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ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ (09.00.01)

УДК 930.85 https://doi.org/10.17816/2072-2354.2020.20.2.5-9

КОММЕРЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСТУКАНОВ ОСТРОВА ПАСХИ 
В КОНФЛИКТНОМ РАКУРСЕ
Б.В. Кабылинский
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Финансовая Академия Республики Казахстан», Нур-Султан

Для цитирования: Кабылинский Б.В. Коммерческая репрезентация истуканов острова Пасхи в конфликтном ракурсе // 
Аспирантский вестник Поволжья. – 2020. – № 3–4. – С. 5–9. https://doi.org/10.17816/2072-2354.2020.20.2.5-9

Поступила: 28.04.2020 Одобрена: 12.05.2020 Принята: 29.05.2020

 ■ В статье приводятся размышления автора о конфликтном ракурсе коммерческой репрезентации истуканов 
Рапа-Нуи (остров Пасхи), навеянные впечатлениями от собственного участия в антропологической экспеди-
ции на остров в августе 2019 г. В качестве методологической основы при подготовке данной статьи исполь-
зованы труды профессора антропологии В. Маллоя, а  также записки бесед автора с  доктором философии 
П. Паунэллом, судьба которого связана с  Рапа-Нуи уже более 50  лет. В статье предпринимается попытка 
отде лить наиболее популярные заблуждения о Рапа-Нуи в массовой культуре от реальной истории знамени-
тых островных моаи (истуканов).
 ■ Ключевые слова: антропология; конфликт; история; археология; миф; остров Пасхи.

COMMERCIAL REPRESENTATION OF GRAVEN IMAGE 
AT EASTER ISLAND IN A CONFLICT AREA
B.V. Kabylinsky
Financial Academy, Nur-Sultan, Kazakhstan

For citation: Kabylinsky BV. Commercial representation of graven image at Easter island in a conflict area. Aspirantskiy Vestnik 
Povolzhiya. 2020;(3-4):5-9. https://doi.org/10.17816/2072-2354.2020.20.2.5-9

Received: 28.04.2020 Revised: 12.05.2020 Accepted: 29.05.2020

 ■ The article provides author’s reflections on the conflict nature of capitalism at Rapa Nui (Easter Island), inspired by 
impressions of his own participation in the anthropological expedition to the island in August 2019. As the metho-
dological basis of the study, the author uses the works of Professor V. Malloy, his scientific followers and also own 
notes of conversations with Doctor P. Pouwnell, whose fate has been connected with Rapa-Nui for more than 60 years. 
The article is an attempt to separate the most popular misconceptions about Rapa Nui in mass culture from the real 
history of the famous moai (monuments).
 ■ Keywords: anthropology; conflict; history; archeology; myth; Easter Island.

Рапа-Нуи является самым известным из 
числа удаленных населённых островов в мире. 
Этот маленький клочок суши, затерявшийся 
в  Тихом океане, притягивает людей со всего 
мира. Уникальность Рапа-Нуи состоит в том, 
что на этой земле расположено внушительное 
число мегалитических изваяний, нетипичных 

по своим размерам для полинезийской и ми-
ровой культуры. Безусловно, сильное впечат-
ление на приезжих гостей также производит 
высокая степень концентрации истуканов 
Рапа-Нуи на небольшой территории.

Каменные исполины не только будоражат 
умы туристов, но и  ставят перед учёными 
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непростые вопросы. Как древние люди сумели 
изготовить статуи такого размера? Каким об-
разом осуществлялась транспортировка гото-
вых изделий? В чем состоит сакральное пред-
назначение моаи (коренные жители острова 
так называли на своем языке истуканов)? 
Почему возведение циклопических мегалитов 
неожиданно прекратилось? По какой причи-
не все изваяния были впоследствии сброше-
ны с  пьедесталов? Как древние рапа-нуйцы 
исхитрялись увенчивать своих идолов много-
тонными головными уборами, сделанными 
из твёрдых каменных пород? В конце концов, 
почему именно остров Пасхи (так европейцы 
прозвали Рапа-Нуи по случаю географическо-
го открытия в канун христианского праздни-
ка) стал площадкой для возведения уникаль-
ных памятников?

В настоящее время ответы на вышеука-
занные вопросы нередко формулируются не 
на основании результатов серьёзных научных 
исследований, а  генерируются находчивыми 
коммерсантами в соответствии с популярны-
ми трендами массовой культуры. Иными сло-
вами, остров Пасхи существует в современном 
культурном дискурсе на правах эксклюзивно-
го товара, прежде всего, в туристическом сек-
торе. Итак, при рассмотрении специфики ком-
мерческой репрезентации исту канов острова 
Пасхи обнаруживается полное несоответствие 
реального антропогенеза и  псевдонаучной 
выдумки, которая приносит неплохой доход 
туроператорам, кинематографистам и другим 
предприимчивым дельцам, зарабатывающим 
солидную прибыль на древнем культурном 
наследии. Разумеется, принятие на веру обо-
снований этих махинаций снижает объектив-
ность научной картины исследований на Рапа-
Нуи. В этом состоит конфликтный ракурс 
данной темы.

В контексте вышесказанного, представля-
ется необходимым четко разделить плевелы 
и зёрна, то есть постараться абстрагироваться 
от аргументов, придуманных для эффективной 
коммерческой репрезентации моаи и  взамен 
привести научные свидетельства. Разумеется, 
методологически некорректно формулировать 
ответы на загадки острова Пасхи в безапелля-
ционном тоне. Невозможно установить науч-
ную истину, например, о происхождении моаи 
ввиду отсутствия достаточной информации, 
которая могла бы претендовать на полное со-
ответствие критериям антропологического 
исследования. В этих условиях мы руковод-
ствовались при написании статьи, возможно, 
наиболее авторитетной и  при этом наименее 
противоречивой научной концепцией аме-
риканского учёного Вильяма Маллоя. Здесь, 

возможно, возникает вопрос, почему в  рам-
ках подготовки данного материала оказалась 
в стороне теория Тура Хейердала. Во-первых, 
гипотеза знаменитого норвежца общеизвест-
на и  доступна читателю любого уровня под-
готовки на страницах бестселлера «Аку-Аку». 
Напротив, работы Маллоя известны гораздо 
меньше, написаны сугубо академическим язы-
ком и в данной связи представляют больший 
научный интерес. Во-вторых, Хейердал актив-
но отстаивал теорию, что заселение Рапа-Нуи 
и современной Французской Полинезии осу-
ществлялось переселенцами с нынешней тер-
ритории государства Перу. Кстати сказать, 
перуанское правительство симпатизировало 
норвежцу именно по этой причине и, соответ-
ственно, осуществляло финансовую поддерж-
ку в отно шении проектов Хейердала. Не будем 
углубляться в  эту историю, а  лишь отметим, 
что остров Пасхи интересует Хейердала, пре-
жде всего, в контексте поиска оснований для 
подтверждения своей миграционной гипоте-
зы, в то время как для Маллоя остров Пасхи 
стал не просто вехой в  научной биографии, 
а без преувеличения — судьбой. С целью аргу-
ментации этого тезиса остановимся несколько 
подробнее на биографии выдающегося антро-
полога.

Профессор Маллой родился в  Соединен-
ных Штатах Америки в  1917  году. С детства 
он инте ресовался археологией и  с юных лет 
принимал участие в  научных экспедициях. 
Вопреки желанию отца, будущий учёный 
не стал юристом, а  получил бакалаврскую 
степень антрополога в  Университете Юты. 
Впоследствии Маллой продолжил науч-
ную деятельность в  Университете Чикаго, 
где и  получил учёную степень доктора наук. 
С 1948 г. он начал преподавать в Университете 
Вайоминга и  до конца своих дней оставал-
ся одним из наиболее авторитетных учёных 
Америки в  области антропологии. В 1955  г. 
Маллой присоединился к  экспедиции Тура 
Хейердала на остров Пасхи. С этого времени 
и  до конца жизни Маллой был неразрывно 
связан с  Рапа-Нуи. В  ходе своих экспедиций 
он не только занимался исследованиями, но 
также смог организовать работу по восста-
новлению моаи, находившихся к этому време-
ни в  неудовлетворительном, полуразрушен-
ном состоянии. Впоследствии за свои заслуги 
Маллой был удостоен ряда высоких наград 
правительства США и  Чили. В соответствии 
с  его последней волей, профессор Маллой 
был похоронен на Рапа-Нуи.

В то время как в массовой культуре разви-
вается идея, что Рапа-Нуи является составным 
элементом полинезийского мира, по мнению 
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Маллоя, остров Пасхи является своеобразным 
микрокосмосом [1]. Соответственно, ответы 
на загадки этого места необходимо искать не 
во внешнем мире, а  словно прислушиваться 
к  внутреннему голосу артефактов Рапа-Нуи. 
По свидетельству Маллоя, многие вопросы 
ему помогли разрешить коренные жители. 
Например, именно рапануйцы устранили его 
сомнения относительно предназначения моаи.

В процессе изучения логики древних людей, 
создавших истуканов, Маллой пришёл к  вы-
воду, что принципиально неверно рассматри-
вать скульптуры в  качестве изолированных 
объектов научного анализа. По Маллою, ги-
гантские статуи являются частью более широ-
кого замысла создателей [2]. Каждый моаи на 
острове Пасхи является ключевым элементом 
аху, то есть постамента и пространства вокруг 
него. Визуально аху представляют собой ка-
менное возвышение для установки скульптур 
на территории, оформленной соответствую-
щим образом. Фронтальная часть выглядит 
как небольшая прямоугольная площадка, 
огороженная небольшими камнями. С  тыль-
ной стороны прорыта маленькая канавка. 
Важно отметить, что истукан всегда относится 
к  аху, вне зависимости от того, стоит он сам 
по себе или является частью скульптурной 
композиции. Заслуга Маллоя в  решении за-
гадки о сакральной миссии каменных истука-
нов состоит в том, что он впервые предложил 
концептуально соединить моаи и  аху в  еди-
ный смысловой дискурс на основании гипо-
тезы, что с определённого этапа антропогенеза 
они перестали существовать по отдельности. 
Действительно, моаи на раннем этапе разви-
тия культуры Рапа-Нуи изготовлялись в  ми-
ниатюрных размерах и не устанавливались на 
аху. При этом древние люди острова Пасхи 
возводили аху с незапамятных времен, но не 
украшали постаменты фигурами истуканов. 
По Маллою, древние рапануйцы использова-
ли аху в  качестве кремационной площадки. 
Эта идея осенила учёного после того, как он 
увидел рапануйских детей, игравших с костя-
ми, зарытыми в канавках у тыльной стороны 
аху [3]. Соответственно, моаи могли изготов-
ляться для того, чтобы удержать внутри себя 
душу сильного человека после его кончины. 
Жизненная энергия великого предка, заклю-
чённая в моаи, по местным верованиям, долж-
на была оберегать род от бед и напастей. По 
мере развития самосознания аборигены пере-
стали уносить моаи с аху после кремационной 
процедуры и начали увеличивать их в разме-
рах в соответствии с логикой, что великая сила 
должна переместиться в истукана аналогично-
го размера.

В вопросе о происхождении статуй остро-
ва Пасхи Маллой решительно отвергает 
умо заключения сторонников мистических 
теорий, которые так привлекательны для 
неискушённого обывателя. Действительно, 
элементарное  здравомыслие указывает, что 
окрестности вулкана Рано-Рараку стали фа-
брикой для изготовления моаи. В настоящее 
время в этой области находится более 300 ста-
туй различной степени готовности. Визуально 
истуканы словно вышли из горы, которая, по 
замечанию Маллоя, за многие века умень-
шилась в  размерах ввиду интенсивных ра-
бот древних рапануйцев в каменоломнях [4]. 
Технология работы с камнем на Рапа-Нуи, по 
данным антропологических исследований, не 
отличается принципиальным образом от тех-
нологии возведения мегалитических сооруже-
ний в Перу и Боливии в эту же эпоху. Между 
прочим, на острове есть мистические камен-
ные развалины с типичной инкской кладкой. 
Поэтому вполне логично предположить, что 
в ходе работы над моаи аборигены постепенно 
отсекали будущие статуи от мягкой вулкани-
ческой породы. Итак, Маллой выдвигает те-
зис о руко творном происхождении истуканов 
Рапа-Нуи. Более того, каменоломни вулкана 
Рано-Рараку подсказывают внимательному 
исследователю ответ на вопрос, каким обра-
зом многотонные изваяния переместились на 
постаменты, расположенные на значительном 
отдалении от мастерской. По-видимому, не-
корректно утверждать, что рапануйцы пере-
мещали статуи волоком, поскольку некото-
рые истуканы лежат на середине пути между 
каменоломней и пустующими аху. Нелогично 
бросать истукана, которого можно тащить 
и  дальше. Соответственно, напрашивается 
вывод, что аборигены двигали моаи, по остро-
умному замечанию Маллоя, как современные 
грузчики перемещают холодильники, попере-
менно приподнимая его края [5]. В том случае, 
если аборигены допускали неаккуратность, то 
упавший истукан оставался лежать на месте 
падения, и его уже не представлялось возмож-
ным поднять. Заметим, что относительно того, 
как на головы моаи водружались многотон-
ные головные уборы, ни у Маллоя, ни у дру-
гих антропологов нет убедительного ответа. 
О сложности этой инженерной про цедуры 
красноречиво свидетельствует тот факт, что 
в  наши дни в  ходе реставрационных работ 
с этой целью рабочие использовали мощный 
подъёмный кран.

В концепции Маллоя важное место отво-
дится анализу ситуации с  прекращением ра-
боты над моаи и  последующим низвержени-
ем статуй со всех аху на Рапа-Нуи. Между 
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прочим, к 1955 г. ни один истукан на острове 
Пасхи не располагался в  вертикальном по-
ложении. Как правило, в  массовой культуре 
развивается идея, что постепенное исчезно-
вение фауны острова повлекло за собой го-
лод, а заразные болезни, занесённые европей-
цами, привели к  масштабному вымиранию 
аборигенов. Разочарование коренных жите-
лей острова Пасхи в  своих сакральных за-
щитниках выразилось в том, что идолы были 
сброшены с  пьедесталов. По этому вопросу 
Маллой высказывает интересное предположе-
ние. Во-первых, работа над моаи прекратилась 
спонтанно и  задолго до освоения Рапа-Нуи 
европейцами. Маллой полагает, что это свя-
зано с  возникновением нового культа чело-
века-птицы [6]. Действительно, на Рапа-Нуи 
сохранилась удивительная деревня, в которой, 
по-видимому, ежегодно собирались вожди, 
готовившиеся к испытанию физической силы 
и духа. Смельчаки должны были карабкаться 
по отвесной скале в море ради заветного яйца 
мигрирующих птиц. Тот, кто первым прино-
сил яйцо в деревню, провозглашался остров-
ным лидером на один год. Пентаграммы 
острова Пасхи в  изобилии демонстрируют 
людей-птиц, и  по дате создания эти изобра-
жения совпадают с  хронологическими рам-
ками прекращения работ над моаи. Маллой 
предполагает, что на данном этапе развития 
самосознания базовый фетишизм сменился 
анималистским тотемизмом. По этой причине 
идолы прошлого были сброшены рапануйца-
ми со своих пьедесталов.

Отдельного упоминания заслуживает ги-
потеза Маллоя о  причинах возведения исту-
канов на острове Пасхи, а не в другом регио-
не. К слову сказать, в системе коммерческого 
эксплуатирования моаи этот вопрос не рас-
сматривается в  принципе, а  является своего 
рода априори. На этот счёт Маллой отмечает, 
что на острове удивительным образом совпа-
ли уникальные обстоятельства. Во-первых, на 
Рапа-Нуи для поддержания существования 
рода требовалось очень мало рабочих часов 
в  сутки. В древние времена остров изоби-
ловал рыбой и  фруктами, а  население было 
рассредоточено по территории и  не имело 
поводов для конфликтов. При этом на остро-
ве не было необходимости куда-то торопить-
ся. Итак, Маллой утверждает, что истуканы 
острова Пасхи возникли по воле политиче-
ской и религиозной элиты, опасавшейся вой-
ны и  конфликтов. Людей было необходимо 
чем-то занять, и  многолетний труд по изго-
товлению сакральных объектов как нельзя 
кстати подходил для этой цели. В то же самое 
время принуждение к  труду отсутствовало, 

как и  сроки изготовления готовых моаи. 
Мудрость элит, изобилие ресурсов, изобрета-
тельность и трудолюбие местных жителей — 
эти факторы, по Маллою, стали катализато-
рами формирования уникальной культуры на 
Рапа-Нуи.

Подводя промежуточный итог нашего раз-
мышления, заметим, что концепция Маллоя 
не только содержит остроумные опровер-
жения наиболее популярных заблуждений 
в  сфере массовой культуры, но и  позволяет 
глубже всмотреться в  историю антропогене-
за в  Тихоокеанском регионе, услышать голос 
древности и отзвуки былых терзаний челове-
ческого духа.

В завершение нашего размышления, пред-
ставляется важным затронуть тематику ми-
стификаций в  современном туристическом 
секторе на Рапа-Нуи. При разборе этих вопро-
сов мы руководствуемся суждениями одно-
го из двух оставшихся в  живых участников 
экспедиции Маллоя, состоявшейся в  1966  г. 
Доктор антропологии Пол  Паунэлл  — чело-
век удивительной судьбы. В 16  лет он побы-
вал на острове впервые в  жизни и  с тех пор 
возвращался туда на протяжении многих лет, 
пока не женился на местной королеве красо-
ты и не принял решение о переезде на Рапа-
Нуи. Паунэлл  — живой свидетель истории 
острова в  XX  в. Он помнит первый рейс из 
Сантьяго на эту землю и не забыл про уныло 
лежавших, заброшенных истуканов, нуждав-
шихся в  немедленной реставрации. Паунэлл 
видел полное отсутствие растительности на 
Рапа-Нуи в  50-е  годы прошлого столетия 
и  лично знал членов 40  коренных семей, на-
селявших остров Пасхи в  то время. Паунэлл 
старается передавать туристам, которых ино-
гда принимает в своём гостевом доме, знания, 
унаследованные от профессора Маллоя, и по 
мере сил борется с  коммерческими псевдо-
научными концепциями, которых с  каждым 
годом становится всё больше. В-частности, 
выходцы из государств Тихоокеанского ре-
гиона стараются представить себя коренны-
ми рапануйцами, поскольку в  этом случае 
вероятность сдачи апартаментов приезжим 
туристам увеличивается. Другой аналогич-
ный пример коммерческой мистификации 
связан с наибольшей по размеру статуей, ко-
торая была когда-либо доставлена аборигена-
ми древности до своего постамента. Сейчас 
гигантский истукан лежит на земле, принад-
лежащей семье  рапануйцев, которые не дают 
разрешения международным организациям 
на проведение реставрационных работ. Рядом 
с  моаи установлена табличка с  романтиче-
ской историей о  несчастной любви, которая 
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не соответствует действительности, зато при-
влекает большое количество туристов. Между 
прочим, по замечанию Паунэлла, на этом 
стенде неправильно указана высота истукана: 
размер моаи завышен до 11 м, хотя реальная 
высота не превышает 10 м. Также Паунэлл 
активно критикует туристические путево-
дители. Например, в  официальном букле те, 
который туристы получают по прилёту на 
остров Пасхи, указывается количество моаи: 
примерно 400 изваяний на острове. На  са-
мом деле истуканов более 2  тыс., хотя и  не 
все мегалиты закончены своими создателями, 
а  некоторые находятся в  неудовлетворитель-
ном состоянии. Вспоминается собственная 
беседа с  Паунэллом в  одном из наиболее ту-
ристических мест острова — Аху Акиви. Эти 
монументы пользуются спросом ввиду того, 
что только они смотрят в сторону океана. По 
крайней мере эта информация фигурирует 
в  большинстве справочной и  туристической 
литературы. Паунэлл со смехом опровергает 
данную идею, поскольку за деревьями стро-
го напротив Аху Акиви стоят другие моаи. 
Соответственно, истуканы по замыслу соз-
дателей смотрят не на океан, а  на своих «то-
варищей», ныне скрытых лесным массивом. 
Паунэлл, вслед за Маллоем, считает, что ста-
туи всегда смотрят на место жительства лю-
дей своего племени, которое они призваны 
охранять, а  не куда-либо еще, будь то океан 
или земли в глубине острова.

Размышляя о  судьбе моаи острова Пасхи, 
хочется отметить, что объективные выводы 
в работах Маллоя и непредвзятые свидетель-

ства таких старожилов, как Паунэлл, сменя-
ются нечестным пиаром и маркетингом в со-
временной массовой культуре. Из-за этого 
каменные свидетели антропогенеза становят-
ся площадками для эффектных селфи и  неу-
важительного отношения туристов. Поэтому 
так важно вслед за Маллоем и Паунэллом вос-
принимать остров как место, которое нельзя 
продать или репрезентировать в  коммерче-
ском измерении. Этим общечеловеческим на-
следием можно только бережно поделиться 
с теми, кто понимает историческую ценность 
Рапа-Нуи для наших потомков.
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 ■ В статье проводится сопоставление трансдисциплинарного и  фрактального подходов при исследовании 
фундаментальных отношений человека (к себе, к миру, обществу, Абсолюту). При этом анализе наблюдается 
совпадение методологии обоих подходов как исходящих из общих положений постнеклассической рациональ-
ности. Общность данных подходов представлена в новом научном направлении — энергоинформационной 
медицине. В исследовании указанных отношений человека фрактальный подход можно трактовать как транс-
дисциплинарный в его предельно всеобъемлющем варианте. Целью исследования является выяснение общно-
сти и различия в обоих подходах. Сделаны выводы, что при исследованиях сверхсложных систем (флоры, 
фауны, человека, общества и др.) фрактальный и трансдисциплинарный подходы могут взаимопересекаться, 
накладываться друг на друга в зависимости от содержания и конкретных обстоятельств исследования.
 ■ Ключевые слова: фрактал; самоподобие; синергетика; постнеклассическая рациональность; неклассическая 
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 ■ The article compares the transdisciplinary and fractal approaches in the study of the fundamental human relations 
(to oneself, to the world, society, the Absolute). The methodology of both approaches proceeding from the general 
principles of postnonclassical rationality can be noticed in this analysis. The commonality of these approaches is pre-
sented in a new scientific direction — energy-information medicine. In the study of these human relationships, the 
fractal approach can be interpreted as transdisciplinary in its extremely comprehensive version. The aim of the study 
is to clarify the and commonality and differences in both approaches. The author comes to a conclusion the fractal 
and transdisciplinary approaches can intersect and overlap depending on the content and specific circumstances in 
studies of extremely complex systems (flora, fauna, humans, society, etc.).
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Актуальность

В научном познании при исследовании 
человека исходной основой является опыт 
(как осознаваемые показания органов чувств 
и  приборов), в  котором человек никогда не 
дан как целостность, поэтому оно (познание) 

предстаёт как множество частных наук и дис-
циплин, выделяющих свой предмет исследова-
ния, используя специфические методы и сред-
ства. В философии же всегда стояла проблема 
отображения человека как сложного много-
мерного целостного явления, выискивались 
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возможные пути её решения. Такими путями 
решения данной проблемы представляются 
недавно сформулированные трансдисципли-
нарный и  фрактальный подходы, используе-
мые для решения не только естественнонауч-
ных, технических, но и  социальных проблем 
(экологических, экономических, политиче-
ских и  др.), которые способны преодолевать 
в исследованиях объектов реальности не толь-
ко отделённость наук друг от друга, но и  от 
внешних социальных и природных факторов, 
влияющих на жизнедеятельность человека 
и  общества. Данные подходы направлены на 
получение по возможности более целостного 
знания о  человеке с  учётом взаимодействия 
науки и  общества в  коэволюционном про-
цессе, где рациональные аргументы науки 
дополняются сложностью влияния эмоцио-
нально-волевой сферы, детерминированной 
проблематикой жизни общества. То есть оба 
подхода интегрируют в себе не только инфор-
мацию, поступающую от различных наук, но 
также требуют обязательного учёта циклов 
обратной связи с  субъектами социального 
действия и оценки.

Сопоставим и  сравним оба подхода при 
иссле довании сложных и сверхсложных объ-
ектов, к  которым относятся человек и  обще-
ство.

Методология и методы исследования

Значимость осознанного применения 
транс дисциплинарного подхода определяется 
обстоя тельствами выдвижения проектов раз-
решения больших социальных проблем (эколо-
гической, сохранения мира и др.), реализация 
которых во многом определяется характером 
и содержанием понимания существования че-
ловека как целостности в окружающем мире. 
Адекватное понимание может формироваться 
лишь в полилогическом пространстве транс-
дисциплинарного исследования, где создают-
ся принципиально новые модели понимания 
человека и вырабатывается единая методоло-
гия исследования. В последнее время в  про-
странстве постнеклассической рационально-
сти целостность мироздания обосновывается 
в  таких концепциях современного естество-
знания как теория информационного поля 
Г.И. Шипова, голографическая модель космо-
са Д. Бома, бутстрапная теория Дж. Чу, кон-
цепция глобального эволюционизма Э. Янча. 
Здесь реальность предстает как системно- 
сетевой процесс взаимопроникающего един-
ства разнородных взаимосвязей природно-
го и  социального мира, в  которые включён 
человек. В это пространство органически 

вписывается проблема преодоления пред-
метной раздробленности изучения человека 
отдельными науками, которая весьма пло-
дотворно решается на основе синтеза теорий 
систем, синергетики, теории фракталов (как 
одного из разделов тео рии хаоса), положения 
которых стали принципами обоснования си-
стемной целостности человека и  позволяют 
выработать адекватную методологию иссле-
дования, основанную на принципе самопо-
добия мелкомасштабных явлений, процессов 
крупномасштабным, глобальным.

На основе этих положений складывается 
понимание Вселенной как гигантской само-
развивающейся голограммы, включающей 
в  себя некую последовательность уровней 
иерархии, в  которой каждый вышестоящий 
уровень включает в  себя все нижележащие. 
Здесь человек представлен как голографиче-
ский отпечаток Вселенной, обладающий все-
ми признаками голограммы. На существова-
ние во Вселенной направленного номогенеза, 
в процессе которого создавались условия для 
возникновения жизни и  человека, обратили 
внимание английские астрофизики (Б. Карр, 
Э. Рисс), сформулировав антропный принцип 
в объяснении эволюции Вселенной [4, с. 125], 
согласно которому, Вселенная изначально за-
программирована на появление жизни и  че-
ловека.

Синтез положений системно-синергетиче-
ской парадигмы воплощается в  таком новом 
научном направлении, как энергоинформаци-
онная медицина, где человек рассматривается 
как сложная, многоуровневая система, орга-
нически связанная с информационным полем 
Земли и повторяющая на макроуровне строе-
ние Вселенной. Согласно концепции системно- 
синергетического подхода, существуют всеоб-
щие законы (каноны) мироздания, которым 
подчиняются все объекты Вселенной, в  том 
числе общество и  человек. К ним относятся: 
закон сохранения энергии и  вещества, за-
кон энергообмена, закон комплементарности. 
Согласно последнему, «природа, как и  че-
ловек, стремится к  равновесию, как к  наи-
более энергетически выгодному состоянию» 
[8, с. 118]. Он указывает на фундаментальное 
свойство Мироздания, благодаря которому 
все его подсистемы (люди, Природа) взаи-
модополняют и  уравновешивают друг друга.

Неоднородная сложность процессов так-
же учитывается при трансдисциплинарном 
иссле довании, когда (в отличие от междисци-
плинарного подхода) «помимо горизонталь-
ных связей в плоское пространство объектных 
параметров вводится вертикальное измере-
ние, включающее структурные сопряжения 
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с  человеческой деятельностью, жизненным 
миром, социальными практиками» [1, с.  30]. 
Характерным примером трансдисципли-
нарного исследования является социальная 
оценка техники, которая, помимо техниче-
ских характеристик, содержит в себе единство 
различных уровней оценки: экологического, 
экономического, социального, биоэтическо-
го и  др., выражающих требования общества 
к техническим устройствам.

Методология трансдисциплинарности даёт 
возможность исследовать сложные явления 
природной и  социальной реальности, исхо-
дя из принципов холизма и  эмерджентиз-
ма. Помимо учёта горизонтальных связей 
изучае мых объектов, ему также присуще 
вертикальное измерение, фиксирующее объ-
ект в пределах доступной целостности. Также 
здесь продуцируется знание «второго типа» 
с  присущими ему характеристиками транс-
дисциплинарности, организационного мно-
гообразия, производства знания в  контексте 
его приложений, социальной ответственности 
и рефлексии, выраженной при оценке и кон-
троле качества [2].

Теория фракталов, возникнув в 70-х годах 
XX  в. как новый раздел геометрии, рассма-
тривала прежде всего математические объ-
екты, в  которых идентифицированы струк-
туры всей системы и  любого её фрагмента. 
Математическая теория фракталов, ограничи-
ваясь структурным самоподобием объектов, 
оставляет их (фракталы) «неподвижными, 
умертвлёнными, недействующими образо-
ваниями. Наряду с  изучением самоподобия 
объектов, возникает потребность изучения 
фрактальности процессов, различных форм 
движения, функционирования косных и  жи-
вых систем, в  частности, деятельности чело-
века» [7].

Одной из особенностей фрактала при рас-
смотрении его в виде точки является его спо-
собность дифференцироваться на кластер, 
как определённую совокупность точек, каж-
дая из которых дифференцируется на свой 
кластер  и  т.  д. в  соответствии с  принципа-
ми подобия и  конгруэнтности. Фрактально-
кластерный подход может служить методоло-
гическим осно ванием исследования многих 
явлений природы, человека и общества.

Обсуждение результатов исследования

При разработке теории фракталов проис-
ходит осознание онтологической укоренённо-
сти принципа самоподобия в новых областях 
природной и социальной реальности, расши-
рение возможностей её применения вплоть 

до обосновывания фрактальной сущности 
человеческой культуры. Согласно взглядам 
А.И. Тишина и Т.М. Эгенбердиева, фракталь-
ная сущность культуры проявляется как са-
моподобие функциональных расширений че-
ловеческой деятельности в процессе освоения 
окружающего мира.

Как отмечает автор данной статьи, до сих 
пор в  науке мало исследованы «феномены 
структурного подобия, похожести процессов 
и перенесения конкретных движений с одних  
объектов на другие системы в науке. Ещё хуже 
обстоит дело с выделением и анализом фрак-
тальности символов, смыслов, значений, цен-
ностей и других феноменов жизнедеятельно-
сти людей» [7].

Указанная потребность исследования фрак-
тальности процессов, происходящих в различ-
ных формах движения материи, в их взаимо-
действии, функционировании органических 
и неорганических систем, в системе жизнеде-
ятельности человека и  общества  — является 
большой и малоразработанной философской 
и  научной проблемой. В этой связи в  совре-
менной литературе отмечается тот факт, что 
наряду с  геометрическими фракталами, име-
ющими пространственную локализованность, 
фиксируется существование концептуальных 
фракталов, в которых самоподобие выражено 
в  духовно-информационной сфере жизнеде-
ятельности человека в  формах идей, концеп-
тов, логических структур и  т.  п. как элемен-
тов общих  для некоторой социокультурной 
реальности, где создаются концептуальные 
фракталы различного содержания и  форм 
[6, с. 230–231].

Фрактал, как ключевое понятие синерге-
тики, хорошо описывает самоорганизацию 
самых сложных систем, позволяя выстраи-
вать нелинейный образ человека как иерар-
хического единства духовной, социальной 
и  биологической систем. Методологическая 
значимость и  плодотворность фрактально-
го подхода в  изуче нии отношений человека, 
состоит в  возможности использования «вер-
тикального измерения», позволяющего рас-
сматривать как отдельные отношения, так 
и  их взаимодействия в  целостной системе 
«Вселенная (мир) – человек – общество».

Попытаемся выявить характеристики дан-
ного подхода в исследовании таких фундамен-
тальных отношений человека, как «отношение 
к  предметному миру, «отношение к  другому 
человеку» и  «отношение к  Абсолюту» [5]. 
Соглашаясь с  мнением авторов о  фундамен-
тальности указанных отношений, мы полага-
ем, что наряду с ними первоначально в каче-
стве фундаментального следует рассматривать 
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«отношение человека к самому себе», от смыс-
ла и содержания которого зависят все указан-
ные выше отношения [3, с. 17].

При осмыслении отношения к себе как кон-
цептуальному фракталу вертикальное измере-
ние позволяет наблюдать спектры составных 
частей, элементов, кластеров и  т.  п. человека 
как целостности, проводить сравнительный 
анализ, отделяя главное от второстепенных 
свойств и  качеств, интегрировать главное, 
существенное во множестве отношений на 
осно ве принципов самоподобия и эмерджент-
ности; уяснить во множестве биологических, 
социальных и духовных отношений коренное 
отличие человека от животных как существа, 
обладающего свободой воли, способностью 
выйти за пределы инстинктов самосохране-
ния и  размножения, свободой, реализуемой 
в различных видах творческой деятельности, 
производной от принятой системы знаний 
и ценностей его мировоззрения.

Фрактальный подход помогает осознать 
в иерархии биологической, социальной и ду-
ховной подсистем человека верховенство 
последней, содержание которой, как систе-
мы мировоззренческих смысложизненных 
убеждений, определяет суть не только позна-
вательного, но и  этического, эстетического, 
и  преобразовательно-практического отноше-
ний человека к себе, другим людям, обществу 
и миру. Следует отметить, что «подобие про-
цессам Вселенной человек обретает лишь тог-
да, когда находится в непрерывном развитии, 
реализуя потенциально заложенные способ-
ности в  единстве духовной и  материальной 
сфер деятельности» [3, с. 17].

Использование вертикального измере-
ния позволяет уяснить фрактальный харак-
тер «отно шения человека к  миру». Соотно-
сительная фрактальность человека и  мира 
была осознана ещё в  древней философии 
в  представлении человека как микрокосмо-
са, подобного вселенной по своей структур-
ной сложности. В своей деятельности человек 
создаёт мир культуры  — «вторую природу», 
органично связанную с  «первой природой» 
на всём протяжении истории  — с  древности 
вплоть до компьютерной революции.

Всё развитие культуры можно представить 
как воплощение человеком в  деятельности 
своей сущности (Маркс). На ранних этапах 
эволюции общества для человека первыми 
объектами подражания выступали животные 
и  их действия, что отражено в  концептуаль-
ных фракталах первобытных религий (тоте-
мизма, фетишизма, анимизма, магии и  т.  д.). 
Далее, по мере развития, происходит ове-
ществление деятельности через совокупность 

материально-технических средств. Здесь фрак-
тальность проявляется в  различных отноше-
ниях: а)  в  создании техники как органопро-
екции функций человеческого тела в орудиях 
труда; б) в усилении своих действий, проявляя 
мастерство («технэ»), последовательность дей-
ствий с целью достижения запланированного 
результата; в) усмотрение внешнего сходства 
в воспроизводстве действия как определенной 
функции у  человека и  машины; г)  в  понима-
нии техники как средства волеизъявления че-
ловека, благодаря чему в  культурно-истори-
ческом процессе что-либо (закономерности, 
свойства вещей) выводится из «потаенности 
в открытость» (М. Хайдеггер).

В отношениях человека с обществом фрак-
тальность проявляется также самым раз-
личным образом. Так, в  сфере производства 
материальных благ общество уподобляется 
единому организму, в  процессе функциони-
рования которого люди взаимодействуют друг 
с  другом, создавая конечный продукт про-
изводства (здания, самолеты, ткани и  т.  д.). 
В  общественных отношениях на различных 
ступенях эволюции фрактальность также 
весьма разнообразна. Например, в  рабо-
владельческом обществе раб нередко низво-
дился до говорящего орудия труда; в  Новое 
время Ламетри называл человека машиной, 
а  в  XX–XXI  веках государственные органи-
зации уподобляются механизмам и машинам 
(мега машина Мэмфорда). Подобие процессов, 
происходящих во Вселенной и в обществе, их 
противоречивость, можно также усмотреть 
в наличии не только созидательных, но и де-
структивных процессов (гибель звезд и планет 
в космосе, цивилизаций в истории общества; 
“черные дыры” в космосе — кризисы в жизни 
общества и т. п.). Изучение данного подобия 
является также мало исследованной самосто-
ятельной проблемой в  науке и  философии.

По аналогии, проецируя закон комплемен-
тарности на общество, можно полагать, что 
приоритет частных интересов перед обще-
ственными нарушает нормальное функцио-
нирование общества, порождает социальное 
неравенство, эксплуатацию человека, нару-
шение принципа социальной справедливости, 
вызывая кризисы, конфликты, войны различ-
ного масштаба.

При трансдисциплинарном исследовании 
наблюдается осмысление и  фиксация черт 
и моментов самоподобия подсистем сложных 
систем в  структурном, функциональном или 
процессуальном аспектах, а  также в  отноше-
ниях иерархизации подсистем. Иерархизация 
системы (как процесс) связана с  образова-
нием себе подобных структур (фракталов), 
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которая задаётся природой этой системы 
и включает в себя последовательность общих 
этапов и  факторов своей эволюции (бифур-
кация, аттрактор и  др.). Так, при рассмотре-
нии социальной жизни фиксируется иерар-
хия стереотипов и  идеалов (концептуальных 
фракталов) от утилитарных (экономических 
и  политических) до самых высоких (эти-
ческих, эстетических, мировоззренческих). 
Своя определенная иерархия складывается 
в  отдельных сферах жизни общества (эконо-
мической, политической, социальной, духов-
ной), но общей структурно-процессуальной 
характеристикой подобия процессов перехода 
от хаоса к порядку является переход от более 
простых социальных институтов к  интегра-
ции в более сложные объединения вплоть до 
слияния в качественно новые формы.

Кто Я и  откуда, неудовлетворенность ко-
роткой земной жизнью, смерть близких  — 
эти и  другие вопросы порождают у  человека 
стремление выйти за собственные пределы, 
обратится к понятию Абсолюта в формах раз-
личных трансцендентных данностей (Космоса, 
Бога, Творца, высшего Разума и др.), выводя-
щего сознание в  «вертикальное измерение» 
за пределы обыденного и  достигнутого обы-
денного и  научного опыта. Осознание огра-
ниченности материального существования 
порождает у  человека желание уподобиться 
Абсолюту, стремление выйти за пределы мате-
риального существования, видов собственной 
деятельности, благодаря «самотрансцендиро-
ванию» в  актах созидания, творчества, где 
человек раскрывает свою фрактальную сущ-
ность во всё большей полноте. Это стремле-
ние аналогично «вертикальному измерению» 
трансдисциплинарного подхода, позволяя 
оценивать (и переоценивать) философские 
теории отношения человека с миром на соот-
ветствие достигнутому уровню научного по-
знания, материальной и  духовной практики. 
Новейшие научно-философские теории ми-
роздания свидетельствуют о  иерархической 
многослойности его построения с главенству-
ющей ролью духовного уровня.

Фрактально-синергетическая парадигма, 
как и трансдисциплинарный подход, исходит 
из принципов холизма и эмерджентизма с тем 
лишь различием, что объектами исследования 
являются не любые сложные системы, а чело-
век, его отношения с  миром и  Абсолютом, 
характеризуя многомерность сложнейшей 
структуры строения человека и  как объекта, 
и как субъекта познания и деятельности. Здесь 
в  познании действуют положения неклас-
сической эпистемологии, согласно которым 
«субъект и объект, бытие и сознание взаимно 

определяют друг друга...», а  «реальность  — 
процесс, в котором человек с его когнитивным 
аппаратом и  нормами деятельности  — звено 
и участник» [1, с. 34].

Объект во фрактально-синергетической 
парадигме конструируется в единой сети вза-
имодействий в процессе соразмерного бытия 
внешнего мира и  человека. Это задаёт мето-
дологические ориентиры на необходимость 
познания и  соблюдения законов мироздания 
в сознании и творчестве человека в целях обе-
спечения существования и развития.

Его деятельность как субъекта «изнутри» 
детерминирована сложностью его системной 
организации как телесного, социального и ду-
ховного существа, её исторической изменчи-
востью в  пространстве сетевых социальных 
взаимодействий при постановке и реализации 
различных целей и  ценностей, способов по-
знания и  методов преобразования реально-
сти с  самоопределением на индивидуальном 
и коллективном уровнях.

С позиций вертикального измерения, так-
же присущего фрактально-синергетическому 
подходу, становится явной несостоятель-
ность материалистической картины мира, 
одномерных моделей отображения сущности 
человека (homo sapiens, homo ekonomicоs 
и  др.), вытекающей из них гедонистической 
системы ценностей, сводящей сущность че-
ловека к  чувственным удовольствиям и  по-
треблению. На базе этой картины и соответ-
ствующего мировоззрения также становится 
очевидной невозможность теоретического 
и  практического разрешения глобальных 
проблем современности и  построения опти-
мистических сценариев будущего человече-
ства. Для преодоления кризисных явлений 
в  жизни современного человечества необ-
ходимо формирование нового целостного 
устойчивого мировоззрения, свободного от 
антропоцентризма, открытого развитию и за-
ботящегося о  будущем. Оно характеризуется 
примирением противоположностей в  про-
цессе коэволюции человека и природы, уста-
новлением баланса между индивидуальным 
и  коллективным общим благом, выработке 
государственных механизмов обеспечения 
социальной справедливости.

Заключение

В заключение отметим общность и разли-
чие трансдисциплинарного и  фрактального 
методов исследования. И тот, и другой опира-
ются на принципы холизма и эмерджентизма 
при исследовании сложных и  сверхсложных 
систем. Но при трансдисциплинарном подходе 
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фрактальность объектов может использовать-
ся, а может и не учитываться в исследовании; 
в то время как при фрактально-синергетиче-
ском подходе принцип самоподобия является 
основополагающим. Это различие становится 
явным в представленных в статье характери-
стиках фундаментальных отношений чело-
века. В  иссле дованиях сверхсложных систем 
(флоры, фауны, человека, общества и др.) оба 
метода могут взаимопересекаться, наклады-
ваясь друг на друга, в  зависимости от содер-
жания и  особенностей конкретных исследо-
ваний.
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 ■ Статья посвящена анализу онлайн-площадок, ориентированных на современного педагога, в пространстве 
русскоязычного Интернета. Целью статьи является выявление наиболее эффективных онлайн-платформ, ком-
плексное использование которых позволит значительно повысить степень информатизации и  дигитализа-
ции учебного процесса адекватного нынешнему состоянию информационной культуры. Подобные ресурсы 
дают возможность транслировать структурированную информацию разного рода, демонстрировать как со-
держание образовательной деятельности педагогов, так и её творческий компонент, передавать и получать 
информацию дистанционно, что отвечает требованиям развивающегося информационного общества. Среди 
методов, применённых в данном исследовании, следует назвать эмпирический, структурно-функциональный 
и структурно-типологический. Технологический компонент дистанционного обучения обусловливает широ-
кий спектр технических возможностей, достаточное количество существующих интернет-ресурсов, и, в то же 
время, проблемными остаются вопросы оснащения учебных заведений, наличия лицензионного программ-
ного обеспечения и уникальности контента. Вывод с позиций социальной философии — в развивающемся 
информационном обществе российская сфера образования сталкивается с ситуацией, когда отечественные 
образовательные онлайн-ресурсы своими возможностями опережают средний уровень информационной 
культуры учителей.
 ■ Ключевые слова: информационное общество; сеть Интернет; образовательные онлайн-ресурсы; дистан-
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 ■ The article is devoted to the analysis of online platforms focused on a modern teacher in the space of the Russian-
language Internet. The aim of the article is to identify the most effective online platforms, the integrated use of which 
will significantly increase the degree of informatization and digitalization of the educational process adequate to the 
current state of information culture. Such resources make it possible to broadcast various kinds of structured informa-
tion, demonstrate both the content of the educational activities of teachers and its creative component, transmit and 
receive information remotely, which meets the requirements of a developing information society. Empirical, structural-
functional and structural-typological methods were used in the study. The technological component of distance 
learning determines a wide range of technical capabilities, a sufficient number of existing Internet resources, and at 
the same time, equipment of educational institutions, licensed software, and content uniqueness remain problematic. 
From the standpoint of social philosophy, it is concluded that in the developing information society, the Russian 
education sector is faced with a situation where domestic educational online resources are ahead of the average level 
of information culture of teachers with their capabilities.
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Введение
К современным глобальным процессам, ко-

торые оказывают непосредственное влияние 
на систему образования в целом и на учебный 
процесс в частности, относятся интенсифици-
рующиеся информатизация и дигитализация 
(цифровизация), что находит отражение в раз-
ных сферах социальной жизни. Именно по-
этому данные процессы и явления вызывают 
исследовательский интерес у  представителей 
разных отраслей современного гуманитарно-
го знания: философов, социологов, педагогов, 
культурологов и т. д. Причём с каждым новым 
витком развития технологий, появляется всё 
больше и  больше новых аспектов для иссле-
дования данной сферы.

Так как информатизация общества посто-
янно предъявляет новые требования к систе-
ме образования, данной сфере приходится 
реструктурировать некоторые её подсисте-
мы с  тем, чтобы быть адекватной современ-
ным вызовам. Целью образования в XXI веке 
становится формирование не только компе-
тентного специалиста, но и  самореализую-
щейся личности. Более того, с позиции совре-
менной науки мы должны говорить о  смене 
образовательных парадигм, что находит 
отражение и  в правовой форме, и  в матери-
ально-ресурсном обеспечении. Не останавли-
ваясь на первой, мы полагаем необходимым 
уделить   значительное внимание разновид-
ностям, структуре, возможностям онлайн-
платформ российского сегмента Интернета, 
ориентированных на современного профес-
сионального педагога.

Объектом исследования выступают со-
временные онлайн-ресурсы русскоязычного 
сегмента сети Интернет, предоставляющие 
различные возможности для расширения 
профессиональной деятельности педагогов 
в условиях цифровизации и информатизации 
в  сфере образования, предметом  — эффек-
тивные онлайн-платформы Рунета, ориенти-
рованные на педагогов среднего и  высшего 
образования.

Целью данной работы является обзор не-
скольких важнейших для интенсификации 
процессов информатизации и дигитализации 
учебного процесса онлайн-площадок, ориен-
тированных на современного педагога, в про-
странстве русскоязычного Интернета посред-
ством решения следующих задач:
—  рассмотреть разновидности онлайн-плат-

форм, используемых в  современном рос-
сийском образовании, изучить актуаль-
ные технологии дистанционного обучения 
в сферах среднего и высшего образования 
с применением структурно-типологическо-

го, а  также эмпирического методов иссле-
дования;

—  проанализировать процесс персонализации 
российского среднего образования посред-
ством создания личных интернет-ресурсов 
школьными педагогами, а также процессы 
информатизации образования с  позиций 
социальной философии с  использованием 
структурно-функционального метода.

Материалы

Неотъемлемым элементом современного 
образования, как высшего, так и  среднего, 
предстаёт цифровизация и  информатизация 
процесса обучения. Грамотный, структуриро-
ванный подход к информатизации образова-
ния позволит достичь системных результатов 
в  каждом конкретном субъекте Российской 
Федерации в  предельно короткие сроки. Для 
формирования результативных методик раз-
вития среднего и  высшего образования на 
современном этапе необходимо выделить не-
сколько базовых информационно-коммуника-
тивных технологий (ИКТ), внедрённых и ис-
пользуемых в учебном процессе.

Рассматривая современные электронные 
информационные образовательные ресурсы 
в  интернет-пространстве при анализе совре-
менных учебных информационных ресурсов 
в  сети Интернет следует отметить их суще-
ственное многообразие. Однако при деталь-
ном рассмотрении таких ресурсов выделяются 
три основных вида, которые, хотя и выполня-
ют похожие задачи, но делают это совершенно 
разными техническими методами.

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) — 
это «представленные в цифровой форме фото, 
видеофрагменты и  видеоруководства, стати-
ческие и динамические модели, объекты вир-
туальной реальности и интерактивного моде-
лирования, графические и  картографические 
материалы, звукозаписи, аудиокниги, раз-
личные символьные и  графические объекты, 
а  также другие учебные материалы, нужные 
для организации учебного процесса» [3].

Наглядность является ведущей характери-
стикой цифровых образовательных ресурсов. 
Зачастую данный вид ресурсов отличается 
отсутствием методических и  учебных мате-
риалов, а  также тематических предметных 
рубрикаторов. Очевидно, что основной целью 
сайтов с ЦОР является размещение наглядно-
го учебного материала.

Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) — это «средства программного, инфор-
мационного, технического и  организацион-
ного обеспечения учебного процесса»  [2]. 
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Многообразие электронных баз учебных дан-
ных, специализированных учебных сайтов, 
онлайн-библиотеки, предметные электронные 
сборники и другие виды каталогизированной 
учебной информации также относятся к дан-
ному виду ресурсов.

Характерными для ЭОР особенностями 
являются предметные тематические рубрика-
торы, поисковая машина, блок личной аутен-
тификации (личный кабинет пользователя) на 
сайте. ЭОР формируют базу данных и учебно-
методических разработок, созданную педаго-
гами образовательных организаций, и  явля-
ются общедоступными образовательными 
предметными онлайн-платформами.

Электронные учебные образовательные 
ресурсы (ЭУОР)  — это онлайн-площадки 
с  представленными программно-учебными 
модулями по предметам  — практическими 
электронными работами для выполнения 
обучаю щимися. Подобные сайты представ-
ляют собой систему с  двухфакторной аутен-
тификацией обучающего и обучающегося для 
формирования базы оценочных результатов 
и ведения электронной отчетности. Для обу-
чающего педагога представлена возможность 
интеграции учебных данных как на свой пер-
сональный интернет-ресурс, так и  доступ-
ность выгрузки наглядных данных практиче-
ских работ через облачный сервис.

Однако, несмотря на увеличение количе-
ства качественных государственных электрон-
ных образовательных ресурсов, а  также их 
внедрение в качестве элементов учебной про-
граммы, они не способны решать важнейшую 
педагогическую задачу. Цифровые ресурсы 
дают доступ к методическим и учебным раз-
работкам, наглядным материалам, практиче-
ским работам, но они не могут заменить роль 
педагога, куратора учебного процесса.

При переходе на новый государственный 
стандарт образования педагогу предъявляют-
ся требования не только профессионального 
соответствия, но и уровня компьютерной ком-
петенции, соответствующего современным 
реалиям.

Важнейшим из таких требований является 
создание персональной интернет-страницы 
(профессионально-предметного сайта) педа-
гога, отличного от официального веб-ресурса 
его образовательной организации.

Прочие, ставшие уже привычными, спо-
собы трансляции информации обучающимся 
посредством, например, электронной почты, 
или размещения авторских учебных разра-
боток на каким-либо электронном ресурсе 
не способны в  полной мере отразить весь 
перечень работ, выполняемых современным 

педагогом. Очевидно, что необходимо соз-
давать комплексный полноценный сайт или 
интернет-страницу с целью продемонстриро-
вать разные виды учебной, инновационной, 
внеаудиторной, организационной работ пе-
дагога, его труд и  творчество. В Российской 
Федерации есть несколько сервисов  — плат-
форм, являющихся базовыми площадками 
для размещения разного рода информации 
и учебных материалов. Выделим некоторые из 
них и проанализируем процесс персонализа-
ции работы педагогов среднего образования.

«Мультиурок  — бесплатный конструктор 
сайтов для учителей» (https://multiurok.ru/) — 
это один из крупнейших в  Российской  Фе-
дерации сайтов для создания интернет-стра-
ниц педагогов. Он характеризуется огромным 
количеством мультимедийного материала, 
рейтинговой системой, большим количеством 
проводимых конкурсов, предоставляемых 
грантов и других активностей.

«Инфоурок  — материалы для учителей» 
(https://infourok.ru/) — крупнейший в России 
как по количеству зарегистрированных поль-
зователей (около 2 млн человек), так и по раз-
нообразию предлагаемых курсов, олимпиад, 
конкурсов и  мультимедиа-материала, пред-
ставленного учителями.

Социальная сеть работников образования 
«Наша сеть» (https://nsportal.ru/)  — одна из 
самых популярных среди российских педа-
гогов площадок для создания персональных 
 интернет-страниц. Её отличительной особен-
ностью является интеграция на сайте направ-
ления дошкольного образования, начальной 
и средней школы. Содержит большую библи-
отеку статей и учебных наглядных материалов 
по указанным направлениям.

Образовательный портал «ПроШколу.ру» 
(https://proshkolu.ru/)  — популярный отече-
ственный ресурс для общения педагогов, их 
участия в научной и учебно-образовательной 
деятельности, где также возможно создавать 
персональные интернет-страницы. Содержит 
большое количество полезной педагогической 
информации, в том числе обширную коллек-
цию мультимедиа-приложений.

Рассмотрим, какие виды материалов необ-
ходимы для создания сайта, процесс их под-
готовки к публикации, а также работу с кон-
структорами специализированных сайтов.

Общей особенностью всех площадок для 
создания интернет-страницы педагога явля-
ется структура личного кабинета на конкрет-
ном сайте, выделяемая новым пользовате-
лям. В таком личном кабинете представлены 
страницы или модули, в  которых на началь-
ном  этапе полностью отсутствует информация.
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Для оформления полноценного сайта, 
представления его на аттестацию педагога 
и  для работы с  образовательными организа-
циями и коллегами учителю необходимо про-
вести подготовительную работу по сбору ма-
териала и  заполнению им информационных 
блоков.

Виды информации, необходимой для пол-
ноценного сайта, можно условно поделить на 
четыре типа:
1)  тексты (общие и  материалы учебных раз-

работок);
2)  фото (для заполнения профиля учителя 

и галереи);
3) видео (демонстрация материала);
4)  презентации (наглядный учебный мате-

риал).
Для текстов, которые будут использоваться 

в качестве учебных материалов на персональ-
ном сайте, рекомендуется пройти проверку на 
ресурсе «Антиплагиат  — российская систе-
ма обнаружения текстовых заимствований» 
(https://www.antiplagiat.ru/), чтобы исключить  
вопросы, касающиеся авторского права 
в отно шении определённого текста, публику-
емого педагогом.

При загрузке фото- и видеоматериалов сто-
ит помнить об ограничениях правового плана, 
касающихся публикуемых материалов. Запрет 
пропаганды наркотиков, алкоголя, табакоку-
рения, религиозных и  экстремистских орга-
низаций, а также контент, содержащий фото-
графии и видео с раздетыми или оголенными 
детьми.

Рассмотрим модули структуры персональ-
ной интернет-страницы педагога.

При создании персональной страницы пе-
дагога после процедуры регистрации поль-
зователь сайта сталкивается с  определённой 
структурой меню, представленной разработ-
чиком. Многие педагогические сайты исполь-
зуют похожие элементы, имеющие одинаковую 
информационную наполненность. Наиболее 
часто используемыми блоками или модулями 
сайта являются:
1.  Профиль  — информационная анкета пе-

дагога. Необходимо заполнить определен-
ное количество пунктов данных «о себе». 
Для каждого из таких пунктов характерны 
текстовые подсказки пользователю. Также 
профиль фактически всегда предполагает 
размещение портретной фотографии учи-
теля в качестве основной для отображения 
на сайте.

2.  Фотогалерея — страница, выделенная спе-
циально для размещения фотографий пе-
дагога, коллектива, обучающихся, учебного 
процесса и внеклассной деятельности.

3.  Блог  — новостной раздел сайта, содержа-
щий различную актуальную информацию. 
Также необходимо отметить, что именно 
в  этом разделе сайта наиболее часто раз-
мещаются видеофрагменты.

4.  Разработки — уроки и презентации школь-
ного педагога.

5.  Достижения — модуль сайта, содержащий 
текстовую и  фото-информацию в  виде 
отсканированных копий сертификатов, 
свидетельств, благодарностей, дипломов 
и другой наградной документации.

6.  Контакты и обратная связь — информация 
об образовательной организации педагога, 
что предоставляет гостю сайта или роди-
телю обучающегося возможность оставить 
учителю текстовое сообщение.
При подготовке материала для создания 

персональной интернет-страницы большая 
часть пользователей не имеет достаточной 
квалификации по ИКТ, чтобы сразу создать 
правильный сайт и наполнить его качествен-
ным контентом. В получении таких навыков 
могут помочь следующие сайты-конструк-
торы:
—  Jimdo (https://www.jimdo.com/) — это «бес-

платная система управления сайтом, раз-
работанная в Германии и имеющая восемь 
языковых локализаций. Уникальность кон-
структора Jimdo — простота в использова-
нии и полностью редактируемые дизайнер-
ские шаблоны»;

—  uKit (https://ukit.com/ru)  — «российский 
конструктор сайтов от компании uKit 
Group. Позволяет без знания программиро-
вания собрать сайт-визитку с  формой за-
каза, сайт-одностраничник или небольшой 
интернет-магазин, самостоятельно опти-
мизировать ключевые страницы для поис-
ка и  опубликовать сайт в  сети интернет»;

—  uCoz  — это «бесплатная система управле-
ния сайтом и  хостинг для сайтов, создан-
ных с  её использованием, разработанная 
компанией uKit Group. Модули uCoz могут 
использоваться как в  единой связке для 
создания полнофункционального сайта, 
так и по отдельности, например, в качестве 
блог-платформы, интер нет-магазина и др.»;

—  Setup (https://www.setup.ru/)  — «конструк-
тор сайтов, автоматизированный сервис 
для создания и раскрутки сайтов. Основной 
упор делается на простоту использования. 
Пользователям не нужно обладать глубо-
кими познаниями в  программировании 
и веб-дизайне».
С помощью таких сайтов возможно создать 

полноценную интернет страницу и  попрак-
тиковаться с  созданием отдельных модулей. 
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Настройки приватности данных сайтов позво-
ляют сделать отдельные его модули видимыми 
только для владельца страницы  — аккаунта.

Но, даже сформировав полноценную систе-
му информационных ресурсов педагогов обра-
зовательных организаций, нельзя представить 
себе полноценную структуру образовательно-
го процесса с применением информационных 
компьютерных технологий без использования 
различных средств, ориентированных на дис-
танционное обучение.

Самые популярные формы подобного 
обра зования повсеместно применяются сего-
дня в сфере среднего и высшего образования. 
В Российской Федерации в программы обуче-
ния вводят следующие виды дистанционных 
технологий с использованием ИКТ:
—  видеоконференции  — они представляют 

собой организованные посредством видео-
технологий встречи для общения людей, 
находящихся в разных местах;

—  аудиоконференции  — разновидность  ди-
станционной конференции, когда её 
 участники используют средства телефон-
ной связи либо иное оборудование, кото-
рое специально создано для голосового 
общения ;

—  компьютерная телеконференция — подвид 
видеоконференции, где применяются пер-
сональные компьютеры, оснащённые моду-
лем для скоростного интернет-соединения, 
микрофоном и  цифровой веб-камерой. 
При организации таких телеконференций 
для дистанционного обучения его субъек-
ты используют двух- или многоканальные 
видео- и аудиосистемы;

—  видеолекции — специфический вид обуче-
ния с использованием ИКТ, в ходе которого 
предполагается применение видеоматериа-
лов, которые могут хранится как на инди-
видуальных электронных носителях, так 
и на веб-серверах;

—  занятия в  чате  — образовательные меро-
приятия, которые проходят с  применени-
ем специальных чат-технологий. Чат явля-
ется программой для общения, где двое 
и  больше участников, подключившись 
к  Интернету, в  реальном времени комму-
ницируют посредством текстовых сообще-
ний, отправляемых с  персональных ком-
пьютеров или гаджетов;

—  веб-уроки (веб-занятия)  — учебные за-
нятия, осуществляемые дистанционно, 
которые могут проходить в  формате раз-
ных  форм учебной активности, где ис-
пользуются современные телекоммуника-
ционные средства и  прочие ресурсы сети 
Интернет.

—  телеконференции  — занятия, проводи-
мые для аудитории, которая собирается, 
в  основном, по принципу рассылки через 
электронную почту. В сфере образования 
телеконференции призваны решать опре-
делённые образовательные задачи;

—  вебинары  — особый интерактивный вид 
обучения, когда обучающиеся имеют воз-
можность взаимодействовать с  учителем. 
Ученики получают ссылку, отправленную 
по электронной почте, перейдя по которой, 
они оказываются в «комнате вебинара», то 
есть раздела специализированного сайта, 
предназначенного для ведения данного 
 обучения;

—  вэб-коучинг — специфическая форма обу-
чения, подразумевающая возможность рас-
крывать потенциал обучающегося, когда 
учитель (или коуч — тренер) предоставляет 
ему практически ориентированную видео-
инструкцию;

—  подкаст  — краткая обучающая видеоза-
пись, созданная с использованием контента 
на конкретную тематику.
Для эффективной реализации применения 

дистанционных технологий в  образователь-
ном процессе техническая подготовка образо-
вательной организации должна соответство-
вать определенным требованиям.

Во-первых, должен быть создан компью-
терный класс под управлением операционных 
систем, во-вторых, должно быть установлено 
сетевое оборудование и организован высоко-
скоростной доступ к сети Интернет (так назы-
ваемый канал с гарантированной скоростью).

Помимо этого, образовательная организа-
ция должна обладать проекционным обору-
дованием (мультимедийными проекторами, 
интерактивными досками), лицензионным ба-
зовым программным обеспечением, например 
Moodle, Е-СТАДИ, ATutor, Teachbase, и допол-
нительным — по управлению удалёнными ра-
бочими столами (таким как Microsoft Remote 
Desktop, Teamviewer, AnyDesk).

Отдельной строкой нужно прописать обя-
зательные требования по информационной 
безопасности — наличие антивирусного и се-
тевого программного обеспечения  — при 
работе в  сети Интернет (стандартно: про-
грамма-антивирус, сетевой брандмауэр, «ро-
дительский контроль» и прочее).

Исходя из вышеизложенного, обратимся 
к  анализу процессов информатизации обра-
зования с позиций социальной философии.

В условиях глобализирующегося обще-
ства и  развития новейших информацион-
ных технологий особую остроту приобрета-
ют проблемы информатизации образования. 
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Очевидным является то, что данный вопрос, 
как в  практическом, так и  в теоретическом 
аспекте, в  настоящий момент предстаёт как 
один из самых актуальных.

В первую очередь необходимо говорить 
о  смене парадигмы и  формировании ново-
го типа информационно-коммуникативно-
го  мышления, характеризующегося сложно-
стью тенденций модернизации в современном 
образовании, «для которых характерны де-
мократизация, гуманистическая направлен-
ность, вариативность, непрерывность, инди-
видуализация и, в  то же время, массовый 
характер, а  также социальная противоречи-
вость традиций и инноваций» [1, с. 3]. Именно 
в инновациях, внедряемых в учебный процесс 
и  способствующих реализации творческих 
возможностей, которые открываются непре-
рывно в  условиях информационного обще-
ства, нуждается современная сфера образо-
вания.

На данный момент процессы информати-
зации в  образовании осуществляются доста-
точно неравномерно, что детерминировано 
их противоречивостью. Актуальная инфра-
структура сферы образования в  Российской 
Федерации предполагает вынесение программ 
информатизации на первое место, однако, как 
мы знаем, это не подкреплено как минимум 
технически. Если принять во внимание тот 
факт, что проводимая номинально — на адми-
нистративном уровне  — «информатизация» 
в значительной степени понижает степень воз-
можностей для развития личности, что имеет 
свои последствия на уровне качества образо-
вания. Это приводит к  проявлениям искус-
ственных противоречий в  системе в  общем.

Сущностные изменения в  информатиза-
ции образования выявляют необходимость 
профессиональной подготовки и  переподго-
товки специалистов, которые смогут сделать 
конструктивный вклад в становление инфор-
мационно-коммуникативной среды на совре-
менном этапе её развития и  в будущем; тех, 
кто будет проводить исследования, работать 
педагогами в  учебных заведениях. Насущная 
потребность в таких специалистах заставляет 
по-иному смотреть на уровень информацион-
ной грамотности обучающих и обучающихся. 
Недооценивая важность грамотной информа-
тизации образования, осуществляя её недо-
статочную организацию в учебном процессе, 
допуская существенные пробелы в  государ-
ственных образовательных стандартах в отно-
шении вопросов информатизации, российское 
общество уже сталкивается и  будет продол-
жать сталкиваться с  серьёзными проблема-
ми подготовки современных специалистов, 

которые окажутся неконкурентоспособны 
и не смогут выстраивать конструктивно свою 
профессиональную деятельность в постоянно 
обновляющемся информационном обществе.

Заключение

На основании анализа разновидностей 
онлайн- платформ, используемых в современ-
ном российском образовании, можно сделать 
вывод, что только комплексное системное 
исполь зование электронных образовательных 
ресурсов разных типов позволит значительно 
повысить степень информатизации и  диги-
тализации учебного процесса в  российских 
учебных заведениях.

Анализ процессов персонализации рос-
сийского среднего образования посредством 
создания личных Интернет-страниц учителя-
ми позволяет говорить о том, что данные ре-
сурсы характеризуются осуществлением сразу 
нескольких функций. Во-первых, они позво-
ляют транслировать информацию разного 
рода, обработанную, структурированную пе-
дагогами, с целью закрепления знаний обуча-
ющихся, которые могут обратиться к конкрет-
ной странице в любое время. Во-вторых, эти 
ресурсы дают возможность педагогам проде-
монстрировать не только содержание их обра-
зовательной деятельности, но и её творческий 
компонент. И, в-третьих, Интернет-страница 
учителя с учебными и наглядными материала-
ми в определенной степени отвечает вызовам 
развивающегося информационного общества, 
когда такие ресурсы позволяют получать ин-
формацию дистанционно.

Актуальный технологический компонент 
дистанционного обучения в  сфере образо-
вания предстает сразу в  нескольких аспек-
тах. С одной стороны, мы видим широкий 
спектр технических возможностей, благодаря 
которым педагог может работать с  разны-
ми типами информации и  транслировать их 
практически без потери качества и ценности 
разработанного им материала. Также мы отме-
чаем достаточное количество существующих 
интернет-ресурсов, предназначенных для раз-
мещения результатов работы учителя. С дру-
гой стороны, насущными проблемами остают-
ся техническое оснащение учебных заведений, 
наличие лицензионного программного обе-
спечения, оригинальности и  уникальности 
контента, разрабатываемого педагогами.

Таким образом, анализируя процессы 
инфор матизации образования с  позиций со-
циальной философии, мы сталкиваемся с си-
туацией, когда в  информационном общест-
ве на современном этапе его развития оте-
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чественная сфера образования встречается 
с вызовами в связи со сменой парадигм, когда 
эффективные онлайн-платформы российско-
го сегмента Интернета, ориентированные на 
педагогов, своими возможностями во многом 
опережают общий уровень информационной 
грамотности учителей.
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 ■ Динамические процессы, происходящие в  обществе, охватывают все меридианы деятельностных форм 
культуры, включая искусство. Социальная оптика повседневности показывает, что сегодня могут внезапно 
изменяться условия существования институций, ведущие за собой и смену способов существования человека, 
трансформации его места и привычных форм деятельности, приводя к непредвиденной смене перцепции, раз-
рушая устоявшиеся ожидания и цели. Время в такой новой социальной онтологии теряет процессуальность 
и связность, превращаясь в разрозненные моменты, импульсы. Процессы творчества либо замирают, усту-
пая место состояниям неясности, прострации, либо переходят в области освоения новой медиареальности, 
в публичную сферу цифровой среды и социальной коммуникации. Вышеописанные свойства современного 
социального мира позволили Зигмунду Бауману метафорически описать его как «текучая современность». 
Но если границы текучи и «проходят повсюду» (М. Бахтин), то встаёт глобальный вопрос о месте и положе-
нии культуры и, в частности, искусства.

В статье музыка как форма культуры рассматривается в отношении к социальной теории З. Баумана, а также 
упоминается Д.Д. Шостакович в контексте двуосмысливания его творчества.
 ■ Ключевые слова: музыкальная культура; З. Бауман; «текучая современность»; время; пространство; 

Д.Д. Шостакович; алеаторика.
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 ■ The dynamic processes taking place in society encompass all the meridians of activity-based forms of culture, 
including art. The social optics of everyday life shows that today the conditions for the existence of institutions can 
suddenly change, leading to a change in the way a person exists, transforming his place and habitual forms of activity, 
leading to an unexpected change in perception, destroying established expectations and goals. Time in such a new 
social ontology loses its processuality and connectedness, turning into isolated moments, impulses. Creativity processes 
either freeze, giving way to states of obscurity, prostration, or go into the development of a new media reality, into the 
public sphere of the digital environment and social communication. The above-described properties of the modern 
social world have allowed Sigmund Bauman to metaphorically describe it as “fluid modernity”. But if the borders are 
fluid and “pass everywhere” (M. Bakhtin), then the global question arises of the place and position of culture and, 
in particular, art. Time in such a new social ontology loses its processuality and connectedness, turning into isolated 
moments, impulses. Creativity processes either freeze, giving way to states of obscurity, prostration, or go into the 
development of a new media reality, into the public sphere of the digital environment and social communication. 
The above-described properties of the modern social world have allowed Sigmund Bauman to metaphorically describe 
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it as “fluid modernity”. But if the borders are fluid and “pass everywhere” (M. Bakhtin), then the global question arises 
of the place and position of culture and, in particular, art.

In the article, music as a form of culture is considered in relation to the social theory of Z. Bauman. And also men-
tioned D.D. Shostakovich in the context of the double meaning of his work.
 ■ Keywords: musical culture; Z. Bauman; “fluid modernity”; time; space; D.D Shostakovich; aleatorika.

Сегодня современный мир переживает, 
пожалуй, беспрецедентные социальные вы-
зовы, которые очерчивают границы предше-
ствующего края недавнего прошлого и ново-
го настоящего, с его неясными и тревожными 
ожиданиями в  будущем. Перед угрозой пан-
демии вся мировая культура замерла и  при-
остановила все публичные практики взаимо-
действия, перейдя на социальные дистанции, 
изоляцию, поменяв привычные пространства 
и  границы. Внешнее оцепенение обществен-
ных процессов обернулось интроверсией 
внутренней активности, обнаруживая свою 
динамику и  скорость в  сфере цифровых со-
циальных коммуникаций. Всё произошедшее, 
всё с  большей силой требует нашего внима-
ния, рефлексии и осмысления, разворачивает 
поиск ответов в  область рациональных кон-
цепций о наличном бытии.

Если обратится к  метафорам З. Баумана 
о  «текучести» социального мира, данное по-
нятие связывается автором с  качествами, 
присущими не твёрдым телам, а  жидкостям. 
Соединяясь, данные субстанции не могут на-
долго удерживать форму, и  даже, напротив, 
они стремятся к постоянному её изменению. 
Пространство и  время как фундаменталь-
ные формы бытия, в  данной размерности 
по-особому себя проявляют. Пространство 
теряет свои контуры, оно не удерживается 
в  постоянстве изменений. А время, напро-
тив, становится доминирующим ощущением, 
наиболее значимым. Обращаясь к сравнению 
жидких и  твёрдых тел, Бауман перечисляет 
несколько ярких свойств жидкостей: «текут, 
проливаются, иссякают, брызгают, перелива-
ются, просачиваются, затопляют, распыля-
ются, капают, просачиваются, выделяются» 
[2,  с.  8], что позволяет ему утверждать о  ме-
тафорической схожести перечисленных ка-
честв и  современных социальных процессов. 
Но если всё перетекает и переплавляется и ни-
что не имеет очерченных контуров, то что же 
происходит с современностью, если культура 
всегда мыслится в  определённых границах. 
Как замечал М. Бахтин, каждое культурное 
действие осуществляется в границах, их при-
сутствие делает событие значимым и устанав-
ливает его в  данном пространстве культуры. 
Если культурный акт теряет почву и границы, 
он теряет свое содержание и умирает [3, с. 25]. 
С чем же мы имеем дело?

Первое, что необходимо отметить в  каче-
стве устойчивого ощущения,  — изменение 
положения человека в  современном обще-
стве, обречённого находиться в состоянии по-
стоянной неопределенности, неуверенности, 
непрочности, скоротечности и  неустойчиво-
сти своего социального положения. Данные 
характеристики выстраиваются из реально-
сти повседневности, в  которой, казалось бы, 
привычные и  усвоенные правила и  взгляды 
утрачивают свою эффективность, а  нередко 
сбивают с  толку, выступают препятствием 
для выстраивания социальных коммуника-
ций. Мир изменяющийся становится новой 
реальностью, с которым мы ежедневно всту-
паем в диалог.

Приведем несколько тезисов к  характе-
ристике текучей современности З. Баумана. 
Современная социальная ситуация, согласно 
Бауману, такова:
1.  Как мы уже выше отмечали  — это транс-

формация пространства и  времени как 
социальных оптик реальности [2, с.  15]. 
Пространство активно расширяется за 
счёт его активного освоения, преодоления, 
пересечения. Мобильность, возрастающая 
в  ходе развития технического прогресса, 
позволяет сокращать расстояния во вре-
мени, путешествовать на легке. И, кроме 
того, особым маркером выступает появ-
ление приоритета мобильности, кочевно-
сти над осёдлым образом жизни [2, с. 20]. 
«Быть подвижным, лёгким — признак про-
гресса и совершенства» — пишет З. Бауман 
[там же]. В данном описании замечаем, что 
пространство теряет ценность в  качестве 
закреплённого «удельного царства», фео-
дального владения в  вечное пользование. 
Очевидно, что границы, заборы, барьеры 
становится формальными, и, в целом, исче-
зают. Актуальность получает виртуальное 
цифровое пространство, без границ и кон-
трольно-пропускных пунктов. Социальный 
мир переходит в  дигитальную реальность 
электронных коммуникаций.

2.  Скорость пронизывает мир человеческих 
отношений и время скоростных изменений 
становится актуальной потребностью, эко-
номически востребованной наравне с при-
вычными витальными ресурсами человека: 
деньги, знания, энергия и др. Скорость — 
категория эффективности распоряжения 
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временем, вызов успешности, своевремен-
ности принятых решений, его рациональ-
ного распределения и  экономического 
 эффекта.

3.  Выше обозначенные изменения трансфор-
мируют и  область смыслов, ценностных 
установок. Прежние основания соци альной 
размерности: неспешность, стабильность, 
оседлость уступают место хрупкости, быст-
ро течности, уязвимости, дистопии и дезин-
теграции [2, c.  1] социальных связей. На 
практике это проявляется в  размножении 
вещей, их быстрой утилитарной сменяемо-
сти, одноразовости. В тенденциях к рецир-
куляции, старению, демпингу [2, c. 20] как 
условиям успешности в  бизнесе, как при-
мер механизма извлечения прибыли и ро-
ста капитала. В  постоянном обновлении 
и перезагрузке программного обеспечения, 
технических устройств и т. п. В актуализа-
ции простых, мобильных соору жений, ко-
торые можно распечатать на 3D-принтере, 
собрать и  разобрать, перенести в  другое 
место, согласуясь с  социальными целями 
и запросами настоящего времени.
И в  этой связи, позиции, которые фикси-

рует Бауман в  своей теории, говорят о  на-
личии базовых противоречий. Так, для 
культуры как символического образования, 
в  отличие от природы свойственны процес-
сы не ускорения, а  удержания («держания» 
М. Мамардашвили), взвешенного осмысле-
ния, пролонгированного решения, раздумья, 
что связано со сложным процессом мышления 
и формированием отсро ченного, с задержкой 
ответа. Данное свойство сознания отличает 
человека от животных с  их органическими 
быст рыми реакциями. И  именно в  данном 
значении Ж.Ж. Руссо говорил о человеке как 
об испорченном животном, по причине того, 
что человек размышляет. Ибо мысль требует 
приостановки, паузы. И  нередко в  условиях 
тяжести раздумий решение откладывается на 
неизвестно долгое и  неопределённое время. 
Язык, миф, искусство, религия — нити, из ко-
торых сплетается сложная ткань человеческо-
го опыта. Физическая реальность отдаляется 
от человека по мере того, как растёт симво-
лическая активность человека: вместо того, 
чтобы обратиться к  «самим вещам», человек 
обращён к «самому себе»: в лингвистические 
формы, художественные образы, символы 
мифа, религиозный ритуал.

Вышеописанная ситуация говорит об 
обрат ном: современная практика демонстри-
рует войну с  промедлением. Чем это грозит? 
С какой новой культурной ситуацией мы име-
ем дело?

С одной стороны, можно признать, что ско-
рость  — есть закономерное следствие исто-
рического развития культуры. И гегелевское 
развитие «свободы», реализованное в  совре-
менном обществе, становится не только куль-
минацией развития истории, но и определён-
ным вызовом, проблемой. Как не вспомнить 
античный миф об Одиссее, в  котором осво-
бождённый от чар герой Элпенорос восклица-
ет: «Я был так счастлив, я мог валяться в грязи. 
А вы подвергаете снова наши тела опасностям 
и вынуждаете наши сердца принимать новые 
решения» [2, с. 23]. В данной фразе мы видим 
отчаяние и  усталость человека справляться 
с напряжением человеческого мира, отвечать 
на вызовы, создавать мир каждый день зано-
во. Очевидно, рост и  развитие информаци-
онного поля культуры, ведёт к интенсифика-
ции интеллектуальной активности субъекта, 
а установки генерировать мир снова и снова, 
осуществляя открытия, инновации, прорывы, 
реформы подвергает субъекта высоким ког-
нитивным нагрузкам. Воздействия на челове-
ка информационной среды в её количествен-
ном, лавинообразном прогрессе непременно 
сказываются не только на его здоровье, но 
и  формируют новые социальные характери-
стики личности. Так, Г. Зиммель, размышляя 
о жизни в больших городах, описал человека, 
в  котором отчуждённость, ментальная пере-
груженность обилием социальных контактов, 
а также притупленность восприятия различия 
(вещей), их ничтожение и нивелирование ста-
новятся объективно узнаваемыми и фиксиру-
емыми социологами чертами личности [7].

Всё вышеописанное говорит о  современ-
ном состоянии культуры как переходности, 
утраты границ и  определённостей. И такое 
пограничное состояние свободы и  несвобо-
ды является одновременно счастьем и болью, 
благословением и  проклятием. Ибо неведе-
ние и  бессилие создаёт в  культуре крайне 
неустойчивые и  тревожные ситуации и  вся 
жизнь превращается в  привычный режим 
неопределенности. Но есть в  этом и  свои 
положительные эффекты, произрастающие 
из установки, что именно на грани бытия 
и  небытия рождаются новые смыслы куль-
туры, как вызов, который принимает и  ре-
шительно ответствует человек. Бегство от 
свободы, ответственности, чуда есть угро-
за тоталитаризма. Но мы знаем, что логика 
культуры  — логика творения, свободы, ло-
гика парадоксов и  диалога. В данном случае, 
несовпадение жизни и  творчества в  истории 
прошлого (Возрождение) являло собой благо-
датное время для озарения, самокритики во 
всей её парадоксальной непредсказуемости.
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Искусство как памятник и хранитель пере-
живаний эпохи объективирует в произведении 
как «существе – ощущении» [6, с. 271], закре-
пляет в своих художественных формах и опыте 
перцепции реальность, которая не воплощена 
в вербальных знаках. Интуиции и  символы 
искусства, которые обладают с  одной  сторо-
ны пронзительным художественным образом, 
с другой стороны, не всегда фиксируют одно-
значность и предметную определённость сво-
его послания. Поэтому обращение к искусству 
открывает возможность рассмотреть смысл 
художественного послания как своеобразный 
документ эпохи, летопись времени, фиксиру-
ющую пульс и дыхание его ритмов и остроту 
его чувств, особую тематику размышлений 
и умонастроений. Увидеть актуальное произ-
ведение — это заглянуть в себя как в зеркало, 
без прикрас и предварительного разъяснения.

Искусство, которому изначально характер-
но существование на грани бытия и небытия, 
творчество как созидание мира из ничего, 
обнаружение сокрытого и  выведение его из 
укрытия на свет [12]. В этом значении искус-
ство как форма созидания культуры всегда 
осуществляет ценностную функцию определе-
ния и установления границ и пределов, их пе-
ресечение и разрушение, экспериментального 
прорыва и  сохранения традиции. В оппози-
циях высокого и низового, нового и старого, 
подлинного и  имитированного в  их диалек-
тическом пересечении как в  тигле противо-
положностей сил, интенсивностей перцепции 
и  средств выразительности осуществляется 
искусство. Музыкальная культура европей-
ского континента не может быть отделена от 
мироощущения эпохи, и её откровения звучат 
порой пронзительнее и  красноречивее, чем 
многие вербальные тексты.

Признаки энтропии, которые сегодня 
пропитывают глобальный социальный мир, 
а  также утрата институций как инстанций 
норм социальных изменений [11, с.  13–14] 
на уровне творческого мышления выражена 
апатией, растерянностью, иногда противоре-
чивостью и  поиском новых опорных точек. 
Трансформации, которым подвержены сего-
дня многие институции, не прошли и  мимо 
музыкальной культуры. Сегодня искусство 
выходит за границы своих функций быть ми-
мезисом, источником перцепций в  область 
концепций [8]. «На трансдисциплинарных 
позициях сегодня усиливаются социально-
гуманитарные дискурсы, разворачивая обще-
ство к  переоценке ценностей, к  рефлексии 
и  принятии решений» [1, c.  184]. З. Бауман, 
говоря о  разжижении мира, подчеркивал, 
что ему можно придать любую форму и  при 

этом сложно её удержать. Музыкальная куль-
тура сегодня в пандан баумановскому време-
ни представлена разнообразно, разноколейно 
и  разнонаправленно в  своих музыкальных 
формах, антиформах, перфоманс  — в  мо-
ментах, коллажах и  репетиционной музыке, 
и  многом другом. Многоголосица и  звуки 
окружающей городской среды, не позволяю-
щие казаться музыкальными тонами, но шу-
мами; перекличка в эфире разных радиоволн, 
эксперименты с компьютерными программа-
ми, заменяющими творчество и вдохновение, 
отданные математическому расчету и  анали-
тике. Всё это иллюстрирует огромный гло-
бальный музыкальный мир, представляющий 
мозаику образов, отрезков и периодов време-
ни, их пересечение и мимолетность, математи-
ческий расчет и абсурдность, тишину затянув-
шейся паузы и просчитанную серию.

Черты неопределенности можно проиллю-
стрировать на примере алеаторических опы-
тов, в которых границы текста «хаотизируют-
ся» и утрачивают общепринятые регламенты, 
приводя к индивидуализации систем нотации 
у  Дж. Кейджа, К. Штокхаузена, игре случай-
ности у  П. Булёза. Несмотря на то что дан-
ные эксперименты европейской музыкальной 
культуры осуществлялись в  середине XX  в., 
мы не можем не связать данный факт с  со-
временной реальностью XXI в., понимая, что 
музыкальное мышление не всегда идёт в ногу 
со временем, а  порой его опережает, проду-
мывая и озвучивая то, что только будет в бу-
дущем воплощено как реальность. В качестве 
примера можно отметить неопределенность 
как принцип в  работах Эрла Брауна, вопло-
тившего идею открытой формы. Так, в 1952 г. 
композитор выбирает в  качестве графиче-
ской записи не традиционную нотную запись, 
а  линии и  прямоугольники разных размеров 
и  плотности нарисованных линий, которые 
имитируют громкость, длительность звуча-
ния. При этом сам исполнитель выбирает как 
их читать. Такое намерение продиктовано 
импро визацией, абсолютной свободой в твор-
ческом воплощении замысла.

Поиск и  стремление нащупать истину 
 направлял композиторов на развитие новых 
художественных установок. Изобретаемые му-
зыкальные форматы демонстрировали осве-
домленность и освоение музыкантами новых 
пространств художественной выразительно-
сти и  выработки неожиданных приемов. Но 
парадоксальным образом всё новое, как мож-
но заметить, реализовывалось как разрушение 
традиции, отказ от устойчивости, от устояв-
шихся гармонических субординаций, ладо-
вого тяготения, мажора  — минора, а  также 
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многих других устоявшихся позиций, вклю-
чая эксперименты с классическими формами 
и жанрами, вплоть до разрушения традицион-
ных стандартов публичного взаимодействия 
публики и исполнителя. И в этом намерении 
проглядывается поиск альтернативных начал 
настоящему. Но как все новое, получив свою 
актуализацию и  подтверждение в  культуре, 
оно укореняется и становится традицией, нор-
мой. И сегодня тенденция искусства в целом 
такова, что она, в пандан «текучей современ-
ности», требует новой скорости изменений, 
обновления музыкальных средств компози-
ции. Намерение удивлять, шокировать, обе-
скураживать стало самодовлеющим трендом, 
а  вереницы стилей не успевают отлить ся 
в  идентифицируемую форму, поэтому каж-
дое произведение является исключительным 
и уникальным.

Что касается восприятия искусства, то 
здесь фактор скорости имеет огромное значе-
ние. В реестр понятий современной культуры 
вошёл и  укоренился пресловутый «клипиро-
ванный взгляд», в  котором подчеркивается 
мимолетность, мгновенность, скорость пере-
ключения восприятия и удержание внимания 
только на мельчайших мгновениях времени. 
Взгляд мечется, прыгает с  одного предмета 
на другой, не может ни на чём остановить-
ся. Серфинг кадров, сцен, быстрое переклю-
чение и  промотка треков и  т.  п. как никогда 
иллюстрируют состояние лёгкости «текучей 
современности», необременённой тяжестью 
и  постоянством, углублением и  очерчивани-
ем границ территории, отобранной для свое-
го присутствия. Такая быстрая смена событий 
упускает из своего всеохватывающего, сколь-
зящего по поверхности обзора дополнитель-
ные измерения: глубину, фактуру, смысл, связи 
и цели. Симультанный бег в производстве рас-
фокусированного удовольствия отражает, на 
наш взгляд, отчаяние и пустоту, желание жить 
налегке, без усилий и раздумий, обрести новые 
возможности, которых не имеешь. Именно 
в этом желании и видит З. Бауман объедине-
ние людей в массы, группы, классы. Наличие 
возможностей разделяет людей и, наоборот, их 
отсутствие  — предпосылка к  омассовлению.

И в  этой связи актуальным становится 
не только восприятие современного контен-
та, рождённого на территории музыкальной 
Европы XXI  в., но переосмысление и  рекон-
струкция недавнего исторического прошло-
го в части аналитики и рецепции творчества 
композиторов. Так, в  канун годовщины па-
мяти Д.Д. Шостаковича в  2020 г.  мы снова 
обращаемся к  великому художнику, как воз-
можности дешифровать и  герменевтически 

осмыслить его тексты и  биографию, эпоху 
и  события, в  тигле которых вершились му-
зыкальное время композитора. Реставрация 
наследия Д.Д. Шостаковича сегодня получает 
новые векторы развития. И в числе значимых 
линий развития можно отметить «двуосмыс-
ливание» музыки композитора: возможность 
выделить неоднозначность осмыслений, их 
множественность, которая, в частности, была 
продиктована сталинским периодом и траги-
ческим двоемыслием художника, мысляще-
го себя в  контроверзе с  эпохой и  временем. 
Как замечает Е.Я. Бурлина, Шостакович жил 
во времени, «был одинок в  пространстве 
собственной эпохи и  опережал её» [4, с.  77]. 
Политизированность труда, о котором писал 
П. Вирно [5, с. 59], и творчества, добавим мы, 
создавало двойные стандарты в эпоху социа-
листического режима в  СССР. И зная обсто-
ятельства исторического периода, мы можем 
понимать, что в  музыке упакованы, как мы 
уже отмечали в  исследованиях [9], смыслы, 
которые не совсем совпадают с её настоящим, 
но нередко проницательно и точно озвучива-
ют то содержание, которое не продумывается, 
но переживается интуитивно. Музыка, таким 
образом, как сейсмограф культуры и её исто-
рического мироощущения, нередко выступа-
ет важным документом эпохи, позволяющим 
исследовать и свидетельствовать о  сознании, 
мышлении композитора. Ввиду того что мир 
не есть простая констатация фактов, и не про-
стая наличность всех существующих вещей, 
но и, главным образом, горизонт событий 
[10,  c.  5–6], не существующий вне человече-
ского сознания, то данный тезис позволяет 
нам исследовать и  высматривать сущность, 
отделяя её от простого описания фактов.

Итак, мы сегодня переживаем «время те-
кучей современности», которое нашло своё 
выражение не только как концепт в социаль-
ной теории Баумана, но и как перцепт, вопло-
тившийся в  практиках и  оптиках искусства. 
Такое текучее время есть переходный период, 
двоеосмыслимое состояние культуры, кото-
рая устремлена через свою энергию скорости 
к концептуальному разрешению и обретению 
новых границ.
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исследований, существенным образом влияющие на их успешность. Указывается на важность взвешенного 
подхода к данной сфере, как со стороны общества, так и государства.
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Вопросы выработки и  реализации стра-
тегий противодействия экстремизму и  тер-
роризму давно и  прочно вошли в  научный 
и  политический дискурс, обретя глобальный 
характер. Параллельно этому не утихают дис-
куссии относительно гуманности и морально-
сти, равно как и  излишней наивности пред-
лагаемых «рецептов» для борьбы с  данными 
деструктивными явлениями. Зачастую, реак-
цией общества и  правительств тех или иных 

стран в отношении данных явлений, становят-
ся стратегии, направленные на противодей-
ствие экстремизму и  терроризму, включаю-
щие в себя комплекс из «мягких» и «жёстких» 
мер. Между тем, избираемые в ситуации с экс-
тремистским насилием стратегии представ-
ляют собой более комплексные построения, 
нежели просто противодействие при помо-
щи устрашения или предупреждения, и  не 
могут исчер пываться и  быть описаны лишь 
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рамками принимаемого в этой области зако-
нодательства, или же правоприменительной 
прак тикой.

Как показывает проведённый нами анализ, 
вопросы борьбы с экстремизмом и террориз-
мом так или иначе имеют под собой соци-
ально-философское основание, становились 
предметом пристального рассмотрения в рам-
ках самых разных философских концепций 
и идей.

В данной статье мы попытаемся обобщить 
существующие базовые подходы, лежащие 
в  основе имеющихся стратегий противодей-
ствия данным явлениям, проанализировать 
основные меры, реализуемые в области борь-
бы/профилактики экстремизма и терроризма, 
сгруппировать ряд исследовательских позиций 
по данной проблематике. При этом считаем 
целесообразным миновать анализ конкретных 
доктринальных установок и нормативно-пра-
вовой базы, реализуемых в данной сфере как 
на региональных, так и международных уров-
нях. Равно как и  не касаться существующей 
проблематики выработки общепризнанных 
определений экстремизма и  терроризма, во-
проса о природе данных явлений.

Возвращаясь к  заявленной проблемати-
ке, отметим, что стратегия противодействия 
отнюдь  не является единственной возможной 
формой реакции на экстремистское насилие. 
Так, отечественный философ Е.В. Сальников, 
занимающийся исследованием природы экс-
тремистского насилия, указывает на неред-
кую трактовку экстремизма в  качестве не-
кой социальной патологии, альтернативной 
формы организации политической власти, 
ошибочной защитной реакции и  т.  д. [6]. 
Подобные идеи можно встретить в  работах 
известных мыслителей Ф. Фукуямы [11, с. 27], 
Х. Ортега-и-Гассета [4, с. 116–117]. Как отме-
чает Е.В. Сальников, на фоне разворачиваю-
щихся сегодня процессов так называемого 
«религиозного ренессанса», возврата человека 
к трансцендентному миру, сама стратегия до-
пущения экстремизма кажется несостоятель-
ной, а  игнорирование экстремистского наси-
лия — ошибочным [6].

К отдельной группе можно отнести суще-
ствующие скептические позиции ряда экс-
пертов и  авторов как по отношению к  са-
мим мерам, реализуемым в  области борьбы 
с  экстремизмом и  терроризмом, так и  самой 
возможности обоснования данной пробле-
матики. Среди авторов, придерживающихся 
наиболее радикальной позиции,  — израиль-
ский эксперт А.Д. Эпштейн, российский спе-
циалист О. Васильев, считающие проблему 
экстремизма частью дискурса действующей 

власти и  ставящие под сомнение обоснован-
ность большинства отечественных междис-
циплинарных исследований в  области экс-
тремизма  [10]. Мнения об избыточности 
и  политизированности мер, принимаемых 
в области борьбы с терроризмом, придержи-
ваются, например, американские исследовате-
ли Дж. Най [16] и Дж. Эвери [12]. При подоб-
ных взглядах существование самого явления 
терроризма, однако, не отрицается.

Наиболее же привычным и  распростра-
нённым способом реагирования на экстре-
мистское насилие, безусловно, можно считать 
действия, нацеленные на максимально полное 
устранение последнего из жизни общества — 
стратегию противодействия. В рамках данно-
го подхода возможно говорить, по меньшей 
мере, о двух коррелирующих, но все же разно-
направленных векторах  — противодействии 
через карательные меры или же посредством 
предупреждения [5]. Зачастую они реализу-
ются одновременно с преобладанием подхода, 
продемонстрировавшего наибольшую эффек-
тивность в конкретно взятых условиях.

Говоря о  потенциале способов защиты 
общест ва посредством карательных мер, о том 
насколько они способны отвратить экстреми-
стов от совершения ими незаконных деяний, 
нельзя не упомянуть один из древнейших 
философско-правовых принципов построе-
ния систем противодействия преступности — 
принцип «устрашающего возмездия»  [5]. 
Последний может включать в себя как воздей-
ствие физическое, так и психическое. К при-
мерам построения системы противодействия 
экстремизму и терроризму, берущим так или 
иначе за основу данный принцип, можно 
 отнести доктрину президента США Дж. Буша 
младшего «О войне против терроризма» или 
израильскую практику «точечных ликвида-
ций» террористов и т. д. Чётко и ясно принцип 
«устрашающего возмездия» был сформулиро-
ван ещё в Уложении российского царя Алексея 
Михайловича: «Наказать нещадно, чтобы дру-
гим неповадно было» [5].

Как показывает практика, успехи от «прин-
ципа устрашения» являются весьма кратко-
временными, и  сами по себе не способны 
решить проблемы, порождающие террор 
и насилие. «Спутниками» стратегий подобно-
го рода неизменно выступают ожесточённые 
общественные дискуссии. Критическое отно-
шение к подобного рода репрессивным прак-
тикам высказывалось ещё итальянским фило-
софом Ч. Ломброзо. Исследователь предлагает 
обратить внимание на особый статус смерти 
в  аксиологии экстремизма, её особой поло-
жительной ценности [3]. Cмерть экстремиста 
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в  качестве некого последнего предела не бу-
дет выступать устрашающим фактором для 
других, а напротив может стать лучшим сред-
ством для привлечения новых членов в ряды 
экстремистских формирований.

Cтоит отметить, что уголовно-исполни-
тельные системы большинства современных 
стран положения об устрашающем воздей-
ствии уголовного наказания не содержат. Их 
целью выступает исправление осуждённого. 
Так, мы подходим ещё к одному пути выстра-
ивания стратегии противодействия экстре-
мизму и  терроризму  — теории исправления.

Теория исправления фокусирует свой взгляд 
не на совершённых преступлениях, а  на лич-
ности самого преступника. С позиций данной 
теории, исправить  — означает добиться за-
конопослушного поведения. Отечественным 
иссле дователем Е.В. Сальниковым в рамках дан-
ной концепции выделяется несколько основ-
ных подходов: утилитаристский, марксистский 
и религиозно-философский [5, с. 308]. 

Первый подход ставит во главу «принцип 
пользы», некой разумной идеи, благодаря ко-
торому преступник, подвергшийся каратель-
ному воздействию, опеке общества, сделает 
необходимые выводы и  откажется от совер-
шения преступлений [5, с. 308–309]. Подобные 
идеи связываются с теорией видного англий-
ского правоведа XVIII  в. И. Бентама. Идеи 
марксистского подхода, наиболее полно были 
отображены в исправительно-трудовой педа-
гогике А.С. Макаренко [5, с. 308–309]. Не на-
казание, травмирующее человека психически 
и физически, а трудовые отношения в коллек-
тиве должны создавать условия для рождения 
новой личности. Последняя из упомянутых 
нами религиозно-философская концепция 
отталкивается от идей о  перерождении пре-
ступника в наказании под воздействием веры. 
Принципиальным моментом в рамках данного 
подхода выступает отказ от смертной казни.

Как абсолютно справедливо указывает 
Е.В. Сальников, модели, предлагаемые в рам-
ках теории исправления, оказываются в  слу-
чае с  экстремизмом малоэффективными. 
В рамках рассмотренных нами выше вариан-
тов, антиобщественная природа совершённых 
преступником деяний не ставится под сомне-
ние, а  сам он руководствуется сугубо лич-
ным корыстным мотивом в своих действиях. 
В случае же с экстремизмом субъект страдает 
за идею, руководствуется некими альтруисти-
ческими, по его мнению, целями, что делает 
общие подходы исправления малоэффектив-
ными [5, с. 312].

Ещё одним наиболее закономерным и наи-
более исследуемым направлением в  рассма-

триваемой нами проблематике выступает 
предупреждение/профилактика экстремизма 
и  терроризма. Подобные идеи нельзя счи-
тать новацией. Так, ещё в  работах философа 
XVIII  в. Ч. Беккариа можно встретить идеи 
о том, что «лучше предупреждать преступле-
ния, чем карать за них» [1]. И именно дости-
жение данной задачи составляет цель любого 
хорошего законодательства.

Отметим, что с учётом актуальности и вос-
требованности данной проблематики, количе-
ство исследований и  публикаций подобного 
рода в современной отечественной и зарубеж-
ной академической периодике всё возрастает, 
и потому даже простое перечисление хотя бы 
некоторых из них в рамках данной статьи ка-
жется нам вряд ли возможным и малопродук-
тивным. Наиболее подходящим и допустимым 
в  данной связи представляется обозначить 
основные аспекты, на которые те или иные 
авторы предлагают обратить внимание при 
реализации профилактических мер.

Так, в  большинстве работ и  публикаций 
оте чественных авторов мы можем выделить 
ряд общих направлений, на которые пред-
лагается обратить внимание в  деятельности 
по профилактике экстремизма и  террориз-
ма. Среди них: использование в  профилак-
тике социально-культурной работы (работы 
Н.Е. Продиблоха, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Кра-
сильникова, Е.И. Гри горьевой, H.H. Ярошенко 
и  т.  д.), необходимость более широкого за-
действования потенциала культуры, на ко-
торый обращают внимание В.В. Сударенков, 
В.В. Миронов и  др., вопросы использования 
в полной мере возможностей среднего общего 
и  высшего профессионального образования, 
разрабатываемые М.В. Авакьяном, И.В. Аба-
кумовой, В.С. Щербаковым, П.Н. Ермаковым, 
Т.М. Надыршиным, Р.Б. Дякиевой и др. О не-
обходимости утверждения в  деле борьбы 
с экстремизмом принципа толерантности, то-
лерантных отношений пишут исследо ватели 
Л.В. Карнаушенко, А.А. Акулова, П.А. Кис ля-
ков, А.А. Хашир и др. Вместе с тем, нацелен-
ность именно на вышеперечисленные направ-
ления в  вопросах профилактики встречает 
и вполне обоснованную критику. Как полагает 
исследователь Е.В. Сальников, вопрос эффек-
тивности профилактики экстремизма и  тер-
роризма соотносится напрямую с её «внутрен-
ним наполнением и  конкретными формами 
реализации» [6].

В настоящее время конкретные меры по 
предупреждению экстремизма, как правило, 
реализуются по схемам, использующимся для 
предупреждения общеуголовной преступно-
сти, что на фоне удержания экстремистским 
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насилием своих позиций или даже наблюда-
емой динамики роста подтверждает ошибоч-
ность такого подхода. Американский экс-
перт М. Сейджман говорит об отсутствии 
безоговорочной зависимости экстремизма 
от уровня достатка, образования или специ-
фических культурных факторов [7, с.  90], 
подтверждая свою позицию эмпирическими 
данными. Рядом исследователей, в частности 
Г.В. Кожевниковой [2] и  М. Сейджманом [7], 
ставится под сомнение и факт возрастной ло-
кализации экстремизма, подчёркивается тен-
денция взросления членов, вступающих в  те 
или иные движения, в то время как при раз-
работке программ по профилактике экстре-
мизма, большее внимание уделяется зачастую 
подростковому возрасту. Примечательным 
в данной связи можно считать мнение исследо-
вателей В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок, полагаю-
щих возможным говорить об отсутствии уни-
версальных методов борьбы с  экстремизмом 
и необходимости в каждом конкретном изби-
рать индивидуальный подход [8, с.  217–218].

Обращаясь к  зарубежным исследованиям 
в  области профилактики экстремизма и  тер-
роризма, отметим, что ключевым элементом 
данной системы выступают здесь так на-
зываемые программы по дерадикализации 
(реинтеграции, перевоспитанию, «выходу»), 
моделируемые для работы с  лицами, под-
вергшимися процессу радикализации самым 
различным спектром экстремистских иде-
ологий. Ключевое значение в  исследовани-
ях подобного рода уделяется изучению мо-
мента «перехода» индивида от радикальных 
идей к  их непосредственному претворению 
в жизнь [14, с. 109]. Существующие в рамках 
исследований радикализаций подходы могут 
быть сгруппированы по двум основным на-
правлениям: изучение трансформаций мыш-
ления индивида, способствовавших приня-
тию им экстремистской идеологии; или же 
исследование поведения индивида, того, как 
он «пересекает черту», ведущую к  насилию 
[14, с.  109–110]. Американский профессор 
О.К. Кронин, анализируя данные направления 
исследований, считает их малоэффективными 
в деле построения прочной системы противо-
действия терроризму, иронично указывая на 
то, что иногда люди могут только помышлять 
ничего не предпринимая, или же непосред-
ственно переходить к  действию без какого-
либо обдумывания [14, с. 109–111].

Некоторые исследователи предлагают про-
водить чёткую грань между понятиями деради-
кализации, противодействием радикализации 
(counter-radicalisation) или же антирадикали-
зацией (anti-radicalisation), учитывая степень 

 вовлечённости индивида в  экстремистскую 
и  террористическую деятельность [13]. 
Согласно европейской практике все данные 
меры подпадают под универсальную дефини-
цию европейских программ по противодей-
ствию насильственному экстремизму. Так или 
иначе в независимости от использующейся тер-
минологии программы подобного спектра ре-
ализуются сегодня в  самых разных вариантах 
и объёмах множеством стран мира, отличаются 
друг от друга в плане целей, структуры, бюдже-
тов и основополагающей философии [18].

Сам же процесс дерадикализации можно 
обозначить в качестве усилий, которые должны 
привести к отказу индивида от экстремистских 
взглядов и возврату к нормальной жизни, либо 
же просто отказу от применения насилия, но 
не от радикальных воззрений (disengagement). 
Количество исследований и  разработчиков 
данной проблематики в  зарубежной акаде-
мической среде обширен и постоянно попол-
няется. Среди них Л. Видино, Ф. Рейнарес, 
А. Ритцманн, М. Гудвин, Т. Бьорго, Л. ван дер 
Хейде, Р. Гунаратна, М.Р. Торрес, Дж. Бела-
зио, С.  де  Силва, Б. Схюрман, Э. Баккер, 
Л. Клатербак, А.П. Шмид и многие другие.

Задачи, стоящие перед подобными про-
граммами, весьма трудно достижимы, они 
предполагают изменение самого мышления 
экстремистов посредством донесения до них 
идей о возможности выбора иной жизненной 
альтернативы [18]. Данные виды деятельно-
сти принимают нередко самые разные формы 
(спортивные клубы, наставничество, переобу-
чение, психологическая помощь и т. д.), а сами 
программы отличает комплексность, финан-
совая и  временная затратность. Кроме того, 
серьёзные вопросы имеются в  отношении 
подтверждения их действительной эффектив-
ности эмпирическими данными.

Подобные обстоятельства не могут не вы-
зывать обоснованной критики в адрес предо-
ставленных программ как со стороны научной 
среды, так и  правительственных органов не-
которых стран. Например, Министерством 
внутренних дел Великобритании, после 
проведённого в  2018  г. анализа лишь две из 
33  спонсируемых государством программ 
смогли подтвердить свою практическую 
эффек тивность, что заставило говорить здесь, 
если не о  свёртывании реализуемых иници-
атив, то, как минимум, о  необходимости по-
иска их «нового наполнения» [19]. Сильно 
разнятся и  взгляды экспертов на подобную 
проблематику  — от наиболее категоричных, 
выражаемых, например, австралийским про-
фессором М.  Багаричем, скептически отно-
сящимся к  возможностям изменения образа 
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мышления террористов [15], или же отече-
ственного специалиста в  области безопасно-
сти Ю.Б. Щегловина, считающего, что без 
создания популярной «социальной альтер-
нативы» любая сила слова будет бесперспек-
тивной [9, с. 155–158], до позиции немецкого 
исследователя Д. Киллера, подчёркивающего 
необходимость выработки терминологическо-
го единства в сфере дерадикализации и разра-
ботки действенных инструментов измерения 
эффективности таких программ [17].

Подводя итоги всему сказанному, мы вы-
нуждены отметить, что проблема поиска 
действенного средства противодействия тер-
роризму и  экстремизму остаётся во многом 
«задачей со многими неизвестными». На фоне 
несостоятельности борьбы с  терроризмом 
и  экстремизмом лишь военными средства-
ми, инициативы, нацеленные на упреждение 
данных угроз, также не достигают желаемо-
го результата. Безусловно, слабыми места-
ми данной области исследований остаются: 
отсутствие терминологического единства, 
конъюнктурность установок тех или иных 
исследователей, недостаточность имеющихся 
механизмов измерения эффективности ре-
ализуемых превентивных мер. Вместе с  тем 
очевидной и незыблемой в данном контексте 
является необходимость создания более ши-
рокой социальной альтернативы терроризму 
и  экстремизму, нацеленность на поиск кон-
структивных основ для налаживания взаимо-
понимания между людьми.
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 ■ В статье предпринята попытка наметить тенденцию восприятия русскими книжниками византийской цер-
ковной традиции. Автор выстраивает представление, согласно которому движение идёт от предвосхищения 
унаследования традиций христианской византийской церковности и государственности к процессу прямого 
восприятия русской церковью государственной власти и церковного авторитета церкви византийской. Визан-
тийские богословы раскол христианства трактовали как появление наряду с истинно православной церковью 
западной церкви, в теологии которой была осуществлена десакрализация человека. После падения Византии 
именно рожденная Русская православная церковь выступила в роли хранителя канонической и догматической 
традиции истинного православия. И, прежде всего, это выразилось в преемстве традиций целостности духовно-
го и светского элементов власти. Автор рассматривает способ выражения этих процессов в богословско-поли-
тических трактатах рождающейся русской книжной традиции, которые и дали начало формированию специфи-
ческого русского идеократического проекта. Выдвинутая русскими книжниками идеологема Москвы как Треть-
его Рима стала возможной в силу того, что православная Русь взяла на себя важнейшую сакральную миссию.
 ■ Ключевые слова: Византия; Москва — Третий Рим; Русь; православная церковь; преемственность; сакра-
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 ■ The article attempts to outline the trend of Russian scribes to perceive the Byzantine Church tradition. The author 
also builds a view that the movement goes from anticipating the inheritance of the traditions of the Christian By-
zantine Church and statehood to the process of direct perception of the Byzantine Church state power and author-
ity by the Russian Church. The Byzantine theologians interpreted the split of Christianity as the appearance, along 
with the true Orthodox Church of the Western Church, in which a person was the individual desacralization. After 
the fall of Byzantium, it was the destined Russian Orthodox Church that acted as the guardian of the canonical and 
dogmatic tradition of true Orthodoxy. And, first of all, this was expressed in the continuity of the tradition integrity 
of the spiritual and secular authorities. The author considers the way of expressing these processes in the theological 
and political treatises of the aborning Russian book tradition, which gave rise to the formation of a specific Russian 
ideocratic project. The ideology of Moscow as the Third Rome, launched by Russian scribes, became possible due to 
the fact that Orthodox Russia has assumed the most important sacred mission.
 ■ Keywords: Byzantium; Moscow — the Third Rome; Russia; the Orthodox Church; continuity; sacralization; book-

ishness; God; cultural worlds; history.

В 1054 г. произошло важнейшее событие 
для всего христианского мира, а именно раз-
деление Церкви на западную и восточную. Для 

византийского православия очевидной стала 
интерпретация этого события как появле-
ние рядом с  цельной истинно православной 
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церковью особой части, для которой был ха-
рактерен отошедший от истины десакрали-
зованный индивид. Эта часть только внешне 
могла считаться христианской: «Западная цер-
ковь вернулась, в  каком-то смысле, к  перво-
му Риму, к  тому состоянию, когда Империя 
ещё не была воцерковлена, ещё не приобрела 
особой спасительной онтологии, начавшей-
ся с эпохи Константина Великого» [1, с. 185]. 
Однако, после падения Византийской импе-
рии в  Царстве Православной Империи 
в  1453  г. эта цельная церковь нашла своё 
новое воплощение в  Москве как Третьем 
Риме. По мнению православных богословов 
Русская православная церковь сумела со-
хранить все фундаментальные канонические 
и  догматические пропорции истинной веры 
при наличии политической независимости 
Российского государства. Русская церковь су-
мела сохранить и выстроить симфоническую 
целостность христианского духовного го-
сподства и советской власти. Однако, в отли-
чие от западноевропейского христианства, 
культуротворческая миссия византийского 
влияния распространялась, прежде всего, на 
пространство религиозного творчества. Это 
влияние русским священством и  книжника-
ми использовалось для адаптации правосла-
вия к социальным и духовным особенностям 
русского народа: «Свою главную функцию 
в культуре — быть основой православной веры 
не только в  отправ лении церковных служб, 
но и в проповедовании церковной морали — 
древнерусская книжность выполняла до вре-
мен раскола, который разделил на Руси не 
только общество и церковь (по началу и клир, 
и мирян), но и книги» [3, с. 16]. Эта тщательно 
оберегаемая духовная связь между византий-
ской церковью и становящимся русским пра-
вославием позволила выстроить и  духовную 
преемственность между Византией и  Русью 
как двумя разными социокультурными ми-
рами. Данный факт великолепно выразил 
В.В. Розанов в  виде метафоры: «Разлагаясь, 
умирая, Византия нашептала России все свои 
предсмертные ярости и  стоны и  завещала 
крепко их хранить России. Россия, у постели 
умирающего, очаровалась этими предсмерт-
ными его вздохами, приняла их нежно к дет-
скому своему сердцу и  дала клятвы умираю-
щему…» [7, с. 330]. И вот все эти византийские 
нашептывания оказались воплощёнными 
в трактате «Слово о Законе и Благодати» пер-
вого митрополита из русских Илариона. Здесь 
Московское царство было представлено в ка-
честве исполнения пророчеств о  специфиче-
ской богоизбранности русского народа и рус-
ского Государя. Предвосхищая обоснованную 

старцем псковского Елеазарова монастыря 
Филофеем идеологему «Москва  — Третий 
Рим», Иларион рассматривает Москву в каче-
стве прямой и  единственной историко-куль-
турной наследницы государственности рим-
ской (Первого Рима) и византийской (Второго 
Рима) империй. Именно с этой точки началась 
история возникновения, становления и  раз-
вития того русского (российского) идеократи-
ческого проекта, который сумел, в  конечном 
счёте, увязать концепт империи с  глубинами 
русской ментальности.

В трактате Илариона, написанном между 
1037 и  1050  гг., представлена оригинальная 
версия богословия истории, которая представ-
ляла большой интерес для русской книжно-
сти. Это внимание определялось тем, что для 
русской книжной культуры универсалистская 
парадигма истории превратилась в  тот есте-
ственный контекст, в  топосе которого могла 
быть выстроена идентичность христианского 
народа-неофита. В нём нашло свое выражение 
предчувствие разрыва целостности христиан-
ского мира и предвосхищение процесса унас-
ледования византийского церковно-христи-
анского опыта. Иларион сумел предложить 
глубокое осмысление исторических событий 
своей эпохи и готовности русских людей при-
нять константинопольскую православную 
веру: «Благодатная вера распространилась по 
всей земле и достигла нашего русского наро-
да. И озеро закона пересохло, евангельский 
же источник, наполнившись водою и покрыв 
всю землю, разлился и  до наших пределов» 
[2, с.  38]. Однако в  заключительной части 
«Слова» Иларион концентрированно выра-
жает его ключевую смысловую идею, а имен-
но идею автокефалии Русской церкви и неза-
висимости русской государственности. Этому 
способствовало и  то, что Киевская Русь уже 
представляла собой высокоразвитое в  куль-
турно-историческом плане государство.

Если говорить о  том, какие византийские 
традиции наследует русское православие, то, 
прежде всего, необходимо отметить неопла-
тонический метод умственного рассмотре-
ния. Используя умственное зрение, русские 
книжники при всматривании в  сущность 
истории, представляли время истории не как 
хронологию событий и фактов, но давали их 
интерпретацию, высвечивая конкретную на-
правленность событий и выстраивая их при-
кладную взаимосвязь. Это было восприятие, 
прежде всего, греко-православных тради-
ций. Как известно, ещё Платон, используя 
мифологические сюжеты в  своих философ-
ских изысканиях, уделил огромное внимание 
 обустройству государственного механизма. 
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При этом великий мыслитель не стремился 
к  изло жению действительной истории, но, 
исполь зуя диалектический метод, он размыш-
лял над пятью формами устройства государ-
ства. В концепции Платона историческое дви-
жение представлено символом переплетения, 
искусством управления гражданами без сдер-
живающих и писаных законов. Представители 
неоплатонической философии рассматривали 
платоновскую дихотомию мира идей и  мате-
рии (ничто) как продукт эманации Единого, 
где мир прекрасной материи является при-
станищем человеческих душ, вечно стремя-
щихся соединиться с  исходным бестелес-
ным Единым. Являясь бестелесной, душа, по 
мнению неоплатоников, после распада тела 
в  мире феноменов восходит в  сферу надфе-
номенальную. В христианской интерпретации 
отмечается, что человеческая душа постоянно 
стремится вернуться к Богу, что и представля-
ется в качестве результата жизни души в исто-
рическом, временном и  материальном мире. 
На протяжении всей своей истории антич ная 
философская мысль базировалась на древних 
мифологических представлениях о бесконеч-
ном движении от хаоса к космосу и обрат но: 
«Античная мысль вообще двигалась в  на-
правлении тех формул, которые можно было 
бы привлечь для характеристики хаоса как 
принципа становления. Стали замечать, что 
в  хаосе содержится своего рода единство 
противоположностей: хаос всё раскрывает 
и  всё развёртывает, всему дает возможность 
выйти наружу; но в  то же самое время он 
и  всё поглощает, всё нивелирует, всё прячет 
внутрь. <…> Хаос мыслится как некоего рода 
вечность» [5,  с.  581]. Православная филосо-
фия базируется на идее, что полное спасение 
всех возможно лишь через процесс слияния 
с Богом, но условием этого является следова-
ние нормам праведного (правильного) бого-
угодного поведения. А это вытекает из того, 
что данные нормы заложены Богом в  сущ-
ность природы человека, ибо человек был 
создан по образу и подобию Божию. Русские 
книжники как старательные восприемники 
византийского православия в  своих умозри-
тельных конструкциях сформировали пред-
ставления о судьбах русского народа, который 
ведом своим правителем к единению с Богом. 
Этот правитель управляет посредством бла-
годатных разумных законов, почерпнутых из 
православной сакральной истории.

Любая интерпретация исторических собы-
тий базируется на конкретных теоретических 
основаниях. Дело в  том, что время истории 
формируется из определённых временных 
структур, которые причудливо переплетаясь, 

дают возможность эксплицировать тот под-
ход, который даёт возможность понять эти 
структуры. Процедура интерпретации требу-
ет наличия таких категорий, как изменение, 
становление, движение, развитие, которые 
позволяют трактовать трансформации обще-
ственной жизни. Каждая из временных струк-
тур, материально заполненная, развёртыва-
ясь в  конкретном направлении, приобретает 
определённый смысл. Любой феномен опреде-
ляется своим прошлым и определяет будущее. 
Общество представляет собой совокупность 
находящихся в  конкретном пространстве 
и  времени индивидов, деятельность которых 
имеет определённую векторную направлен-
ность. Именно поэтому процедура интерпре-
тации исторического времени представляет 
собой придание смысла действиям индиви-
дов, их прошлого и будущего [см. подробнее 
об этом: 4]. В своём большом трактате «О гра-
де Божьем» Аврелий Августин впервые чётко 
сформулировал и  обосновал идею о  вектор-
ной направленности исторического процесса. 
Поэтому христианское пространство  — это 
пространство историческое: от первого при-
шествия ко второму. Если с  этой позиции 
проанализировать подход Илариона к интер-
претации исторических событий в  «Слове 
о Законе и Благодати», то выстраивается сле-
дующий образ.

Бог даёт людям постоянно становящий-
ся Закон сущего с  той целью, чтобы они су-
мели преодолеть хаос природных сил. Этот 
Закон находит своё выражение в Евангелиях. 
Каждому индивиду этот Закон вверяется по-
средством таинства крещения, тем самым 
«вводя в  обновление воскресения жизни 
вечной». Закон является слугой Благодати 
и Истине, предназначенных для будущей нет-
ленной жизни. Конкретное выражение тако-
го становления Иларион видит в библейском 
повествовании об Аврааме и Сарре, которым 
было предначертано оставаться бездетными 
по установлению природных стихий. Однако 
Бог, послав им своего Сына, тем самым явил 
Благодать. Иларион отмечает, что Благодать 
уже являлась тайной в зрелости Сарры, была 
утаена мудростью божьей, но в  старости 
Сарры Благодать явилась к  ней. Родив сына 
Исаака, Сарра обрела Истину, но не Закон: 
«Так движется благодатная вера по всей зем-
ле, евангельский источник божественной му-
дрости распространён на всей земле и прояв-
ляется в  нашей стране» [2, с.  40]. Как и  весь 
христианский мир, русичи прославляют свя-
тую троицу, войдя в соборность Православия. 
Иларион рассматривает русское государство 
как место развёртывания Закона Священного 
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писания в судьбах людей. Этот Закон был дан 
им при крещении Руси. Именно таким обра-
зом Русь обрела путь объединения с  боже-
ственным в нетленной жизни.

Иларион исходит из того, что каждое госу-
дарство и его народ по учению православной 
веры своей историей обязаны конкретному 
учителю, которого они почитают и прославля-
ют: «Римская страна хвалит Петра и Павла, … 
Индия — Фому, Египет — Марка». Русь сво-
ей верой и историей обязана великому князю 
Владимиру, внуку Игоря, сыну Святослава, 
которые «славно властвовали не где-нибудь, 
но в  Русской земле, известной везде, во всех 
концах света» [2, с. 56]. Деятельная личность 
князя Владимира выступает в  качестве объ-
ективной основы, задающей принятие веры 
становящегося Закона в мире русичей.

Подтверждая соборность православия 
с входящим в него русским народом, Иларион 
описывает свой город Киев, где, по его мне-
нию, благоверие разлито в  святых церквях 
и  где славят Христа и  поклоняются его име-
ни. Принимая всю настоящую земную ре-
альность, Иларион трактует историю по-
средством описания величественного Киева 
с  растущим христианством как ожидающего 
благодати от Вечного Бога, а, следовательно, 
и  от соборного христианского мира, устрем-
лённого к  вечному трансцендентному. Киев 
в  описании Илариона предстаёт как город, 
«блистательно освещаемый иконами святых, 
благоухающий фимиамом и оглашаемый хва-
лами и святым божественным пением во имя 
благого Бога» [2, с.  56], который выстроил 
его во славу Закона-логоса, данного русичам 
Богом при крещении.

Если «Слово о  Законе и  Благодати» Ила-
риона предстаёт в  качестве предвосхищения 
унаследования христианских византийских 
традиций, то в  «Повести о  Новгородском 
Белом Клобуке» прямо высказывается мысль 
о непосредственной преемственности Русской 
церковью власти и  церковного авторитета 
Церкви византийской. Автор повести, веро-
ятно, им был переводчик Дмитрий Герасимов, 
писал на русском языке в конце XV в. Падение 
же Константинополя, то  есть Второго Рима, 
датируется 1453 г., то есть произошло в сере-
дине XV столетия. Специалист по древнерус-
ской и  византийской литературам, богослов 
Г.М. Прохоров констатирует, что «свое универ-
сальное христианское государство, Римскую 
империю, византийцы всегда должны были 
считать обречённой. И  — не вследствие ко-
нечности мира. Ещё во время, о котором, как 
и  о конце света, ничего невозможно точно 
сказать, они провидели торжество и  царство 

антихриста» [6, с.  3]. Начало мира совпадает 
с  актом творения. За шесть дней был создан 
весь мир. Однако шестой день, продолжаясь 
«тысячи», ведёт к окончанию всего и всякого. 
Бог в один день вместил тысячу лет. В пери-
од с  начала образования Византии до 1453  г. 
прошла тысяча лет византийской истории — 
время благодатной свободы. Но Второй Рим, 
павший под ударами турок, по мнению рус-
ских книжников пал именно в  результате 
своего духовного падения. Несмотря на то 
что ожидание конца света захватило русских 
православных гораздо позднее, чем жителей 
Западной Европы, а именно в конце XV в., рус-
ская православная церковь выработала пред-
ставление, согласно которому Святая Русь 
как государство Святого Духа должно стать 
«островом спасения» для подлинной право-
славной веры, для Благодатной свободы всего 
христианского мира. Именно на Святой Руси 
должны переплестись в  гармоничном едине-
нии «духовное владычество» и  «временная 
власть». Здесь «последние станут первыми». 
Русские православные церковные иерархи 
и  писатели считали, что фундаментом рус-
ской государственности должна стать симфо-
ния власти, при которой власть политическая 
должна находиться в  гармонии с  ключевой 
для православной веры устремленностью цер-
ковного домостроительства.

Третий Рим как апокалиптическая держава 
XV–XVII столетий утверждал отдаление краха 
павшего мира, ибо на двести лет (с  1453 по 
1656  г.) задерживал приход «сына погибели» 
с  его патриаршеством и  уникальным в  ми-
ровой истории феноменом православного 
царизма. Именно 1656  г., ознаменовавшийся 
реформами патриарха Никона, с его стремле-
нием распространить спасительный свет рус-
ского православия, многими трактовался как 
год падения Третьего Рима. В этих историче-
ских событийных переплетениях в  «Повести 
о  Новгородском Белом Клобуке» тщательно 
вырабатывается новое толкование истори-
ческого процесса. В повести констатируется, 
что после реформ патриарха Никона подлин-
ный христианский мир утерял своё единство, 
ибо оказался расколот на благочестивую веру 
Христову и  «скверныхъ латынъ». Латинские 
священники, «отнюдь не любя христовой 
веры и  учений и  святых преданий», отверга-
ют поклонение перед святыми иконами; в то 
время как православные священнослужители 
«украшены постом и  всякой добродетелью». 
Формирование в  православном сознании 
представлений о  наличии позитивного и  не-
гативного полюсов высвечивает только внеш-
нее единство Церкви. В действительности же 
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в своем отношении к Богу она уже не является 
однородной. По мнению православных бого-
словов, Бог может судить о человеческой душе 
по её творческим проявлениям в  материаль-
ном мире, ибо телесное рассматривалось в ка-
честве поддержки человека в его стремлении 
к  соединению с  трансцендентным  — своей 
творческой активностью индивиды прослав-
ляют божественного Создателя.

Фундаментальное различие западного 
и восточного христианства, воплощенное ма-
териально, автор «Повести о  Новгородском 
Белом Клобуке» демонстрирует на обра-
зах определённых исторических деятелей. 
Латинянин Римский папа, направляемый беса-
ми, решительно не принимает предания о свя-
тых и истинную христианскую православную 
веру. Это он делает сознательно и умело, ибо он 
разумом «злохитр» и лукав. Он закончил свою 
жизнь очень некрасиво: его тело изуродова-
ла неизлечимая болезнь, а его лукавый разум 
сподвиг его на такие поступки, узнав о кото-
рых, горожане Рима не проигнорировали его 
погребение и  прокляли его. В свою очередь 
Константинопольский патриарх Филофей как 
глава истинной православной церкви харак-
теризуется как честный и открытый человек, 
но в  тоже время, прельстившийся «святым 
клобуком, добротой сияющим» и  стремился 
сохранить его в Константинополе, в то время 
как он должен был передать эту священную 
реликвию в землю Русскую, так как только там 
«и ныне воистину славима есть Христианская 
Вера» [6,  c.  88]. Когда же клобук и  дары 
Филофея прибыли на Русь и  русский архи-
епископ Василий, характеризуемый как добро-
детельный, прочитал грамоты патриарха, то 
он «воздал славу Богу и возрадовался». И да-
лее! После акта надевания клобука на «главу 
свою», от иконы с изображением господа до-
неслось  — «Святая Святым!». Приведённые 
характеристики этих конкретных историче-
ских персонажей призваны были показать 
различные моменты исторического процес-
са, а  через них и  процедуру формирования 
Руси как истинно православного государства, 
Богом избранного на эту роль.

Сама православная история трактовалась 
русскими книжниками следующим образом. 
Сотворив человека по образу своему и подо-
бию и  запретив ему вкушать «плоды с  древа 
добра и зла», Бог поставил человека в ситуа-
цию экзистенциального выбора, он наделил 
его свободой. Именно в  этом акте можно 
усмот реть божественное установление Добра 
и Блага. Если сотворённый по образу и подо-
бию Бога человек в своих действиях движется 
вопреки своей природе, то, следовательно, он 

нарушает божественные установления  — он 
творит зло. Такая трактовка смысла истори-
ческого процесса продемонстрировала совре-
менникам православный образ исторического 
становления. Автор «Повести о Новгородском 
Белом Клобуке» чётко противопоставляет по-
грязший в ереси латинский Рим и культивиру-
ющую истинно православную веру в Святую 
Русь. Он рисует следующую картину истории 
православия: люди Ветхого Рима «отпали от 
славы и  веры христовой гордостью своей по 
своей воле», но в  Новом Риме христианская 
вера погибнет «насилием агарянским», и толь-
ко в Третьем Риме, на русской земле возвысит-
ся благодать Святого Духа. Данное выражение 
вектора истории автор «Повести» вкладыва-
ет в уста папы Сильвестра, который занимал 
папский престол в  латинском Риме в  эпоху 
становления христианства в  IV  столетии. 
Однако так как католики не оправдывали на-
дежд «вседержителя», то Сильвестр, прибыв 
к  патриарху Византии, предлагает передать 
клобук, являющийся венцом священной вла-
сти, в царство Русское во имя Иисуса Христа 
[см.: 6].

Сам смысл исторического развития 
здесь совпадает с  интерпретацией истории 
в «Повести», ибо папа Сильвестр предсказы-
вает, что все христиане объединятся в симфо-
ническом Царстве Русском во имя истинной 
православной веры. И в  дальнейшем истин-
ная вера будет прославляться именно право-
славными русичами. Подтверждением этому 
является акт передачи священного клобука 
русской православной церкви, что и  ставит 
её в  положение венценосной. В дополнение 
к  этому русские книжники утверждали не-
обходимость передачи русскому государю 
царского венца императора Византии. Только 
тогда «всё святое будет передано от Бога вели-
кой Русской земле в свои времена, и царя рус-
ского возвеличит господь на многих языках. 
Под властью их — патриарха и царя — будет 
много царей иноязычных… Страна наречётся 
Светлая Россия, Богу так изволившему про-
славить таким благодарением русскую землю» 
[2, с. 98].

Таким образом, разрабатывая свою интер-
претацию направленности исторических со-
бытий, окрашивая их в  цвета истинной пра-
вославной верой, русские книжники как  XI, 
так и  XV  столетий выражали церковную 
и  государственную миссию Руси  — воспри-
нять традиции Византийской православной 
церкви и  византийской имперской государ-
ственности. Руси было суждено, по их мне-
нию, сотворить гармоническое единение 
Царствия и  Царства в  государстве Святого 
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Духа — Светлой Руси. Сам акт провозглаше-
ния Москвы в  качестве Третьего Рима стало 
возможным не только и  не столько потому, 
что она выступила как восприемница визан-
тийского имперского статуса, а, прежде всего, 
в  связи с  тем, что она приняла на себя кон-
кретную сакральную миссию.
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 ■ В статье даётся анализ феномена «граница» в философии М.М. Бахтина. Аргументирован тезис, что гра-
ница в концепции М.М. Бахтина может быть рассмотрена как диалог, в котором каждая реплика участников 
представляет собой полноценное вопрошание о бытии, требующее индивидуальной ответственности и со-
отнесённости смыслов. Граница в  теории Бахтина рассматривается с  позиции «участного мышления», как 
момент перехода в ответственном деянии, в котором человек утверждает бытие. Показана перспективность 
рассмотрения границы как со-бытия (события) — момента смыслополагания в ситуации «контекстуально- 
событийной мотивированности» и самоопределения человека в мире культуры. В статье обозначен потенциал 
«границы» как одного из значимых концептов в  «антропологической онтологии» Бахтина и  современной 
философии.
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 ■ The article analyzes the phenomenon of “boundary” in the philosophy of M.M. Bakhtin. The thesis that the boun-
dary in the concept of M.M. Bakhtin can be considered as a dialogue in which each remark of the participants presents 
a full-fledged questioning about being, requiring individual responsibility and correlation of meanings. The boun dary 
in Bakhtin’s theory is considered from the perspective of “participatory thinking,” as the moment of transition in 
a responsible act in which a person affirms being-co-being. The perspective of considering the boundary as an event 
(event) — the point of meaning in a situation of «context-event motivation» and self-determination of a person in 
the world of culture is shown. The article outlines the potential of the “boundary” as one of the significant concepts 
in Bakhtin’s “anthropological ontology” and modern philosophy.
 ■ Keywords: dialogue; boundary; polylogue; participatory thinking; utterance; intertextuality; co-being.

Антропологический поворот начала XX  в. 
обозначил поворот философской мысли к че-
ловеку. Но, достаточно быстро, стала оче-
видной неуловимость для рационального 
мышления индивидуальной жизни человека 
в  ситуации единственного и  неповторимого 
со-бытия. Традиционный, однозначно центри-
рованный, культурно детерминированный, 
сущностно определённый субъект в  поисках 

ответа на вопрос: «кто я  есть?» вынужде-
но обра щается за пределы себя, к  Другому. 
В  этом антропологическом поиске, обозна-
ченном метафорично как «смерть челове-
ка» [14,  с.  362], «смерть автора» [2], особый 
интерес представляет анализ конструктов, 
связанных с  практиками трансформации 
и  конституирования субъективности вне 
логики тождества, вне жёстких предметных 
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областей, которые Ж. Делез определяет с  по-
зиции doxa (репрессивности общепринятого), 
а М. Хайдеггер объясняет как механизм «осво-
бождения» человеческой экзистенции из её 
фактичного присутствия. Назревшая потреб-
ность в  создании новой антропологической 
модели позволяет обратиться к  концептам 
«различия», «диалога», «границы», поскольку, 
согласно замечанию С.С. Хоружего, наиболее 
точный способ определения чего-либо «состо-
ит в указании его Иного, того, что отлично от 
него и тем самым, конституирует его предел, 
границу» [15, с. 15].

М.М. Бахтин, остро чувствуя кризис 
антро пологической ситуации своего време-
ни, в своих работах выразил это непреодоли-
мое влечение Человека к  «горизонту» своего 
существования, к  своему пределу. Человек 
у Бахтина выкристаллизовывается только как 
совокупность неких предельных проявлений 
в  усилии поступка на границе культурных 
сред. Человек у Бахтина полифоничен и мно-
гомерен, обращен к Другому как со-участнику 
со-бытия.

Идея Бахтина заключалась в  том, чтобы 
ввести в  диалог между Субъектом и  Другим 
понятие границы, обозначаемой словом «меж-
ду». Дело в том, что Бахтин не приемлет идею 
«Я» как оппозиции, которая обретает смысл 
только в противопоставлении себя (зачастую 
в конфликте) окружающей действительности. 
Для Бахтина не так важна идея свободы чело-
века как автономного внешнему миру созна-
ния, обречённого всю жизнь переживать не-
совпадение должного и сущего. Бахтина также 
нельзя в полной мере считать экзистенциали-
стом, поскольку он не акцентирует внимание 
на том, что представляет собой человек как 
«голая биологическая субъективность, акт-
потребность», переживающая заброшенность, 
кризисность, безысходность, одиночество 
в  мире [4, с.  8]. Но для Бахтина важна сама 
идея поступательного участия в  мире жизни 
и  творчества, которая проявляется «между» 
как «бытие со-бытия».

Не получая чёткого понятийного оформ-
ления, идея границы/межи присутствует во 
всех основных трудах М.М. Бахтина. В  ра-
боте «Проблемы поэтики Достоевского» она 
представлена как идея социального контек-
ста, поле социального и коммуникационного 
смыслообразования, в «Философии поступка» 
как «участное мышление» и, спустя несколько 
лет, в работе «Формальный метод в литерату-
роведении» как концепт «между»: «Мы охот-
нее всего представляем себе идеологическое 
творчество как какое-то внутреннее дело по-
нимания, постижения, проникновения и  не 

замечаем, что на самом деле оно всё сплошь 
развернуто во-вне  — для глаза, для уха, для 
рук, что оно не внутри нас, а  между нами» 
[8,  c.  190]. Таким образом, феномен грани-
цы концептуально присутствует в  работах 
Бахтина и, на наш взгляд, является «ключом» 
к пониманию идей «антропологической онто-
логии».

Бахтин отказывается от традиционного 
для философии тождественного самому себе 
субъекта и  предлагает интерсубъективную 
модель децентрированного субъекта, кото-
рый в  каждый момент Диалога стремится 
к  установлению собственной идентичности, 
посредством различения, отделения себя от 
окружающего (природного и  социального) 
мира. Механизмом такого смыслоразличе-
ния, самоопределения, самоотнесения слу-
жит граница, которая, не имея собственной 
внутренней территории различает и  соеди-
няет различаемое. Бахтин, анализируя диа-
логи в  романах Достоевского, обращает 
внимание на то, как умело автор «придви-
гает» к  границам судьбы, переживания, 
идеи людей, где «всё как бы готово перейти 
в  свою противоположность» [7, с.  89]. Как 
отмечает В.Г. Каганский, анализируя подход 
М.М. Бахтина, жизнь человека всюду «чре-
вата границами» и  перманентной их генера-
лизацией [12]. Граница  — есть означивание. 
А.А. Сауткин отмечает, что Бахтин хотел под-
черкнуть отсутствие у  человека собственной 
суверенной территории, отсутствие возмож-
ности видеть себя «своими глазами», но толь-
ко глазами Другого. Другими словами, у  че-
ловека нет ничего своего (даже собственное 
сознание, видение не может быть замкнутым 
на себе самом), «но все значения вырабаты-
ваются на вышеупомянутой границе как соз-
данные в диалогическом напряжении различ-
ных сознаний» [13, с. 18].

В теории Бахтина интерсубъективность 
фактически предстаёт как интертекстуаль-
ность. Бахтина интересуют не сами интенци-
ональные акты, но состояние непосредствен-
ного диалога как открытой коммуникации, 
как высказывания, как «мысли изречённой». 
Первые представления о  себе самом, всё что 
человек мыслит о  себе он слышит о  себе от 
других, начиная со своего имени, произне-
сенного матерью  — интонации и  эмоцио-
нально-ценностные тональности пробужда-
ют сознание человека из небытия [3, с.  34]. 
Диалогичность  — это само свойство языка, 
отдельной фразы и слова (двухголосое слово 
у Бахтина). Любая единица языка, наполнен-
ная мыслями, экспрессивными средствами, 
смысловыми обертонами другого предстает 
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как «потенциальный текст». Бахтин пишет: 
«Логические и  предметно-смысловые отно-
шения, чтобы стать диалогическими, как мы 
уже сказали, должны воплотиться, то есть 
должны войти в  другую сферу бытия: стать 
словом, то есть высказыванием, и  получить 
автора, то есть творца данного высказыва-
ния, чью позицию оно выражает» [7, с.  206].

Так, для Бахтина, особенно важна фигура 
автора, поскольку только на примере соз-
данного им произведения возможно просле-
дить сам процесс разграничения, освобожде-
ние мыслью себя для поступка. По мнению 
Бахтина, гений Достоевского состоял в  том, 
что он был мастером сохранения дистан-
ции (артикуляции границы), при которой 
Идея не принадлежит автору (не воспроиз-
водится от имени героя, не обозначается как 
общая  мораль произведения и  способ ви-
дения авто ра), но постоянно «нащупывает» 
себе оппонента, требует ответа от участников 
действия и  читателя на многочисленные во-
просы в ходе полилога [7, с. 90–99]. Другими 
словами, Бахтин говорит о  «высказывании» 
как механизме ограничения смысловой по-
зиции говорящего. Поэтому, по мнению 
А.Б. Бочарова, не язык или «речь» рассматри-
ваются Бахтиным как первичные акты мыш-
ления, а текст, в том значении, в котором его 
будет использовать позднее структуралист-
ский анализ [9].

Бахтин подробно описывает процесс раз-
граничивания как процедуру различения, 
смыслообразования. Границы высказывания 
в теории Бахтина определяются сменой гово-
рящего и слушающего, это точка соприкосно-
вения смыслов  — того, что вложено в  текст 
изначально и  того, что стало результатом 
«вменения смысла». В ходе диалога невозмож-
но говорить о  чем-либо предзаданном (тож-
дественном), сюжетном, формальном, данным 
как основание для сравнения, предшествую-
щем мысли. Принудителен только сам диалог 
(необходимость восприятия Другого): «Один 
голос ничего не кончает и ничего не разреша-
ет. Два голоса  — минимум жизни, минимум 
бытия» [7, с. 280].

Бахтин полагает, что в  произведении для 
определения границы высказывания также 
важен показатель завершённости. Он дости-
гается за счёт внутренней смены речевых 
субъектов, когда читатель чувствует, что автор  
сказал всё, что к настоящему моменту он за-
планировал сказать, но, тем не менее, имеет-
ся и  некая незавершённость, побуждающая 
к ответу, обладающее реактивной силой сло-
во, которое требуется произнести автору для 
мобилизации читателя.

Завершённость в  произведении определя-
ется тремя критериями. На наш взгляд, их 
можно считать самим механизмом разграни-
чивания.

Первое условие  — предметно-смысловая 
исчерпанность — некий смысловой минимум, 
который позволяет дать ответную реакцию 
в  пределах определённого авторского замыс-
ла. Бахтин неоднократно подчеркивает, что 
объективно нельзя говорить о неисчерпаемо-
сти предмета, но, будучи темой высказывания 
(текстом научной статьи, художественным 
текстом), он обретает относительную завер-
шённость (единство) в  заданных автором 
усло виях и  авторских целях, при определён-
ном ракурсе рассмотрения вопроса, при осо-
бых контекстуальных данных.

Еще одним аспектом разграничивания 
является, по Бахтину, речевой замысел или 
речевая воля автора как субъективный акт 
высказывания сопряжённый с  конкретной 
ситуацией общения, её предметно-смысловой 
стороной. Речевая воля звучит как убеждён-
ность, которая позволяет читателю понять 
ситуацию сверх объёма сказанного текста, 
ощутить себя частью саморазворачивающе-
гося хода диалога.

Третий аспект границы  — это жанро-
вая форма высказывания. Выбранный жанр 
окончательно оформляет речевую волю го-
ворящего в индивидуальной ситуации обще-
ния. Причем речь может идти не только 
о  специфических художественных жанрах, 
но и  обыденной топике речи, которая вы-
рабатывается в  ходе повседневного обще-
ния и  в  любом случае приобретает характер 
жанровой формы даже без теоретического 
обоснования. Другими словами, любой че-
ловек обладает способностью восприятия 
жанрового целого, улавливая нюансы ком-
позиционного построения речевого потока. 
Разнообразие этих жанров столь велико, что 
существует множество типологий лингвисти-
ческих жанров (профессиональных, истори-
ческих, искусствоведческих), что по мнению 
самого Бахтина заслоняет от исследователя 
их  общелингвистическую природу, не по-
зволяет рассматривать слово как коррелят 
сознания.

М.М. Бахтин предлагает делить жанры на 
простые и сложные. Простые, первичные жан-
ры — это реплики бытийного диалога, предпо-
лагающие «непосредственное отношение к ре-
альной действительности и к реальным чужим 
высказываниям» [6, с.  161]. Сложные жанры 
предполагают сложные и глубокие по природе 
высказывания, ставящие своей целью охватить 
важнейшие грани смысла (таковы, например, 
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полилогические романы Ф.М. Достоевского). 
Е.Я. Бурлина, следуя логике Бахтина, предла-
гает мыслить жанр многоаспектно — как тип 
художественного произведения, форму про-
странства-времени, а  в  качестве метажанра, 
как формообразование определенной эпохи. 
По мнению Бурлиной, жанрообразование мо-
жет рассматриваться как «цитология культу-
ры», как мироанализ, позволяющий раскрыть 
принцип смыслоообразования от единичного 
высказывания до оформленной смысловой 
структуры [10, с. 9–12].

Эвристический потенциал идеи границ 
текста в  теории Бахтина позволяет просле-
дить, как речевые структуры «сорбируют» 
смысл, отделяя его от единиц языка и  пре-
образуя в  готовое решение, в  убеждённость 
поступать определённым образом, в  необ-
ходимость выразить себя, сделать действи-
тельным и  действующим. Бахтин не пони-
мает высказывание как некий предмет речи 
(то,  о  чем я  хочу сказать), но понимает его 
деятельностно, как потенциал раскрытия 
мысли в  определённой ситуации и  относи-
тельно Другого  [11, с.  88]. Высказывание 
имеет смысл только относительно «целостно-
го  активно-ответного понимания», которое, 
с свою очередь актуализуется в последующем 
ответе как «участное мышление», как един-
ство мысли, высказывания и  следующего за 
ним действия [6, с. 169]. В этом суть филосо-
фии поступка Бахтина.

В самом начале своей работы «К филосо-
фии поступка» Бахтин определяет существен-
ные черты поступка: ответственный поступок 
есть осуществление решения уже безысходно, 
непоправимо и невозвратно; поступок — по-
следний итог, всесторонний окончательный 
вывод; поступок стягивает, соотносит и  раз-
решает в  едином и  единственном и  уже по-
следнем контексте и  смысл и  факт, и  общее 
и  индивидуальное, и  реальное и  идеальное, 
ибо всё входит в  его ответственную мотива-
цию; в  поступке выход из только возможно-
сти в единственность раз и навсегда [4, с. 7]. 
В.А. Конев, развивая идею Бахтина обра-
щает внимание на то, что действие обрета-
ет характер поступка при определённости, 
устремлённости, направленности действий 
в  соответствии осознанным планом исходя 
из контекста. Поступком может считаться не 
любая активность человека, но ответственное 
деяние, в котором человек утверждает бытие-
со-бытие. Поэтому, «ответственность для 
Бахтина является не ответственностью перед 
кем-то, а  онтологической ответственностью 
за что-то, за то событие, которое возникает» 
[13, с. 73].

Любой поступок, по Бахтину, несёт в себе 
оценку, суть этой оценки в разграничении, вы-
явлении сути происходящего и в осознанно-
сти действия как личного поступка. Поэтому 
Бахтин говорит о  поступке-признании, удо-
стоверенным подписью и  решением брать 
обязательство. В этом плане всё содержание 
поступка есть момент перехода границы, 
в котором соединяются единственное и непо-
вторимое, эмоционально-волевое и  конкрет-
но-индивидуальное со-бытие-бытие. Причем, 
человек несёт ответственность не за истин-
ность, правильность решения, а  за его един-
ственное возможное в  конкретной ситуации 
утверждение-неутверждение: «Ведь можно 
пройти мимо смысла и можно безответствен-
но провести смысл мимо бытия»,  — пишет 
Бахтин [4, с. 42].

Может ли человек избавиться от этой 
ответ ственности? Переложить её на Другого? 
Бахтин считает, что нет. Нудительная сила 
диалога, длящегося всю жизнь принужда-
ют человека выбирать, различать и  брать 
ответ ственность за свой выбор. Бахтин пи-
шет: «Я  в  мире безысходной действительно-
сти, а  не случайной возможности» [4, с.  42]. 
Человек в  теории Бахтина не может быть 
безразличным, не имеет права на уклоне-
ние от ответственности, поскольку сам про-
цесс диалога как разграничения, побужда-
ет к  «поступку», каким должна явиться вся 
его жизнь. В этом плане, поступок в  теории 
Бахтина может рассматриваться как катего-
рия онтологическая и  одновременно эсте-
тическая, поскольку «искусство и  жизнь не 
одно», но должны обрести единство в ответ-
ственности человека как единство слов, пере-
живаний, действий, прошедших через нрав-
ственное сознание [5, с. 8].

Ещё одной пограничной темой в  творче-
стве Бахтина является тема самоопределения 
человека в  культуре, возможности культуры 
как самостоятельной сферы человеческо-
го бытия. Общие представления Бахтина об 
устройстве сферы культуры извест ны: 
«Внутренней территории у культурной облас-
ти нет: она вся расположена на границах, 
границы проходят повсюду, через каждый 
момент её... <...> Каждый культурный акт 
существенно живет на границах: в  этом его 
серьёз ность и  значительность; отвлечённый 
от границ, он теряет почву, становится пу-
стым, заносчивым, вырождается и  умирает» 
[4, с. 262]. И в этом плане для Бахтина очень 
важна идея культуры как выхода мышления 
из пределов жёстких границ к диалогу на гра-
нице. Бахтин не мыслит границы культуры 
как окончательные (они устанавливаются, 
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стираются, заменяются новыми), их пред-
назначение  — фиксировать логику развития 
смыслов в  горизонте культуры. Иными сло-
вами, культура для Бахтина возможна только 
как открытая коммуникационная модель, как 
разговор на границе о границах человеческо-
го бытия.

Любой человек с  самого рождения вовле-
чен «в работу границ, производящих сходства 
и различия», отождествляя себя с чем-то уже 
данным или противостоя ему. В этом пла-
не  — задача человека состоит в  том, чтобы 
приблизиться к  антропологической границе, 
требующей жизни на пределе диалогических 
возможностей, в  ситуации «контекстуально-
событийной мотивированности» и  пережи-
ваемости со-бытия. Для Бахтина показателен 
тот факт, что наука говорит о культуре как об 
исторически действительном бытии, как об 
особом отвлечённом предмете, вне контекста 
содержания-акта конкретного действия в мо-
мент смыслопорождения. По мнению Бахтина, 
происходит подмена реальности на объекти-
вированную фикцию, тогда как должно быть 
по-другому: «Истинно реален, причастен 
единственному бытию-событию только этот 
акт в  его целом, только он жив, полностью 
и  безысходно есть, становится, свершается, 
он действительный живой участник со-бытия-
бытия: он приобщён единственному единству 
свершающегося бытия, но эта приобщённость 
не проникает в его содержательно-смысловую 
сторону, которая претендует самоопределить-
ся сполна и окончательно в единстве той или 
другой смысловой области: науки, искусства, 
истории, а эти объективные области, помимо 
приобщающего их акта, в своем смысле не ре-
альны» [4, с. 7]. Такая ситуация приводит к вза-
имному отторжению мира культуры и  мира 
жизни. Ключевая идея философии Бахтина 
состоит в том, чтобы восстановить это един-
ство в процессе «участного мышления» в по-
граничной ситуации, в точке, где конкретная 
ситуация жизни понимается как «конечность» 
моего поступающего («нравственного») бытия 
в  соотнесении с  предметным содержанием 
моей мысли. Это и  есть момент совпадения 
мира единого и единственного события  бытия 
[4, с. 45].

Тогда возникает вопрос: «А возможна 
ли культура как целостность в  отсутствие 
границ и  при наличии множества непов-
торимых ценных миров?» Бахтин отвечает 
на этот вопрос положительно, говоря о  том, 
что множество поступающих субъектов 
тем  не менее сохраняют целостность дей-
ствительного мира: «Нудительно-конкретно-
реальная значимость действия в  данном 

единственном контексте (каким бы он ни 
был), момент действительности в  нём и  есть 
его ориентация в действительном единствен-
ном бытии в его целом» [4, с. 8]. В этом пла-
не, культура представляет собой не готовую 
отвлечённую модель, а  конкретный план как 
произведение мира единого и  единственного 
поступка. Культура не может существовать 
как искусственный мир культурных продук-
тов, где мыслимое отделено от событийного 
контекста, где диалог невозможен, но может 
существовать как содержание теоретическо-
го знания о  мире, существующего в  своих 
границах осмысленного, но любой человек 
отчетливо осознает это несовпадение с  тем 
единственным миром бытия-со-бытия чело-
веческой жизни. В данном контексте грани-
ца «между» всегда онтологически событийна, 
даже в  отсутствие активного взаимодей-
ствия, она «междучеловечна и  межпредмет-
на». М.М. Бахтин пишет: «Только изнутри 
моей участности может быть понята функ-
ция каждого участника. На месте другого, 
как и  на своём, я  нахожусь в  том же бес-
смыслии» [4,  с.  21]. Попадание в  «правду» 
дела, как обре тение смысла, по мнению 
Бахтина, происходит, когда между человеком 
и  предметной средой или другими людьми 
хронотопически (здесь и  сейчас). Бахтин 
фактически предугадывает культурную си-
туацию второй половины XX  в., когда куль-
тура становится пространством самовыра-
жения, демонстрации, декларативного слова. 
Это пространство многоголосья, где каждый 
хочет высказаться и  жаждет быть услышан-
ным, Бахтин прогнозирует идею непрекра-
щающегося полилога, в  который погружено 
сознание обывателя и  где любой текст под-
лежит прочтению.

Таким образом, анализируя теорию Бах-
тина, возможно проследить, как в первой по-
ловине XX  в. философия избавляется от так 
называемой презумпции объективного субъ-
екта и  обращается к  анализу практик кон-
струирования субъективности в ходе диалога. 
Интерсубъективное взаимодействие предста-
ёт как линия напряжения «Я – Другой», опре-
деляется «прочерчиванием границ» в разных 
направлениях, начиная от принятия-непри-
нятия, через согласие-несогласие, готовность 
дать ответ — нежелание продолжать общение 
(отторжение). Диалог невозможен как обмен 
единицами языка (буквами, словами, предло-
жениями) в  системе языка, но возможен как 
ограничивание самого высказывающегося 
относительно Другого. Сложные жанры ни-
сколько не теряют этого принципа ограничи-
вания, но требуют особых внутренних границ, 
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которые только частично обеспечиваются за 
счёт жанра. Граница задаётся завершённой це-
лостностью высказывания, которая возможна 
при соблюдении трёх принципов  — разной 
степени предметно-смысловой исчерпанно-
сти темы высказывания; постижения рече-
вого замысла или речевой воли говорящего; 
и  устойчивой жанровой формы высказыва-
ния. Человек становится человеком только на 
границе. Как отмечает С.С. Аванесов: «Мир 
даёт человеку сбываться в  качестве челове-
ка» [1, с.  129]. Социальный контекст, непре-
кращающийся диалог не позволяет сознанию 
замыкаться в самом себе и сам мир оказыва-
ется возможным только в акте деятельностно-
го участия как единственный и  уникальный, 
по библейскому принципу: «Да будет!» за ко-
торый человек отвечает всей своей жизнью 
[13,  c.  73]. Граница  — это межа, на которой 
свершается человек и  осуществляется его 
жизнь, это точка сборки мира с его условием 
в виде нравственного сознания, это и есть тот 
горизонт практической онтологии о котором 
размышляет Бахтин. Вскрыть сущность гра-
ницы  — значит опередить «между» как диа-
логическую и полифоническую структуру раз-
личения до поступательного предела, который 
оборачивается единством и единственностью 
выбора.
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 ■ Актуальность крупнейшего события мировой культуры ХХ в. — премьера Седьмой симфонии Д.Д. Шостако-
вича, исполненной 5 марта 1942 г., в Куйбышеве (ныне Самаре). Автор статьи выдвигает гипотезу о закреплен-
ности в гомосфере города определённого образа Шостаковича, а именно автора «военной симфонии». Другие 
сочинения, созданные им в «запасной столице», не получили философско-культурологического осмыс ления. 
В статье излагается также проективная идея: музыка Шостаковича как промоутер университетов. В данной ра-
боте впервые описывается интернациональная презентация альманаха и выставки «Самарское приношение». 
Самарский проект был представлен в Бонне, в Российском Генеральном консульстве, в годовщину окончания 
Второй мировой войны. На презентацию также были приглашены профессора университетов Европы. В пер-
вый раз описывается участие в межкультурном проекте писателя Ч.Т. Айтматова. Целый ряд интернациональ-
ных контактов Самарских университетов стартовали благодаря названному культурному событию. В заклю-
чение автор приходит к выводу, что куйбышевский период Д.Д. Шостаковича значительно укорочен и про-
читан далеко не окончательно, в том числе, в философско-культурологическом и коммуникативном ключе.
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 ■ Once of the largest event in the world culture of the twentieth century is premiere of the Seventh Symphony by 
D.D. Shostakovich in Kuibyshev. It took place on March 5, 1942 and is described in detail. The author of the article 
puts forward a hypothesis about the fixed image of Shostakovich in the city’s homosphere, namely as the author of 
the”military Symphony”. Other works created by him in the “reserve capital” did not receive a philosophical and 
cultural understanding. The article also presents a projective idea: Shostakovich’s music as a communication and 
University promoter. The article describes for the first time the internationalization of the almanac and the exhibition 
“Samaras Hommage”. The Samara project with this name was presented to Bonn, at The Russian Consulate General, on 
the anniversary of the end of World War II. Professors from Europa universities were also invited to the presentation. 
For the first time, describes how to participate in the intercultural project of the writer CH.T. Aitmatov. The author 
conclusion that the Kuibyshev period of D.D. Shostakovich is significantly shortened and read far from completely, 
including in a scientific and communicative way.
 ■ Keyword: war; “spare capital” — Kuibyshev; D.D. Shostakovich; the premiere of the Seventh Symphony; interna-

tionalization of universities; unread works of the Kuibyshev period.

5  марта 1942  г. в  Куйбышеве, в  «запас-
ной столице», как именовали тогда город, 
состоялась премьера Седьмой симфонии 
Д.Д. Шостаковича. Культурное событие оше-

ломило антифашистский мир. Сошлемся на 
мнение исследователей о  военном и  дипло-
матическом контингенте запасной столицы 
в  этот период [8]. Первыми слушателями 
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 симфонии были дипломаты и военные высше-
го уровня, журналисты крупнейших инфор-
мационных агентств мира, а также городская 
интеллигенция. Эту премьеру в наши дни на-
зывают мощнейшим пиар-проектом ХХ  в. 
Напомним, что вскоре исполнение Симфонии 
повторили в Москве и Ленинграде. 9 августа 
1942  г., после Ленинградской премьеры под 
управлением дирижера Карла  Элиасберга, 
композитор написал на титульном листе пар-
титуры: Седьмая Ленинградская симфония. 
Все названные культурные события, относя-
щиеся к самым известным явлениям культуры 
ХХ столетия, пересекаются с университетским 
городом на Волге: Куйбышевым/Самарой.

Задача данной статьи состоит в том, чтобы 
показать, как культурное событие, произо-
шедшее в 1942 г., продолжает воздействовать 
на город. Ключевым понятием анализа будет 
термин «гомосфера города», выдвинутый 
уже в  1980-е  гг. академиком Д.С. Лихачё-
вым [7].

Учёный считал, что городские культурные 
события, свершившиеся в  прошлом, облада-
ют способностью длительное время влиять на 
настоящее и даже будущее. Они фиксируются 
в памятниках культуры, в традициях, деятель-
ности различных институтов. Эта концепция 
лежит в основе современных культурологиче-
ских и урбанистических теорий.

«Гомосфера города» — это не только та-
блички: «Охраняется как памятник культу-
ры». Под «гомосферой города» понимается 
живое и обновляющееся влияние культурных 
наследий на горожан [2]. Гомосфера города 
транслируется институтами, средствами мас-
совой информации и  закрепляется в  памят-
никах, а  главное, в  деятельности творческих 
личностей. Гомосфера города особенно креп-
ко связана с университетами, которые готовят 
не только специалистов, но также граждан 
и горожан.

Обратим внимание на то, что городская 
среда Самары, мягко говоря, небогата памят-
никами великим деятелям искусства. Нет па-
мятника А.М. Горькому, который, по его соб-
ственным словам, «стал в Самаре писателем». 
В год 150-летия со дня рождения великого 
писателя был закрыт его Самарский музей (!). 
Странно, что нет памятника Ф.М. Шаляпину, 
который пел в Самаре и его буквально носи-
ли на руках. Не найти хотя бы мемориальной 
доски Н.Г. Гарину-Михайловскому  — гени-
альному инженеру и  писателю. Нет визу-
альных знаков писателям-современникам  — 
Василию Аксёнову или Владимиру Войновичу, 
посвятившим Самаре немало страниц и вре-
мени в  1990-е  гг. «Аксёнов-фест», который 

фактически начинался в Самаре, переместил-
ся в Казань.

Этот беглый перечень приведён к тому, что 
счастливым исключением городской гомосфе-
ры являются памятники Шостаковичу, укра-
шающие разные места Самары. Присутствие 
образа Шостаковича в  городском простран-
стве влияет на горожан, напоминая вновь 
и  вновь о  Куйбышеве как запасной столице.

Справедливости ради, скажем, что есть 
и  другое «Самарское исключение»: памят-
ник В.С. Высоцкому  — прекрасная рабо-
та Михаила  Шемякина, которую скуль-
птор подарил городу. Парадоксально, что 
Шостакович и  Высоцкий оказались в  одной 
группе городских реликвий. Выбор персона-
лий предопределили «группы поддержки». 
«За Шостаковича» ратовали музыкальные 
институты  — Оперный театр, Филармония, 
Музыкальные школы, Самарский Союз ком-
позиторов. «За Высоцкого» стояли шести-
десятники  — ГМК (Городской Молодежный 
клуб), бывшие студенты политехническо-
го. Такова гомосфера Самары. Мы не видим 
в этом ничего странного, гомосфера собирает 
и кристаллизует прошлое.

Назовём несколько новых скульптурных ра-
бот, посвящённых Шостаковичу. Масштабный 
памятник в  сквере возле Театра оперы и  ба-
лета, где состоялась премьера Седьмой сим-
фонии в  1942  г.,  — работа самого известно-
го в  современной России монументалиста 
З.К. Церетели.

Появились новые памятные доски и  бюст 
Шостаковича в  вестибюле Самарского теа-
тра оперы и  балета, выполненные молодым 
талантливым скульптором К.Б. Саркисовым. 
Образ Шостаковича, также в  исполнении 
Карэна  Саркисова, вошёл в  музей Оперного 
театра и Филармонии.

Наконец, гомосферу города создают и пи-
тают различные институты, в  которых уко-
ренён культ Шостаковича. В легендарной 
Первой музыкальной школе и Куйбышевском 
музыкальном училище преподавали компо-
зиторы А.В. Фере и  Л.Ф. Другов, спасённые 
Шостаковичем в военные годы. В этой школе 
хранятся документы, фотографии и даже ро-
яль времен Шостаковича.

В музее Куйбышевской филармонии, где 
всегда звучали превосходные интерпрета-
ции Симфоний Шостаковича под управле-
нием выдающихся дирижеров: от Н. Рах-
лина, Г. Проваторова до М. Щербакова 
и  Е. Хохлова, бережно хранится визуальная 
шостоковичиана. Отдельно хотелось бы вы-
делить созданный и  поставленный Сергеем 
Курановым музыкально-драматический спек-
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такль «Анти формалистический раёк», посвя-
щённый 100-летию Д. Шостаковича.

В театре оперы и  балета также выставле-
ны реликвии, связанные с Шостаковичем: от 
балета «Барышня и хулиган», который обожа-
ла публика в 1960-е гг., до оперы «Леди Мак-
бет», поставленной Александром Анисимовым 
в 2017 г., к 110-летию композитора.

Говоря о  гомосфере города, необходимо 
упомянуть Самарские газеты. Автор данной 
статьи, Е.Я. Бурлина, более всего была связа-
на с  «Волжской коммуной», где многие годы 
отде лом культуры заведовал талантливый 
журналист Е.Н. Жоголев, а позже — музыко-
вед-эрудит Н.А. Эскина. Самарские журнали-
сты сделали невероятно много, чтобы прибли-
зить Шостаковича к слушателям.

Современная научная «Шостоковичиана» 
очень сильно изменилась. К сожалению, рез-
ко сократились в Самаре библиотечные служ-
бы, связанные с  искусством; нет библиогра-
фов и  просветителей-музыковедов, которые 
бы насыщали атмосферу города. Между тем, 
в книжном мире огромное множество новых 
изданий, записей и  книг. Здесь мы ненадол-
го выйдем за пределы Самарской гомосферы, 
чтобы увидеть, как много изменений в  гло-
бальном мире Шостаковича. Они произошли 
уже в конце ХХ–XXI вв.

Сошлёмся на международную конферен-
цию в Петербурге в 1994 г. и сборник статей 
под редакцией профессора Л.Г. Ковнацкой 
«Шостакович в  меняющемся мире», охва-
тивший самых известных авторов мира [4]. 
Новым словом о времени Шостаковича стали 
фундаментальные работы музыковеда и  фи-
лософа М.Г. Арановского, изданные в Москве 
в 2000-е гг. Учёный показал, что человечность 
и антиутопии никто не выразил в ХХ столе-
тии так, как это сделал Шостакович [1].

Событием настоящего времени стали опу-
бликованные относительно недавно пись-
ма композитора к  самым близким друзьям: 
выдающемуся музыковеду  — философу 
И.И. Соллертинскому [9], оперному режиссе-
ру И.Д. Гликману. Это — открытия конца ХХ в. 
И,  наконец, появились книги С.М. Волкова. 
Одну из них мне подарили студенты, она на-
зывается: «Шостакович и  Сталин: художник 
и  царь» [3]. Книга безуп речна по качеству 
и  скрупулёзности музыкального анализа; 
также понятно, чем она привлекла студен-
тов. С. Волков, как и некоторые другие авто-
ры, стремится понять своё время, он идёт за 
Шостаковичем и смотрит в будущее.

В Куйбышевском периоде также немало 
вопросов, адресованных будущему. Великий 
композитор пробыл в  эвакуации около двух 

лет, но невероятно много написал в  городе 
на Волге. Однако, ни одно из его сочинений, 
последовавших за Седьмой симфонией, до 
сих пор не прозвучало в «запасной столице»: 
ни опера «Игроки», ни «Романсы на стихи 
англий ских поэтов», ни многое другое.

В 1990-е  гг. к  опере «Игроки» обратились 
ведущие оперные театры  — Большой театр, 
Московская камерная опера и  Санкт-Петер-
бургская опера. Сочинение было важным 
для композитора, оно посвящено Галине 
Уствольской — самой талантливой его учени-
це. В Самаре опера не ставилась.

Несколько десятилетий пролежал «под спу-
дом» исповедальный для композитора и  уже 
упоминавшийся вокальный цикл с  персо-
нальными посвящениями друзьям: И.И. Сол-
лертинскому, И.Д. Гликману, Д.Л. Атомьяну, 
Ю.А. Шапорину. В нем было то, что можно 
доверить только самым близким: про свободу 
и несвободу, про страхи и спасение в любви. 
Самый первый номер посвящён маленькому 
сыну, которому только исполнилось два года. 
Романс начинался трагически: «Помолимся об 
избежании участи быть повешенными…».

«Куйбышевский период» Шостаковича 
располагает выдающимися сокровищами. 
Насколько современный образ Шостаковича 
доступен настоящей гомосфере Самары?!

Важные подвижки произошли в  сентябре 
2005  г. В день рождения Шостаковича, под 
памятной доской на доме, где великий ком-
позитор заканчивал Седьмую симфонию, со-
бралась с цветами довольно большая группа: 
председатель Самарского отделения Союза 
композиторов  — Марк  Левянт и  другие чле-
ны Союза композиторов, дирижер Владимир 
Ощепков, любимый наставник самарской мо-
лодёжи  — учитель Исай Фишгойт и  осталь-
ные поклонники. Тема «Шостакович» вышла 
на улицу.

Тогда же возникла концепция Альманаха 
«Самарское приношение. Шостакович  — 
100  лет». Её название  — «приношение»  — 
Hommage — автору этих строк подарил доктор 
Винрих Майсциес  — директор Театрального 
музея в  Дюссельдорфе. Он издавал мно-
го лет серию Hommage, адресованную ве-
ликим актёрам: «Баховское приношение»; 
«Приношение труппе Луизе Дюмон» и  др. 
Альманах о  Шостаковиче проектировался 
в Самаре, а потом был представлен в разных 
городах. В том числе в Бонне, в Генеральном 
консульстве России, 8 мая 2006 г., о чём речь 
пойдет далее.

Из недавнего времени приведу ещё один 
пример, лежащий на стыке исполнения му-
зыки Шостаковича, просвещения и  прямого 
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диалога с  горожанами. В Самарском госу-
дарственном Институте культуры проходи-
ла серия вечеров, посвящённых «Самарским 
музыкальным землячествам». Это проект 
придумал пианист доцент В.Т. Семенов. Эта 
идея чрезвычайно близка «гомосфере», по 
Д.С. Лихачёву. Мы попытаемся объяснить, 
почему…

Первый концерт был посвящён, разумеет-
ся, выпускникам Петербургской консервато-
рии в  Самаре. Исполнялось много хоровой 
и  инстру ментальной музыки композиторов, 
учившихся в  городе на Неве. Невероятный 
успех выпал на долю Эпизода нашествия 
из I  части Седьмой симфонии, соч.  60, 
«Ленинградской». Известнейший фрагмент 
из Шостаковича звучал в  переложении для 
2-х  фортепиано и  малого барабана. Когда-то 
такую транскрипцию создал друг композито-
ра Л. Атовмян, а адаптировал для Самарских 
артистов пианист Виталий Семёнов. За роялем 
были превосходные пианистки Александра 
Дятлова и  Марина Абросимова, партию ма-
лого барабана блестяще исполнила Мария 
Остроухова.

Зал был восхищён! Думается, что именно 
такие живые отношения с музыкой, компози-
тор бы поддержал! Данные прецеденты жи-
вого общения академик Д.С. Лихачёв вклю-
чал в «гомосферу города». Напомним, что по 
мнению Д.С. Лихачёва, городская гомосфера 
складывается из памятников и  мест памяти, 
из воспоминаний и новых спектаклей, ориги-
нальных музыкальных транскрипций, испол-
ненных любимыми музыкантами. Словом, из 
всего, что позитивно воздействует на горожан 
и незабываемо для них.

А попробуем повернуть проблему «гомо-
сферы города» ещё иначе. Есть города в мире, 
в  которых культурные наследия приносят не 
только духовные, но и  материальные пре-
имущества. Как известно, тысячи людей со 
всего мира ездят в  Вену на оперные премье-
ры и выставки. Или в Пермь, на Дягилевский 
фестиваль, куда съезжается интеллектуаль-
ная элита Уральских городов. Профессора 
Екатеринбурга и  Челябинска берут отпуск, 
чтобы послушать Густава Малера под управ-
лением Теодора Курентзиса. Ссылаемся на 
опросы и статьи, опубликованные в альманахе 
«Город как сцена» [6]. Сегодня мы не назовём 
в  Самаре какого-либо притягательного для 
страны и  мира «Шостакович-феста». В  про-
шлом такие события значительно насыщали 
гомосферу города. Разумеется, горожане их 
ждут.

Переходим к  последнему разделу нашей 
статьи, который посвящён уже не локальной 

гомосфере Самары, а  интернациональным 
контактам Самарских университетов. Опишем 
презентацию «Самарского приношения», 
состоявшуюся в  Бонне, в  зале российского 
Генконсульства (рис. 1). Это было на много-
людном приеме 8  мая 2006  г. Акция принес-
ла немалые коммуникативные дивиденды 
(рис.  2). Повторим, что они связаны, прежде 
всего, с университетской средой Самары. Путь 
к  немецким университетам «при поддержке 
Шостаковича» складывался довольно импро-
визационно.

В конце 2005  г. в  Самаре началась подго-
товка к юбилею Шостаковича. Одним из про-
ектантов был Союз композиторов, заявивший 
создание альманаха, посвящённого пребыва-
нию в  военной столице Д.Д. Шостако вича. 
Автор данной статьи будучи выпускницей 
Ленинградской консерватории, членом Союза 

Рис. 1. Генконсульство Российской Феде рации Бонн. 
Презентация. 8 мая 2006 г.

Рис. 2. Генконсул Г.А. Геродес и  Е.Я. Бурлина. Май 
2006 г. 
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композиторов и автором нескольких книг по 
«Мировой художественной культуре» с глава-
ми, посвящёнными композитору, был актив-
ным участником проекта.

Параллельно в  Самаре готовился ещё 
один проект, внешне никак не связанный 
с  музыкальной культурой: три проректо-
ра Самарского  медицинского университета 
отправ лялись в Германию, на стажировку, по 
теме Life sciences / Науки о жизни. Профессора 
должны были познакомиться с  инновацион-
ными организациями биомедицинской тема-
тики. В течение недели мы объездили десятки 
подобных центров в  разных немецких уни-
верситетах: Дюссельдорфа, Бонна, Мюнстера 
и других передовых центров. Это были: про-
ректор по учебной работе Н.Н. Крюков; про-
ректор по дополнительному образованию 
С.Н. Измалков; декан лечебного факультета 
Ю.В. Щукин. Все трое — профессора, доктора 
медицинских наук, в составе группы был и ав-
тор статьи. Наша группа была командированы 
Ректором СамГМУ, а ныне его Президентом — 
академиком РАН Г.П. Котель никовым. Поездка 
оказалась на редкость удачной, а направление 
было выбрано с  исключительной дальновид-
ностью. О  деловой части поездки расскажу 
позднее.

Финальная культурная составляющая на-
шей командировки должна была уложиться 
буквально в  пару часов. Мы договорились 
о встрече с писателем Чингизом Айтматовым, 
который в ту пору был назначен руководите-
лем Посольства Киргизии и  ряда других ре-
спублик в  Брюсселе. Перспектива общения 
с  писателем и  дипломатом вызвала интерес 
учёных-медиков (рис. 3, 4).

На встречу с писателем мы взяли текст, ко-
торый был написан Айтматовым на кончину 
Шостаковича. Писатель был близко знаком 

с композитором в его последние годы. Статья 
была опубликована в газете «Известия», её не-
трудно было скопировать накануне отъезда. 
Писатель был искренне растроган тем, что мы 
привезли с  собой эту газетную публикацию, 
он любил Шостаковича.

Айтматов спросил тогда: «Откуда взяли?!» 
Ответили, что скопировали в  Областной би-
блиотеке. В своё время плакали, когда чита-
ли проникновенный текст Айтматова, по-
свящённый Шостаковичу. На этой встрече 
неожиданно и, скажем прямо, импровизаци-
онно возникла тема презентации альманаха 
о Шостаковиче в Российском Генконсульстве. 
Чингиз Торекулович молниеносно уловил 
идею и посоветовал это сделать 8 мая 2006 г.: 
окончание войны — Российская провин-
ция — 100-летие Шостаковича. С подачи вы-
дающегося писателя и дипломата «Самарское 
приношение» было включено в  программу 
торжественного приёма, в  Генконсульстве 
Российской Федерации в  Бонне, по случаю 
дня Победы.

Итак, это было 8 мая 2006 г., через полгода 
после встречи с  Айтматовым. Самарская де-
легация подготовила к  этому мероприятию 
ёмкую программу: презентацию альманаха 
«Самарское приношение», а  также превос-
ходно оформленную выставку редких фото-
графий, связанных с  премьерой Седьмой 
симфонии Д.Д. Шостаковича в  годы войны. 
Конечно, была представлена Самара как уни-
кальный географический, экономический, 
научный центр на Волге, спасший в тяжелые 
годы войны многих, в  том числе, артистов 
Большого театра.

Российское Генконсульство обеспечило 
музыкальное сопровождение: Шостаковича 
играл прекрасный пианист, приглашённый не-
мецкими коллегами. Композитор Марк Левянт 

Рис. 3. Писатель Ч.Т. Айтматов с  профессорами 
СамГМУ. Живая беседа — важные советы

Рис. 4. Ч.Т. Айтматов и профессор Н.Н. Крюков
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спел один из своих хитов о  Самаре. Эпопея 
«куйбышевской премьеры», состоявшейся 
5 марта 1942 г., была представлена устно, вы-
ставочными плакатами — коллажами. Вместе 
с  германистом Алексеем Прокаевым  мы ещё 
и модерировали эту выставку (рис. 5).

Была масса отзывов, написанных по-не-
мецки и  по-английски. Цитата: «Ваша неза-
урядная речь…» («herausragende Rede…»).

Однако, как говорят менеджеры, «сухой 
остаток»: все немецкие университетские про-
фессора, присутствовавшие на торжественном 
мероприятии, стали впоследствии коллегами 
и  товарищами Самарского вуза. Шостакович 
был и есть наш лучший пиарщик…

Разумеется, мы помним современную про-
фессиональную поговорку: «Если нет хоро-
ших дел, не спасет пиар отдел». Уникальные 
проекты Самарских инноваторов в сфере ме-
дицины много раз выставлялись в  Москве 
и  в Дюссельдорфе. Делегациями неизмен-
но руководил профессор РАН, ныне ректор 
СамГМУ А.В. Колсанов. Под его руковод-
ством были созданы проекты, обогнавшие 
время. И тем не менее доверие к  Самарским 
университетам подпитывалось ещё и  высо-
кой культурой.

Вернемся ещё раз к откликам на «Самарское 
приношение», сразу после памятной пре-
зентации в  Бонне. Вскоре в  журнале Санкт-
Петербургской консерватории была опубли-
кована статья об альманахе «Самарское при-
ношение, Шостакович — 100 лет». Известный 
музыковед и  журналистка Лариса Крылова 
высоко оценила значение проектов, в которых 
великие музыканты связывают страны. Рефрен 
высокопрофессиональной статьи: «Что нужно 
сделать, чтобы тебе доверяли?..» [5].

Были тёплые отклики и в Самаре. Нельзя не 
упомянуть публикацию Натальи Анатольевны 
Эскиной в Самарской газете «Волжская ком-
муна» (апрель,  2006) и  посвящённую аль-
манаху о  Шостаковиче. Чуткий журналист 
и  талантливый музыковед выделил главное: 
куйбышевский период в творчестве Д.Д. Шос-
таковича  — наше богатство и  наша гомо-
сфера. Статья Натальи Эскиной называлась 
«Шостакович среди нас» [10]. Автор выделил 
в ней молодёжную тему. Она описывала пер-
вую презентацию альманаха о  Шос таковиче 
в  Самарской областной библиотеке. Говоря 
об участии извест ных артистов, в  том числе, 
народного артиста России А.Я. Пономарен-
ко, она особенно обратила внимание на сту-
дентов.

Цитата из статьи Н.А. Эскиной «Шос-
такович среди нас»: «На презентации альма-
наха в  областной библиотеке в  кустах был 

припасен рояль. Даже два  — один  — каби-
нетный, играл роль декорации. На нём  — 
нотный листочек, рядом на столе — горящие 
свечи. Студентки, при свете двух трепещущих 
язычков пламени, читают жёлтые странич-
ки  — письма Шостаковича». Она заметила, 
как студентки раскрывали письма, сложенные 
треугольником. Как у них дрожали пальчики 
от сочувствия тем, кто пережил войну. Эти 
студентки точно никогда не забудут, что сде-
лал для всех нас великий композитор Дмитрий 
Шостакович.

Итак, крупнейшее культурное событие 
ХХ  столетия произошло в  «запасной столи-
це»  — Куйбышеве, сегодня  — Самаре. Здесь 
состоялась великая премьера Седьмой симфо-
нии Д.Д. Шостаковича, она давно стала частью 
гомосферы города. Музыка гения постоянно 
звучит в  театрах и  филармонии. Город укра-
сили памятники композитора. Судьбу компо-
зитора переживают студенты. К ней почти-
тельно относятся профессора иностранных 
университетов. И, всё же, Шостакович про-
читан далеко не окончательно.
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 ■ Эстетические возможности трансформации культуры находятся в фокусе не только гуманитарного знания, 
но и  служат актуальным предметом междисциплинарных исследований. В статье аргументируется взгляд 
на категорию красота как императив культуры и опыт эстетического переживания. Показывается, что по-
нимание красоты состоит не в пунктуальной детализации прекрасного. Красота объекта выше самого объ-
екта — красота в нём есть самостоятельная культурная данность. Обретая свободу через красоту, человек 
восстанавливает свою утраченную связь с природой и расширяет границы своего бытия, свои желания и воз-
можности. В красоте мир наполняется смыслом и  собирается в  гармонии. Красота всегда оставалась для 
человека желанным, но ускользающим феноменом. В эстетическом обрамлении драмы бытия человеческая 
природа обретает возможность преодоления невыносимой боли от своей антропологической недостаточ-
ности и  онтологического отчуждения от мира, который его породил и  который он всякий раз вынужден 
создавать заново.
 ■ Ключевые слова: культура; человек; красота; прекрасное; конфликт; воображение; трансформация; пре-

одоление.
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 ■ The aesthetic foundations of culture are in the constant focus not only of humanitarian knowledge, but also serve 
as an actual subject of interdisciplinary research. The article argues the view of beauty as an imperative of culture and 
the experience of aestheticе trial. Beauty understanding is not shown to consist of the punctual detailing of beauty. 
The beauty of the object is higher than the object itself — the beauty is a specific cultural phenomenon. Gaining the 
freedom through the beauty, a person restores his lost connection with nature and expands the boundaries of his 
 being, his desires and opportunities. In beauty, the world is filled with meaning and assembled in harmony. Beauty 
has always remained a desirable, but elusive phenomenon for a person. In the aesthetic imagination of the drama of 
being, human nature finds the ability to overcome unbearable pain from its anthropological insufficiency and onto-
logical alienation from the world that surrounds it and which it creates.
 ■ Keywords: culture; human being; beauty; beautiful; conflict; imagination; transformation; overcoming.
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…Где была бы красота, если лишить её бытия?
И где было бы бытие, если лишить его красоты?
Ибо если бы в нём не было красоты,  
  ему не хватило бы и бытия.

Плотин

Начнём с того, что явления красоты чрез-
вычайно многообразны в мире. Мы находим 
красоту в природе, глядя на цвета радуги, вос-
ход и  закат солнца, сияние звезд на ночном 
небе, слушая пение птиц, журчание воды. Мы 
можем признать одинаково красивыми лицо 
человека, его тело, мысли, слова, одежду, мане-
ры. Мы можем говорить о красивом поступке, 
красивой спортивной победе, красивом голо-
се, красивой музыке, красивой скульптуре, 
красивом орнаменте и пр. Что же заставляет 
нас считать столь разные явления одинаково 
красивыми? В чём смысл той силы, которая 
очаровывает нашу душу? Что есть красота?

Мы, наверное, не ошибёмся, если скажем, 
что любая красота начинается с  восприятия 
объекта. Однако этого будет недостаточно, 
чтобы понять смысл прекрасного, ибо не 
всякое восприятие удерживает в  себе красо-
ту. Быть может, красота есть переживание, 
эмоциональная реакция на то, к  чему мы не 
равнодушны? 

В самом деле, красота всегда заставляет нас 
переживать. Но разве всякое переживание мы 
вправе связывать только с ощущением красо-
ты? Нет, конечно. Мы можем переживать от 
страха, неудачи, утраты, неопределённости 
и  т.  п. Однако всё это не имеет прямого от-
ношения к красоте. Прекрасное всегда связано 
только с  теми переживаниями, которые вы-
ражают у человека чувство радости, удоволь-
ствия, наслаждения. Что же доставляет нам 
наслаждение — сам объект, его форма, образ 
или что-то сокровенное внутри нас? То, что 
красота всегда исходит от любования пред-
метом, ещё не означает, что она и  есть сам 
предмет. Ведь давно замечено, что красота 
дерева — не есть само дерево, красота приро-
ды — не есть сама природа. Значит, красота — 
это не только предмет, портрет, тело, форма, 
линия, но и нечто большее, обладающее над-
телесной сущностью и  объединяющее в  себе 
самые разные свойства и качества.

Красота объекта выше самого объекта  — 
красота в  нём самостоятельная сущность. 
Что заставляет нас считать красивым люби-
мого человека? Его характер, глаза, тело, ум, 
интересы, поведение? Истинная красота, так 
же как и любовь, всегда целостна. Ведь части 
могут меняться, но любовь, красота, истина 
таковыми остаются! Будучи воплощениями 
идеального, красота и любовь дарят человеку 

вечность, они отрицают смерть и  утвержда-
ют жизнь — «владея вечным, управляют вре-
менным».

Итак, красота не есть материальная суб-
станция  — она всегда идеальный образ, 
продукт воображения, проникновение духа 
в  узрен ную (разгаданную) им реальность. 
«Что делает вещи прекрасными?»  — задавал 
вопрос Плотин и  отвечал: «Дух в  них стано-
вится видимым» [9].

Очевидно, красота — не физическая, а ду-
ховная сущность. Однако если мы скажем, 
что красота есть образ, порождённый вооб-
ражением, или проявление духа, мы скажем 
слишком мало. Ведь не всякий образ может 
считаться красивым, а лишь тот, который вы-
ражает гармонию объекта на основе нормы 
и  меры его формы. «Красота есть некое со-
гласие и созвучие частей в том, частями чего 
они являются, — отвечающие строгому числу, 
ограничению и размещению, которых требует 
гармония, то есть абсолютное и первичное на-
чало природы», — писал Альберти [1, c. 318].

Но и  это ещё не вся правда. Мы хорошо 
знаем, что одни и те же объекты нередко вызы-
вают у людей противоположные чувства. Так, 
кто-то находит в картинах и художественных 
образах Пикассо идеальную гармонию, кто-то 
видит в них лишь сплошной хаос. Мы видим, 
что оценка красоты как гармонии недостаточ-
на, ибо всякая оценка субъективна и  изби-
рательна, то есть личностно окрашена, опре-
деляется внутренней готовностью, настроем 
и  расположенностью человека к  восприятию 
прекрасного. «Чувственное познание красоты 
достигается избирательно, путём сравнения 
данного предмета со всеми другими предме-
тами, составляющими чувственное богатство 
мира» [13, с. 76].

В определённом смысле, внешняя красота 
объекта всегда зависит от внутренней красо-
ты субъекта. Восприятие красоты всегда огра-
ничено духовными возможностями человека. 
И если человек духовно беден, он будет заме-
чать лишь часть прекрасного, а не всю красоту 
объекта. Вот почему красота — это всегда со-
стояние души человека, заполненной целост-
ным (идеальным) образом бытия. Этот образ 
восстанавливает единство мира и  нарушен-
ную гармонию жизни.

Красота формирует идеальную среду 
бытия вокруг и  внутри человека. Причём, 
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в  красоте воплощается гармония форм и  от-
ношений не столько самого объекта, сколько 
гармония между внутренним миром человека 
и  внешней средой. Красота, как заметил ещё 
Дидро, всегда есть результат отношений. Здесь 
физическое и  духовное сливается в  одну не-
делимую точку. По словам В.С. Соловьёва, 
«красота или воплощённая идея есть лучшая 
половина нашего реального мира, именно та 
его половина, которая не только существует, 
но и заслуживает существования» [14, с. 361]. 
Великий русский философ понимает красоту 
«не как отражение только идеи от материи, 
а  действительное её присутствие в  материи, 
предполагающее, прежде всего, глубочайшее 
и теснейшее взаимодействие между внутрен-
ним или духовным и внешним или веществен-
ным бытием». Речь идёт о «превращении фи-
зической жизни в духовную» [14, с. 396, 398].

Красота может рассматриваться и как мо-
мент соединения человека с  природой. Здесь 
красота являет нам источник и  важнейшую 
предпосылку его истинного существования 
или совершенного, то есть свершившегося, 
завершённого, заполненного бытия. Всякая 
красота по И. Канту «есть форма целесообраз-
ности предмета, воспринимаемая в  нём без 
представления о цели» [7, с. 74]. Красота всегда 
самодостаточна. В ней нет целеполагания, она 
суть завершённости: здесь и «служение пред-
мета как такового человеку и  одновременно 
наслаждение» (С.Л. Рубинштейн) [10,  с.  401]. 
Вот почему так сложно описать красоту сло-
вами,  — ибо каждое прописанное произне-
сённое слово нарушает завершённость, гар-
монию, полноту бытия и  привносит что-то 
лишнее, ненужное, чужеродное. Да и возмож-
но ли описать красоту словами? Ведь всякий, 
кто созерцает красоту, одновременно созерца-
ет явленную в образе истину (идеальное тож-
дество объекта), а  там, где глаголет истина, 
уста безмолвствуют. «Знаки истины невыра-
зимы в речи», — напоминает нам индийский 
поэт и  суфийский мыслитель Мирза Галиб 
(1797–1869) [15, с. 159]. Глядя на красоту, че-
ловек не нуждается в  слове, но испытывает 
душевную радость, очарование, благоговение.

Можно сказать, что именно в красоте и че-
рез красоту человек становится по-настоящему 
счастливым. Красота  — сила поистине чудо-
действенная, и  не случайно в  русском язы-
ке слово «чудесный» является синонимом 
прекрасного и  совершенного. То, что красота 
рождается внутри человека, определяет то, 
что только он — человек — может хранить её 
тайну и быть её подлинным идеалом. По этой 
же причине тайну красоты необходимо искать 
в  самом человеке, в  его многострадальной 

природе, поскольку он посредством мысли, 
слова и дела неустанно отыскивает, фиксирует 
и сохраняет в жизни моменты совершенного 
бытия и гармонии.

Итак, красоту в самом общем виде можно 
определить как категорию, обозначающую це-
лостную гармонию (целесообразность) объек-
та на основе идеального соответствия формы 
и  идеи [5]. Красота есть дух, формирующий 
и актуализирующий полноту бытия. В самом 
общем виде мы можем различать три вида 
красоты:
1)  красоту движения (танцы, музыка, поэзия, 

драматургия и пр.);
2)  красоту телесных форм (архитектура, 

скульптура, живопись, тело человека и пр.);
3)  красоту духовного преображения (ум, вооб-

ражение, наука и пр.).
Разумеется, все виды прекрасного взаимо-

зависимы и взаимопроникаемы друг для друга. 
Каждый вид красоты не может существовать 
сепаратно. Мысль нуждается в  слове, слово 
обращено к чувствам и действию. Речь может 
идти лишь о  внешнем доминировании того 
или иного проявления прекрасного. Однако 
высшей формой красоты является именно их 
внутреннее триединство. В христианстве это 
получило яркое отражение в знаменитой тро-
ице, художественно воплощающей триедин-
ство — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого 
духа.

Актуализация красоты в  культуре нераз-
рывно связана и с такими общечеловеческими 
ценностями, как истина, любовь, добро («Что 
есть красота, как не истина, растворённая до-
бротою?» — писал Н.И. Надеждин). Конечно, 
у каждого из этих понятий есть свои скрытые 
и  явные смыслы, свои характерные свойства 
и значения, но только в их единстве проявля-
ется их жизнеутверждающая сила. По суще-
ству, образы добра, любви, истины и красоты 
служат для решения одной общей задачи  — 
доопределить, обустроить, упорядочить раз-
розненный мир. Прекрасное объединяет всё 
лучшее в этом мире ради блага человека. При 
этом высшие ценности культуры взаимообус-
ловливают друг друга и  пребывают в  едино-
раздельной целостности [4]. Истина проявляет 
себя через красоту, красота  — через любовь, 
любовь — через добро, добро проявляет себя 
через истину: вот так называемый путь спа-
сения человека или «мост, ведущий его из 
царства необходимости в  царство свободы». 
Можно сказать и так: истинно человеческого 
в человеке ровно столько, сколько в нём есть 
красоты и  мира. Там, где культура соединя-
ется с  прекрасным, всё становится на свои 
места — идёт сборка человека, собирание им 
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себя в гармонии; благодаря этому ему удаётся 
обустраивать и преображать окружающий со-
циальный и природный мир.

При этом человеческая отчуждённость от 
мира лишает его возможности быть всегда там, 
где есть красота. Драма человека в том, что он, 
в  силу своей антропологической недостаточ-
ности, обречён открывать прекрасное и радо-
ваться красоте, лишь находясь, по существу, 
на стороне безобразного. В известном смысле, 
красота есть идеально переработанный хаос: 
«Когда б вы знали, из какого сора растут сти-
хи, не ведая стыда» (А.А. Ахматова) [6].

В антропологической проекции красота по-
добна «лучу света в тёмном царстве». Красота 
нужна человеку для того, чтобы освещать, мар-
кировать, различать и  уточнять мир, в  кото-
ром он живёт. Освещать, чтобы маркировать. 
Маркировать, чтобы различать. Различать, 
чтобы узнавать и  оповещать. Красота всегда 
постигается через соприкосновение и  сопо-
ставление. Путь к красоте лежит всегда через 
встречу с другими людьми. Красота притяги-
вает, объединяет и принуждает людей искать 
способ её сохранения и передачи от себя дру-
гим. Увидев раз красоту, нельзя промолчать, 
всегда хочется передать прекрасное тому, кто 
его не видел. Так, вернувшись из путешествия, 
порою трудно остановиться в рассказе о пле-
нительной красоте увиденных достоприме-
чательностей. В этом случае кажется, что для 
передачи своих впечатлений всего недостаточ-
но — и слов, и снимков, и сувениров.

Человек нуждается в диалоге с другим ещё 
и для того, чтобы быть услышанным. Так же 
как человек нуждается в  культурной само-
идентификации, чтобы быть увиденным. Но 
чтобы быть увиденным и  услышанным, не-
обходима сила, которая заставила бы людей 
тянуться друг к  другу. И эта притягательная 
сила для человека исходит именно от красоты. 
«Глаза наши слепы, а красота ищет зеркала» — 
утверждает Мирза Галиб [15, c. 158].

Связь красоты с  добром, истиной и  лю-
бовью была замечена многими мыслителя-
ми мира. Вот лишь некоторые их них. «Там, 
где царит человеколюбие  — прекрасно» 
(Конфуций); «Красота тождественна с  бла-
гом» (Ф. Аквинский); «Не крепко любим то, 
что плохо зримо» (Микеланджело); «Конечная 
цель красоты  — любовь» (Н. Кузанский); 
«Мы называем красоту проявлением блага» 
(Т. Кампанелла); «Красота есть совокупность 
тех свойств какого-нибудь предмета, которые 
дают нам основание ожидать от него бла-
га» (Т. Гоббс); «Истина и  благо соединяются 
родственными узами лишь в  красоте» (Ге-
гель);  «Прекрасное есть символ нравственно 

доброго» (И. Кант); «Нет красоты без истины» 
(Г. Гейне); «Красота нужна для исполнения до-
бра в  материальном мире» (В.С. Соловьев); 
«Правда  — сама красота. Изучайте благого-
вейно: вы найдете непременно красоту, так 
как встретите истину» (П. Роден).

По Ф.М. Достоевскому, «красота всегда 
полезна», ибо она открывает человеку путь 
истин ной жизни, путь свободы и самоутверж-
дения. Кроме того, «потребность в  красоте 
развивается тогда, когда человек в  разладе 
с действительностью, в «негармонии», в борь-
бе, то есть, когда наиболее живёт, потому что 
человек наиболее живёт именно в  то время, 
когда человек чего-нибудь ищет и добивается» 
[3, с. 75].

Обретая свободу через красоту, чело-
век восстанавливает свою утраченную связь 
с  природой и  со своим социальным миром, 
расширяя границы своего бытия, свои жела-
ния и возможности. Н.А. Бердяев в сочинении 
«Смысл творчества» отмечает: «Творчество 
красоты в  искусстве соединяется с  творче-
ством красоты в  природе» [2,  c.  57]. Красота 
освобождает человека от тягот жизни и осве-
щает ему путь для преобразования и преумно-
жения мира. «Мы должны определить красоту 
как преображение материи через воплощение 
в ней другого, сверхматериального начала», — 
писал В.С. Соловьев [14, c. 358].

Быть может, красота открывается чело-
веку для того, чтобы «всё сущее  — увекове-
чить, безличное  — вочеловечить, несбывше-
еся  — воплотить» (А. Блок). Действительно, 
в  красоте всё является вершиной и  обретает 
для человека свои истинные смыслы и значе-
ния: труд становится творчеством, продукты 
деятельности  — произведениями искусства, 
чувства  — любовью, долг  — добром, необ-
ходимость  — свободой, знание  — истиной, 
форма  — гармонией, идеи  — гуманизмом. 
«Тут берега сходятся, тут все противоречия 
вместе живут», «тут дьявол с  Богом борет-
ся, а  поле битвы  — сердца людей»,  — писал 
Ф.М. Достоевский в  «Братьях Карамазовых». 
В красоте мир собирается человеком в  гар-
монии, преодолевая непрерывно давящую 
на него стихию природной и социальной не-
упорядоченности. Вот почему красота всегда 
приносит людям благо, здоровье, радость пре-
умножения и процветания.

Мысль, правильно находящая путь к исти-
не, есть красивая мысль, ибо истинная мысль 
всегда прекрасна. Истина как воплощённая 
в  мысли красота преображает мир, соби-
рая его в  целостную гармонию и  утверждая 
полноту жизни. Воссоздание целостности 
и  любование красотой просматривается во 
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всех художественных жанрах: музыка  — это 
целостность звука в разнообразии, поэзия — 
целостность слова, танец  — целостность 
движения, живопись  — целостность цвета 
и  формы, скульптура  — целостность формы 
и пространства [11]. Можно подумать о том, 
что, сотворяя красоту, человек творит свою 
среду выживания и  жизнедеятельности. Чем 
больше он окружает себя красотой, тем есте-
ственнее она для него становится. Максимум 
красоты — максимум естества. Красота, таким 
образом, являет человеку образ целостной 
гармонии и полноты жизни и, тем самым, де-
лает его по-настоящему свободным. Сотворяя 
красоту, человек приумножает жизнь и  сам 
становится воплощением прекрасного в  сво-
ём максимально упорядоченном, то есть само-
достаточном естестве. Целостность индивида 
выражается в  совершенстве реализованных 
и  реализующихся возможностей самообре-
тения и  самоутверждения своей культурной 
идентичности, то есть своего осознаваемого, 
узнаваемого и самотождественного «Я».

Красота всегда оставалась для человека 
желанным, но ускользающим феноменом. 
Эстетические основания культуры постоянно 
находятся в фокусе не только гуманитарного 
знания, но и  служат актуальным предметом 
междисциплинарных исследований. Однако 
следует признать, что чем больше мы пыта-
емся понять красоту аналитически, тем силь-
нее мы отчуждаемся от неё. Анализ, расчле-
нение  — инструмент познания, но не само 
знание о предмете размышления. Всякие ана-
литические рассуждения расчленяют объект, 
а значит, отделяют от него истину. Узреть ис-
тинный смысл прекрасного в  его целостном 
охвате можно лишь издалека. Только на рас-
стоянии красота предстаёт для нас в  целост-
ном виде. Общая картина данного феномена 
просматривается не в предельном приближе-
нии к нему, а со стороны. Понимание красо-
ты не есть пунктуальная детализация пре-
красного. В процессе приближения к красоте 
целостная картина явления распадается. Так 
же, как вплотную подойдя к экрану кинозала, 
мы замечаем лишь малый фрагмент большой 
картины, общие контуры которой нам не вид-
ны. Вот почему красота лучше смотрится из-
далека. Проникнув в мир прекрасного, мы, как 
правило, перестаём его замечать, ибо, нахо-
дясь внутри красоты, мы становимся частью 
эстетической реальности [5].

Кроме того, красоту лучше всего видно на 
фоне безобразного. Именно безобразное, не-
удовлетворительное заставляет нас замечать 
красоту. «В творчески-художественном отно-
шении к миру уже приоткрывается мир иной. 

Восприятие мира в красоте есть прорыв через 
уродство «мира сего» к миру иному. Мир, при-
нудительно данный, «мир сей» — уродлив, он 
не космичен, в  нём нет красоты. Восприятие 
красоты в мире есть всегда творчество — в сво-
боде, а не в принуждении постигается красота 
в  мире» [2, c.  217]. Достигнув своего идеала 
и  находясь внутри своей идеальной среды, 
человек перестаёт замечать красоту, ибо сам 
становится её воплощением. В отли чие от че-
ловека, животные не замечают прекрасного, 
ибо они не замечают и безобразного, посколь-
ку лишены (присущей человеку) родовой не-
удовлетворенности, и по этой причине у них 
нет противоречия со средой их обитания.

Возникает и  другой вопрос в  поисках он-
тологического основания красоты: почему, 
к  примеру, Венера Милосская (II  в. до н.  э.) 
или Ника Самофракийская (кон.  III  — нач. 
II  в. до н.  э.) видятся нам прекрасными, то-
гда как современные статуи без рук или без 
головы представляются нам безобразными? 
Почему в  руинах Афинского Акрополя мы 
находим благообразие и  великолепие, тогда 
как в недостроенном доме или разрушенном, 
запущенном и  обветшалом здании мы, как 
правило, обнаруживаем неприглядное безоб-
разие? Можно предложить несколько объяс-
нений этим перевоплощениям прекрасного.
1.  Красота воспринимается всегда в  целост-

ности отношений объекта со средой, 
в  контексте конкретного места и  време-
ни. Ушедшая от нас античность, по сути, 
арха ична, и  потому её образцы (артефак-
ты) культуры должны соответствовать 
в нашем восприятии этой архаике. Можно 
сказать и так — сколько сохранилось мате-
рии и формы, то есть телесности в древних 
вещах, столько в  них сохранилось исто-
рической правды и  эпохального смысла 
(значения), зафиксированных в  культур-
ной памяти. Именно эта соразмерность 
и  подчеркивает целостность объекта. Из 
древних артефактов как бы выглядывает 
живая история, живая душа времени, эпо-
хи. Тогда как застарелость, обветшалость 
современной вещи есть, прежде всего, её 
структурное несоответствие и  функци-
ональный диссонанс. Архаическая вещь 
целостна тем, что она самотождественна 
с архаической эпохой, и тем самым истори-
ческий артефакт выражает свою предмет-
ную самодостаточность. Этим определяет-
ся и  объясняется уникальная значимость 
древнего артефакта для современной куль-
туры. Кроме того, как отмечает Э. Сепир, 
«эти творения прошлого по-прежнему вы-
зывают глубочайший интерес и симпатию 
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потому и  лишь постольку, поскольку мы 
можем распознать в  них выражения че-
ловеческого духа, волнующе сходного, не-
смотря на все внешние различия, с нашим 
собственным…» [12, c. 485]. Напротив, со-
временная обветшалая или испорченная 
вещь отражает свою дисфункциональную 
сущность, деструктивное начало, иными 
словами, свою онтологическую недоста-
точность. Испорченная вещь разрывает 
присущую ей временную принадлежность 
(самотождественность), и её отношения со 
средой в  этой функциональной проекции 
подорваны, размыты и разбалансированы. 
Следовательно, из современной испор-
ченной вещи (в отличие от исторического 
артефакта) невольно проглядывает нечто 
ущербное, безобразное — некая угроза рас-
пада и гибели.

2.  Есть и другая причина эстетической зави-
симости артефакта от глубины и  качества 
его визуального восприятия. Исторические 
артефакты повёрнуты к нам своей созида-
тельной, жизнеутверждающей стороной 
(как бы ни были они потревожены време-
нем), ибо смерть унесла уже всё что могла. 
Остались только расколотые куски жизни, 
но которые воспринимаются в  контек-
сте современного как соответствующая 
своей архаике историческая целостность. 
Архаические вещи целостны в  границах 
своей сохранённой для современности 
исторической телесности, поскольку в них 
выражает себя то, что было создано, завоё-
вано и отобрано культурой, иначе говоря — 
жизнь, победившая хаос и  смерть. В  этих 
вещах жизнь и смерть находятся рядом, как 
бы в одной точке, на границе, в состоянии 
непримиримой борьбы. Именно поэтому 
древние артефакты воспринимаются нами 
так проникновенно  — с  эмоциональным 
напряжением и  социально-эстетической 
значимостью. Древняя вещь, даже в  пло-
хой своей сохранности, воссоздаёт знания 
об эпохе (то есть возрождает, оживляет 
культуру, социальную память и художест-
венный опыт). За каждой вещью стоит 
конкретный человек, её творец и  хозяин. 
Артефакты древности удерживают в  себе 
сохранённое знание. Тогда как современ-
ные испорченные вещи, напротив, умень-
шают это знание, то  есть они «дезавуи-
руют» опыт, несут ущерб и  противостоят 
движению жизни. Смерть всегда означает 
для человека раскол, остановку движения 
и хаос. Тогда как жизнь собирает и утверж-
дает целостность и порядок, устремлённые 
к  новому формотворчеству. Кроме того, 

для архаической вещи не требуется ути-
литарность, функциональность, напротив, 
современная вещь воспринимается чаще 
всего именно с  этих позиций, то  есть со 
стороны своего утилитарного назначения. 
Современная повреждённая вещь повёрну-
та к нам (в отличие от древней исторически 
повреждённой вещи) своей деструктивной, 
антикультурной и  разрушительной сторо-
ной. Эта вещь как бы выпадает из свое-
го современного утилитарного контекста 
и  потому она сама по себе нарушает це-
лостность, дезорганизовывает и  раскалы-
вает действительность. Любая современная 
вещь так или иначе вписана в систему соци-
альных отношений, в том числе утилитар-
ных, и любое повреждение вещи выталки-
вает её из функционального пространства 
жизни. Лишь искусство способно этому 
противостоять и с помощью художествен-
ных манёвров сконструировать из облом-
ков серой повседневности утончённую 
и возвышенную эстетическую реальность.
Таким образом, красота может рассма-

триваться как идеальное соответствие идеи 
и  образа, формы и  духа. И потому красота 
Афродиты вряд ли была бы признана таковой, 
будь она нашей живой современницей, но, бу-
дучи артефактом древности, она нескончаемо 
манит и безмерно радует созерцающего её по-
томка.

В дополнение к этому следует процитиро-
вать размышления К. Маркса на тему эсте-
тического восприятия действительности. 
«Трудность заключается не в  том, чтобы по-
нять, что греческое искусство и эпос связаны 
с известными формами общественного разви-
тия. Трудность состоит в том, что они всё ещё 
доставляют нам художественное наслаждение 
и в известном отношении признаются нормой 
и недосягаемым образцом. Взрослый человек 
не может снова стать ребенком, не впадая 
в  детство. Но разве его не радует наивность 
ребенка и разве сам он не должен стремиться 
к тому, чтобы на более высокой ступени вос-
произвести присущую ребенку правду? Разве 
в детской натуре в каждую эпоху не оживает 
её собственный характер в  его натуральной 
правде? И почему историческое детство чело-
вечества там, где оно развилось всего прекрас-
нее, не должно обладать для нас вечной преле-
стью, как никогда не повторяющаяся ступень? 
Бывают невоспитанные дети и старчески ум-
ные дети. Многие из древних народов принад-
лежат к этой категории. Нормальными детьми 
были греки. Обаяние, которым обладает для 
нас искусство, не находится в  противоречии 
с той неразвитой общественной ступенью, на 
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которой оно выросло. Наоборот, это обаяние 
является её результатом и неразрывно с тем, 
что незрелые общественные условия, при ко-
торых это искусство возникло, и только и мог-
ло возникнуть, никогда уже не могут повто-
риться вновь» [8, c. 46–48].

Но притяжение прекрасным не лишено 
драматизма и ожесточённой борьбы. Именно 
в этой непреодолимой борьбе за красоту рож-
даются истинные достижения человеческой 
культуры. По своей сути, эти достижения 
всегда являются плодом диалога и  сотвор-
чества культур, поскольку красота не может 
проявить себя в  однородном пространстве. 
«Гармония жизни натянута в  разные сторо-
ны»,  — утверждал Гераклит. Одинаковость 
и одномерность губительны для красоты, по-
скольку красота  — это согласование различ-
ных форм или гармония «единства и инаково-
сти». Каждая культура пытается обрести своё 
лицо и стать узнаваемой в мире через красоту. 
Только через красоту разнообразных тради-
ций, жизненных стилей, ценностей культура 
каждой нации обретает свое место под солн-
цем и тем самым приобщается ко всему чело-
вечеству.

Красота в  своём конечном проявлении 
всегда неповторима. Тогда как безобра-
зие  — безлико. В безобразном нет единства 
и  цельности. Так же как свет позволяет нам 
различать вещи между собой, фиксируя их 
различия, а тьма сводит это различие к нулю, 
к  отсутствию формы, то есть к  без-образию. 
Следовательно, культура, явленная в красоте, 
всегда утверждает свою самобытность, форми-
рует её цвет и орнамент в красочной палитре 
общечеловеческих ценностей. Следовательно, 
нельзя развить красоту культуры, её нацио-
нальный колорит и притягательную силу без 
её открытости миру, без культурного диалога 
и сопоставления.
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Одним из молодых и  перспективных на-
правлений философии начала третьего ты-
сячелетия является философия музыки, 
рассматривающая музыкальное искусство 
в  аксиологическом, феноменологическом, 
онтологическом, гносеологическом и  других 
аспектах. В центре внимания этой науки ста-
новится «человек музыкальный», создающий 
и воспринимающий музыку как «способ быть 
в  мире», а  предметом философии музыки, 
по мнению Г.Г. Коломиец, являются «субъ-
ект-объектные отношения в  системе “чело-
век – мир – музыка”» [3, с. 43]. Апробируются 

и проходят селекцию терминология и инстру-
ментарий философского знания о  музыке, 
формируя «метафизическое ядро» новой на-
учной ветви. Учёные, находящиеся в  данном 
парадигмальном поле, сходятся во мнении 
о духовной сущности музыки и её всеобъем-
лющем характере. Информационные и  ком-
муникативные свойства музыкального искус-
ства позволяют говорить о  таком феномене, 
как «музыкальный язык» или «язык музыки». 
Вопросы семиотики культуры многогран-
но исследованы в  работах С.С. Аверинцева, 
М.М. Бахти на,  Л.Н. Лейдермана, А.Ф. Лосева, 
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Ю.М. Лот мана; выразительности музыкально-
го языка в трудах М.Г. Арановского, Б.В. Асафь-
ева, М.Ш. Бон фельда, Ю.Г. Кона, В.Д. Конена, 
Е.В. Назайкинского, Л.Н. Шаймухаметовой, 
В.Б. Носиной, Б.Л. Яворского и  др. В резуль-
тате изучения вышеуказанных научных кон-
цепций автор пришёл к следующим выводам: 
1) музыка  — искусство эйдетическое, содер-
жательное, насыщенное смыслом; 2) музы-
ка — это особый вид общественного сознания 
(мышления); 3) музыка как способ коммуни-
кации составляет особую область социологии; 
4) как вид коммуникации музыка родствен-
на речи, обладает своими синтаксическими 
и  грамматическими структурами; 5) содер-
жание музыки раскрывается через интона-
ции — особые семантические ячейки музыки; 
6) восприятие и интерпретация музыкальных 
интонаций зависит от музыкальной эрудиции 
субъекта; 7) эйдос (смысл) музыкально-семан-
тических фигур раскрывается в  контексте; 
8) каждая историческая эпоха формирует свой 
тип музыкальной интонации, характеризую-
щий определённую картину мира и хронотоп.

Модель мира или картина мира включает 
в себя ряд основных компонентов, названных 
А.Я. Гуревичем «семантическим инвентарем 
культуры»: Бог, человек, время, пространство, 
право, богатство, труд, справедливость и  др. 
[2,  с. 27]. С эволюцией гражданской истории 
сами компоненты не меняются, меняются 
их качественные характеристики. Динамика 
трансформации картины мира прослеживает-
ся автором настоящей работы и в музыкаль-
ной ткани. Новая картина мира порождает но-
вые хронотопы, новые жанровые установки, 
а также новую трактовку авторства.

Хронотоп трактуется нами как совокуп-
ность пространственно-временных характе-
ристик и средств музыкальной выразительно-
сти: специфических интонационных моделей, 
метро-ритмических и фактурных принципов 
организации музыкальной ткани, смены му-
зыкальных событий и  их обрамления в  му-
зыкальной форме и  пр., продиктованных 
условиями бытования произведения, про-
странством-временем его звучания, то  есть 
жанром. Для доказательства состоятельности 
введения дефиниции «хронотоп» в  музыко-
знание предпримем попытку анализа двух 
жанров и  двух типов интонирования в  рус-
ской музыкальной культуре XVII  в.: знамен-
ного распева и партесного концерта.

Знаменный распев  — это самый древний 
вид русской профессиональной музыки, на-
званный так в связи с особым способом нота-
ции — знаменным или крюковым. Знаменный 
распев, регламентированный христианским 

каноном, зародился в  синкретизме храмово-
го комплекса искусств и  являлся неотъемле-
мой частью богослужения, поэтому в  основе 
вербального компонента распева  — богослу-
жебные тексты и писания. Отметим здесь, что 
хотя распевы создавались профессиональны-
ми распевщиками, имен авторов не сохрани-
лось, так как творчество в ту эпоху оставалось 
принципиально имперсональным, поскольку 
оно воспринималось как эманация Бога, его 
воля и провидение.

Метод музыковедческого анализа позво-
лил сделать выводы, что знаменный распев — 
одно голосная мелодия, состоящая из интона-
ций-попевок, плавно перетекающих друг за 
другом, создавая непрерывное мелодическое 
развертывание. Музыка знаменного распева 
соответствует картине мира средневекового 
христианского сознания и  исповедальному 
психоэмоциональному состоянию: умиротво-
ряет, услаждает и  вовлекает в  процесс бого-
служения. Стоит отметить, что одноголосная 
фактура избрана для православного бого-
служения не случайно и символизирует идею 
соборности. Песнопение исполняется в  мед-
ленном темпе с  приглушённой динамикой, 
границы формы едва различимы и  связаны 
со сменой дыхания и  знаками препинания 
в вербальном компоненте. Рассмотрение про-
странственно-временных характеристик рас-
пева, подтверждает тезис, выдвинутый рядом 
исследователей (М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич, 
И.С. Кон и др.), что пространство и время в эту 
эпоху ещё слабо выделены из единого хроно-
топа — они диффузны. Поскольку для религи-
озного сознания точкой отсчета в восприятии 
времени является бесконечность, имеющая 
линейную структуру «Бог – человек», «лич-
ное – сверхличное», монодия знаменного рас-
пева фиксирует эту структуру, обнуляя при 
этом ритмическую организацию как одну из 
координат хронотопа. Мономерное, бессобы-
тийное развёртывание песнопения представ-
ляет собой континуум — трансцендентальное 
Вечное.

Знаменный распев оставался в  практи-
чески неизменном виде на протяжении не-
скольких столетий (X–XVII вв.). С появлением 
новых жанров и  форм знаменный распев не 
исчез и проявлялся в профессиональной му-
зыке в  качестве интонационного «архетипа», 
одного из базовых семантических конструк-
тов. Всё вышеперечисленное позволяет нам 
трактовать знаменный распев как метажанр 
древнерусской музыки [4, с. 89–119].

Каноническая картина мира меняется 
в  XVII  в. В России этот век насыщен драма-
тическими и  противоречивыми событиями: 
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непрекращающиеся восстания и войны, сму-
та и  церковный раскол  — с  одной стороны; 
централизация власти, расширение границ 
государства, развитие образования и науки — 
с другой стороны. В насыщенной событиями 
повседневности человек осознает ускорение 
темпов жизни, скоротечность времени земного.

Автономизация науки от церкви, великие 
географические открытия XV–XVII вв., науч-
ные исследования Н. Коперника и  Г. Галилея 
приводят к  расширению границ простран-
ства, ставят под сомнение христианские дог-
маты о  мироустройстве. Зарождающийся 
процесс секуляризации усиливается в  связи 
с церковными реформами Патриарха Никона 
и  последующим расколом. На смену интро-
вертному, закрытому общению с  Богом при-
ходит осознание собственных способностей 
человека и  собственной интеллектуальной 
природы. А.С. Дёмин отмечает в  это время 
рождение нового типа человека  — «человека 
деятельностного» [1]. В этот период Россия, 
как никогда близко, подходит к  знакомству 
с  европейской культурой, её смыслами, фор-
мами, жанрами, инструментами, сохраняя при 
этом национальное наследие.

Под влиянием западноевропейского искус-
ства в  русскую богослужебную музыку по-
степенно проникает многоголосное пение. 
Сначала это были многоголосные «аранжи-
ровки» знаменного распева (киевский, грече-
ский и  болгарский распевы) с  уплотнением 
и  орнаментацией основного голоса распева; 
затем — первые формы русского многоголосия 
(демественное и  строчное пение), возникаю-
щие как сплав гетерофонии и  контрапункта; 
и  к концу XVII  в.  — «полнокровное» много-
голосное партесное пение, основанное на го-
мофонно-гармонической системе. Отметим, 
что параллельно этим процессам в  музыке, 
в архитектуре так называемого «московского 
барокко» так же появляются многоярусные 
композиции; в  живописи зарождается «пар-
сунное письмо», а  в литературе приключен-
ческие повести и романы, свидетельствующие 
о появлении интереса собственно к человеку.

Первые образцы партесного пения (партес 
от лат. partes — голоса, многоголосное пение 
по партиям) в России так же связаны с прак-
тикой богослужения и исполнялись в церкви. 
Многоголосие не сразу принимается и воспри-
нимается прихожанами, которые усматривали 
в  нем экспансию католицизма и  «мирской» 
характер. Многоголосное пение проникает 
и в светскую жизнь, воплощаясь в новых жан-
рах — кантах (религиозных, панегирических, 
приветственных и  пр.), «заздравных чашах», 
виватных концертах и т. д.

Многоголосие как тип интонирования 
осно вано на согласовании партий между со-
бой, что требует упорядоченности во времени, 
требует меры. Новое дискретное восприятие 
времени отражается и  в музыкальной фор-
ме, которая теперь четко структурируется на 
части, имеет стереотипные формулы органи-
зации начала и  конца произведения, раздела 
формы. Такое формообразование стало воз-
можным при новом стиховом вербальном 
компоненте, в качестве которого теперь при-
влекаются авторские стихотворные опусы. 
Музыкальное произведение насыщается со-
бытийностью, находящей отражение в  смене 
интонационного материала, средств музы-
кальной выразительности. Пространство хо-
ровой многоголосной ткани многомерно. В его 
отношении можно говорить о плотности, объ-
ёме, весе, цветности и пр. На смену однотем-
бровости знаменного распева приходит сме-
шанный хор. Количество партий в партесном 
пении XVII  в. не регламентируется и  иногда 
разрастается до  24, и  даже 48  голосов, лишь 
в XVIII в. устанавливается «классическое» че-
тырехголосие. В партитуре партесного пения 
заложена «игра с  пространством»: исполь-
зуя особенности колорита вокальных пар-
тий, композитор высвечивает то «верх», то 
«низ», создает эффек ты эха, внося динамиче-
ские нюансы, моделирует ощущение «близи» 
и  «дали» и  т.  д. Все эти приёмы  моделирова-
ния пространственно-временных представ-
лений проявляются в  партесных  сочинениях 
В.П. Ти това, Н.П. Дилецкого и  Д.С. Борт нян-
ского и др.

Таким образом, в  русской музыке XVII  в. 
происходят процессы кардинальной транс-
формации моделей музыкального мышления: 
на смену длящемуся одноплоскостному зна-
менному распеву, символизирующему веч-
ность христианского миросозерцания, при-
ходит многоголосие партесного пения с  дис-
кретной формулой времени и гиперболизиро-
ванным пространством. Замена одного типа 
хронотопа в  музыкальной ткани на другой 
свидетельствует об изменении картины мира 
в  целом. Предложенные автором инструмен-
ты анализа являются универсальными и  мо-
гут быть применены не только в  музыке, но 
и других видах искусства, отображают новый 
научный подход и представляются автору как 
весьма перспективные.

Литература

1. Демин А.С. Русская литература второй полови-
ны XVII – начала XVIII века: Новые худож. пред-
ставления о мире, природе, человеке. – М.: Наука, 



ISSN 2072-2354 Аспирантский вестник Поволжья Выпуск 3–4 / 2020

Ф
И

ЛО
СО

Ф
СК

ИЕ
 Н

АУ
КИ

66

1977. – 296 с. [Demin AS. Russkaya literatura vtoroy 
poloviny XVII – nachala XVIII veka: Novyye khudozh. 
predstavleniya o mire, prirode, cheloveke. – Moscow: 
Nauka; 1977. 296 р. (In Russ.)]

2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1984. – 350 с. 
[Gurevich AYa. Kategorii srednevekovoy kul’tury. 
2nd revised and updated. Moscow: Iskusstvo; 1984. 
350 р. (In Russ.)]

3. Коломиец Г.Г. Смысл и ценность музыки // Ценности 
и смыслы. – 2010. – № 1. – С. 43–57. [Kolomiets GG. 

The Meaning and value of music. Cennosti i smysly. 
2010;(1):43-57. (In Russ).]

4. Ярмухаметова Р.С. Русская музыкальная культура 
XVII столетия: переходный тип, жанрообразование, 
авторство: Автореф. дис. … канд. искусств. – Са-
ранск, 2018. – 23 c. [Yarmukhametova RS. Russkaya 
muzykal’naya kul’tura XVII stoletiya: perekhodny tip, 
zhanroobrazovanie, avtorstvo. [dissertation abstract] 
Saransk; 2018. 23 p. (In Russ.)]. Доступно по: https://
search.rsl.ru/ru/record/01008704858. Ссылка актив-
на на 15.04.2020. 

 ■ Информация об авторе ■ Information about the author

Рамиля Салимьяновна Ярмухаметова — кандидат 
искусствоведения, доцент кафедры теории и истории 
музыки, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры», Самара. E-mail: Ramila@nxt.ru.

Ramilya S. Yarmuhametova — PhD, Associate Professor 
of the Department of Theory and History of Music 
of the Samara State Institute of Culture, Samara, Russia. 
E-mail: Ramila@nxt.ru.



Issue 3–4 / 2020 Aspirantskiy Vestnik Povolzhiya ISSN 2072-2354

67

IN
ST

RU
CT

IO
NS

 F
OR

 A
UT

HO
RS

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

В «Аспирантский вестник Поволжья» при-
нимаются статьи и  сообщения по наиболее 
значимым вопросам научной и научно-прак-
тической, учебной и  учебно-методической, 
лечебно-профилактической и  клинической 
работы в  области медицины, а  также итоги 
научных исследований, библиографические 
обзоры, рецензии, обзоры научных конферен-
ций в области философских наук.

НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ

Условия настоящего Договора (далее — До-
говор) являются публичной офертой в  соот-
ветствии с  п.  2 ст.  437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Данный Договор 
определяет взаимо отношения между ре-
дакцией журнала «Аспирантский вестник 
Поволжья» (далее по тексту  — Журнал), за-
регистрированного Федеральной службой по 
надзору в  сфере массовых коммуникаций, 
связи и  охраны культурного наследия (сви-
детельство о регистрации ПИ № ФС 77-13193 
от 10.07.2002), именуемой в  дальнейшем 
Редакция, и  автором и  (или) авторским кол-
лективом (или иным правообладателем), 
именуемым в дальнейшем Автор, принявшим 
публичное предложение (оферту) о  заключе-
нии Договора. Автор передаёт Редакции для 
издания авторский оригинал, или рукопись. 
Указанный авторский оригинал должен соот-
ветствовать требованиям, указанным в разде-
ле «Оформление рукописи».

При рассмотрении полученных автор-
ских материалов  Журнал руководствуется 
«Рекомен дациями к рукописям, представляе-
мым в биомедицинские журналы» (http://www.
icmje.org/recommendations/).

В Журнале печатаются ранее не опублико-
ванные работы по профилю Журнала. Мно-
жественные и  дублирующие публикации 
(публикации статьи , материалы которой во 
многом совпадают с уже однажды опублико-
ванными) не допускаются. Не принимаются 
к  печати статьи, в которых представлены ре-
зультаты исследований, выполненные с нару-
шением Правил и норм гуман ного обращения 
с биообъектами исследований.

Размещение публикаций возможно только 
после получения положительной рецензии.

Статьи аспирантов и докторантов публи
куются бесплатно.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к  публикации 

и  публикует переданные Авторами материа-
лы. Авторское право на конкретную статью 
принадлежит авторам статьи.

Авторский гонорар за публикации статей 
в Журнале не выплачивается. Автор передаёт, 
а  Редакция принимает авторские материалы 
на следующих условиях:

1) Редакции передаётся право на оформ-
ление, издание, передачу Журнала с  опубли-
кованным материалом Автора для целей ре-
ферирования статей из него в Реферативном 
журнале ВИНИТИ, РИНЦ и  базах данных, 
распространение Журнала / авторских мате-
риалов в  печатных и  электронных издани-
ях, включая размещение на выбранных либо 
созданных Редакцией сайтах в сети Интернет 
в целях доступа к публикации в интерактив-
ном режиме любого заинтересованного лица 
из любого места и в любое время, а также на 
распространение Журнала с опубликованным 
материалом Автора по  подписке;

2) территория, на которой разрешается ис-
пользовать авторский материал, — Российская 
Федерация и сеть Интернет;

3) срок действия Договора — 5 лет. По ис-
течении указанного срока Редакция оставля-
ет за собой, а Автор  подтверждает бессрочное 
право Редакции на про должение размещения 
авторского материала в сети Интернет;

4) Редакция вправе по своему усмотрению 
без каких-либо согласований с  Автором за-
ключать договоры и  соглашения с  третьими 
лицами, направленные на дополнительные 
меры по защите авторских и  издательских 
прав;

5) Автор гарантирует, что использование 
Редакцией предоставленного им по настоя-
щему Договору автор ского материала не на-
рушит прав третьих лиц;

6) Автор оставляет за собой право ис-
пользовать предоставленный по настоящему 
Договору авторский материал самостоятель-
но, передавать права на него по договору тре-
тьим лицам, если это не противоречит насто-
ящему Договору;

7) Редакция предоставляет Автору воз-
можность безвозмездного получения одно го 
автор ского экземпляра из вышедшего тиража 
печатного издания с публикацией материалов 
Автора или получения справки с электронны-
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ми адресами его официальной публикации 
в сети Интернет;

8) при перепечатке статьи или её части 
ссылка на первую публикацию в  Журнале 
обяза тельна;

9) Редакция вправе издавать Журнал лю-
бым тиражом.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

Заключением Договора со стороны Редакции 
является опубликование рукописи данного 
Авто ра в  журнале «Аспирантский вестник 
Поволжья» и  размещение его текста в  сети 
Интернет. Заклю чением Договора со стороны 
Автора, то есть полным и  безоговорочным 
принятием Авто ром условий Договора, явля-
ется передача Автором рукописи и экспертного 
заключения.

ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСИ
При направлении статьи в  редакцию ре-

комендуется руководствоваться следующими 
правилами, составленными с учётом «Единых 
требований к  рукописям, предоставляемым 
в биомедицинские журналы» (Uniform Re quire-
ments for Manuscripts Submitted to Biome dical 
Journals), разработанных Международным 
комитетом редакторов медицинских журна-
лов (Inter national Committee of Medical Journal 
Editors).

I. Рукопись. Направляется в  редакцию 
в  электронном варианте. Файл со статьей 
должен быть представ лен в формате Microsoft 
Word (иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf).

1. Объём полного текста рукописи  (ори-
гинальные исследования, лекции, обзоры), 
в том числе таблицы и список литературы, не 
должен превышать 10 000 слов. Объём статей, 
посвящённых описанию клинических случаев, 
не более 7000 слов; краткие сообщения и пись-
ма в редакцию — в пределах 2000 слов.

2. Формат текста рукописи. Текст должен 
быть напечатан шрифтом Times New Roman, 
иметь размер 12 pt и межстрочный интервал 
1,5  pt. Отступы с  каждой стороны страницы 
2  см. Текст можно выделять ТОЛЬКО  кур-
сивом  или  полужирным  начертанием букв, 
но  НЕ  подчёркиванием. Из текста необхо-
димо удалить все повторяющиеся пробелы 
и  лишние разрывы строк (в  автоматическом 
режиме через сервис Microsoft Word «найти 
и заменить»).

3. Файл с текстом статьи должен содержать 
всю информацию для публикации (в том чис-
ле рисунки и таблицы).

II. Cтруктура рукописи  должна соответ-
ствовать приведенному ниже шаблону (в за-
висимости от типа работы).

1. Русскоязычные метаданные
• Название статьи.
• Авторы. При написании авторов статьи 

фамилию следует указывать после инициалов 
имени и отчества (П.С. Иванов, С.И. Петров, 
И.П. Сидоров).

• Учреждения. Необходимо привести 
официальное ПОЛНОЕ название учреждения 
(без сокращений). После названия учрежде-
ния через запятую необходимо написать на-
звание города, страны. Если в написании ру-
кописи принимали участие авторы из разных 
учреждений, необходимо соотнести названия 
учреждений и  Ф. И. О. авторов путём добав-
ления цифровых индексов в верхнем регистре 
перед названиями учреждений и после фами-
лий соответствующих авторов.

• Резюме статьи  должно быть (если ра-
бота оригинальная) структурированным: 
актуальность, цель, материалы и  методы, 
резуль таты, заключение. Резюме должно пол-
ностью  соответствовать содержанию работы. 
Объём текста резюме должен быть в пределах 
100–300 слов.

• Ключевые слова.  Необходимо указать 
ключевые слова  — от 3  до 10, способствую-
щих индексированию статьи в  поисковых 
системах. Ключевые слова должны попарно 
соответствовать на русском и  английском 
языке.

2. Англоязычные метаданные
• Article  title.  Англоязычное название 

должно быть грамотно с точки зрения англий-
ского языка, при этом по смыслу полностью 
соответствовать русско язычному названию.

• Author names. Ф.И.О. необходимо писать 
в соответствии с заграничным паспортом или 
так же, как в  ранее опубликованных в  зару-
бежных журналах статьях. Авторам, публику-
ющимся впервые и не имеющим заграничного 
паспорта, следует воспользоваться стандартом 
транслитерации BGN/PCGN (см. ниже).

• Affiliation. Необходимо указывать ОФИ-
ЦИАЛЬНОЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ. Наиболее полный список на-
званий учреждений и  их официальной 
англо язычной версии можно найти на сайте 
РУНЭБ (https://elibrary.ru/orgs.asp).

• Abstract.  Англоязычная версия резюме 
статьи должна по смыслу и  структуре (Aim, 
Matherials and Methods, Results, Conclusions) 
полностью соответствовать русскоязычной 
и быть грамотной с точки зрения английско-
го языка.
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• Keywords. Для выбора ключевых слов на 
англий ском языке следует использовать теза-
урус Национальной медицинской библиотеки 
США — Medical Subject Headings (MeSH).

3. Полный текст  (на русском, английском 
или обоих языках) должен быть структури-
рованным по разделам. Структура полного 
текста рукописи, посвящённой описанию ре-
зультатов оригинальных исследований, долж-
на соответствовать общепринятому шаблону 
и содержать разделы: введение (актуальность), 
цель, материалы и  методы, результаты и  их 
обсуж дение, выводы или заключение.

4. Дополнительная информация  (на рус-
ском, английском или обоих языках)

Информация о  конфликте интересов. 
Авто ры должны раскрыть потенциальные 
и  явные  конфликты интересов, связанные 
с  ру кописью. Конфликтом интересов может 
считаться любая ситуация (финансовые от-
ношения, служба или работа в  учреждени-
ях, имеющих финансовый или политический 
инте рес к  публикуемым материалам, долж-
ностные обязанности и  др.), способная по-
влиять на автора рукописи и  привести к  со-
крытию, искажению данных или изменить 
их трактовку. Наличие конфликта интересов 
у одного или нескольких авторов НЕ являет-
ся поводом для отказа в  публикации статьи. 
Выявленное редакцией сокрытие потенциаль-
ных и  явных конфликтов интересов со сто-
роны авторов может стать причиной отказа 
в рассмотрении и публикации рукописи.

Информация о  финансировании. Необ-
ходимо указывать  источник финансирования 
как научной работы, так и процесса публикации 
статьи (фонд, коммерческая или государствен-
ная организация, частное лицо и др.). Указывать 
размер финансирования не требуется. 

Благодарности.  Авторы могут выразить 
благодарность людям и  организациям, спо-
собствовавшим публикации статьи в  журна-
ле, но не являющимся её авторами.

Информация о  вкладе каждого автора 
(и лиц, указанных в разделе «Благодарности»). 
Пример:

Авторы выносят благодарность (И.О.  Фа-
милия) за оформление иллюстраций.

5. Список литературы
• Оформление списка литературы должно 

удовлетворять требованиям РИНЦ и между-
народных баз данных. В связи с этим в ссыл-
ках на русскоязычные источники необходимо 
дополнительно указывать информацию для 
цитирования на латинице. Таким образом:

— англоязычные источники следует 
оформлять в  формате Vancouver в  версии 

AMA (AMA style, http://www.amamanualofstyle.
com) — подробно на странице «Оформление 
библио графии»;

— русскоязычные источники необходимо 
оформлять в соответствии с правилами ГОСТ 
Р 7.0.5-2008; после указания ссылки на перво-
источник на русском языке в  квадратных 
скобках должно быть указано описание этого 
источника на латинице.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ЛАТИНОЯЗЫЧ-
НОЙ (АНГЛОЯЗЫЧНОЙ) ЧАСТИ БИБЛИО-
ГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ НЕ АНГЛО-
ЯЗЫЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ (В РОМАНСКОМ 
АЛФАВИТЕ)

Если статья написана на латинице (на анг-
лийском, немецком, финском, датском, италь-
янском и т. д.), она должна быть процитирова-
на в оригинальном виде:

• Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst 
blant medisin-og jusstudenter. Tidsskr Nor Laege-
foren. 2002;122(8):785-787. (In Norwegian).

Если статья написана НЕ на латини-
це  — на кириллице (в  том числе на рус-
ском), иероглифами и т. д., если у статьи есть 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ, 
его нужно вставить в  квадратных скобках 
после оригинального написания библиогра-
фической ссылки на источник. Проще всего 
проверить наличие официального перевода 
названия статьи можно, отыскав статью на 
eLibrary.ru. Например:

• Григорян О.Р., Шереметьева Е.В., Андре-
ева Е.Н., Дедов  И.И. Планирование беремен-
ности у  женщин с  сахарным диабетом // 
Вестник репродуктивного здоровья. – 2011. – 
№ 1. – С. 23–31. [Grigoryan OR, Sheremet’eva EV, 
Andreeva EN, Dedov II. Planning of pregnancy 
in women with diabetes. Vestnik reproduktivnogo 
zdorov’ya. 2011;(1):23-31. (In Russ.)]

Если у  статьи нет ОФИЦИАЛЬНОГО 
ПЕРЕВОДА, то нужно ПРИВЕСТИ ТРАНС-
ЛИТЕРАЦИЮ всей ссылки в квадратных скоб-
ках сразу после правильно оформленной ссыл-
ки в оригинальном написании. Англоязычная 
часть библиографического описания ссылки 
на русскоязычный источник должна нахо-
диться непосредственно после русскоязычной 
части в квадратных скобках ( [...] ).

Фамилии и инициалы всех авторов на лати-
нице и название статьи на английском языке 
следует приводить так, как они даны в ориги-
нальной  публикации. Транслитерацию следует 
приводить в  стандарте BGN (автоматически 
транслитерация в  стандарте BGN произво-
дится на странице https://translit.net/ru/bgn/) 
c  сохранением стилевого оформления рус-
скоязычного источника. Далее следует транс-
литерированное название русско язычного 
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журнала в стандарте BGN, далее — выходные 
данные: год;том(номер):страницы.

В самом конце англоязычной части биб-
лиографического описания в круглые скобки 
помещают указание на исходный язык пу-
бликации, например: (In Russ.). В конце биб-
лио графического описания (за квадратной 
скобкой) помещают doi статьи, если таковой 
имеется. Проверять наличие doi у статьи сле-
дует на сайтах http://search.crossref.org/ или 
https://www.citethisforme.com. Например:

• Алексеев Л.П., Дедов И.И., Хаитов  Р.М., 
и  др. Иммуногенетика сахарного диабета  
1-го  ти па  — от фундаментальных исследова-
ний к  клинике  // Вестник Российской акаде-
мии медицинских наук. – 2012. – Т. 67. – № 1. – 
С. 75. [Alekseev  LP, Dedov II, Khaitov  RM, 
et  al. Immunogenetika sakharnogo diabeta 
1-go  tipa  — ot fundamental’nykh issledovaniy 
k  klinike.  Vestnik Rossiyskoy akademii meditsin-
skikh nauk. 2012;67(1):75. (In Russ.)]. https://doi.
org/10.15690/vramn.v67i1.114.

Примеры правильного оформления ссы
лок в списках литературы.

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ
Обычная журнальная ссылка (есть перевод-

ной вариант названия)
• Шестакова М.В., Сухарева О.И. Расшире-

ние  группы препаратов, основанных на дей-
ствии инкретинов: новый ингибитор ДПП-4 
саксаглиптин // Проблемы эндокринологии. – 
2010. – Т. 56. – № 5. – C. 52–60. [Shestakova MV, 
Sukhareva OI. Extension of the group of incretin-
targeted preparations: Saxagliptin — a new dipep-
tidyl peptidase-4 inhibitor. Problems of Endocrino-
logy. 2010;56(5):52-60. (In Russ.)]. https://doi.
org/10.14341/probl201056552-60.

• Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-
organ transplantation in HIV-infected patients. 
N Engl J Med. 2002;347(4):284-287. https://doi.
org/10.1056/nejmsb020632.

Обычная журнальная ссылка (перевода на-
звания нет)

• Сунцов Ю.И., Дедов И.И., Кудрякова С.В. 
Госу дарст венный регистр сахарного диа-
бета: эпидемио логическая характеристика 
инсулиннезависимого сахарного диабета  // 
Сахарный диа бет. – 1998. – Т.  1.  – №  1.  – 
C. 41–43. [Suntsov YuI, Dedov II, Kudryakova SV. 
Gosudarstvennyy registr sakharnogo diabeta: 
epidemiologicheskaya kharakteristika insulin-
nezavisimogo sakharnogo diabeta. Diabetes mel-
litus. 1998;1(1):41-43. (In  Russ.)]. https://doi.
org/10.14341/2072-0351-6215.

КНИГИ И МОНОГРАФИИ
У книги один или несколько авторов
• Гиляревский С.Р. Миокардиты: современ-

ные подходы к диагностике и лечению. – М.: 

Медиа Сфера, 2008. [Gilyarevskii SR. Miokardity: 
sovremennye podkhody k diagnostike i lecheniyu. 
Moscow: Media Sfera; 2008. (In Russ.)]

• Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi  GS, 
Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: 
Mosby; 2002.

• Ringsven MK, Bond D. Gerontology and 
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): 
Delmar Publishers; 1996.

У книги один или несколько редакторов
• Инфекции, передаваемые половым пу-

тём / Под ред. В.А. Аковбяна, В.И. Прохорен-
кова, Е.В. Соколов ского.  – М.: Медиа Сфера, 
2007. [Infektsii, peredavaemye polovym putem. 
Ed. by V.A. Akovbyan, V.I. Prokhorenkov, E.V. So-
ko lovskiy. Moscow: Media Sfera; 2007. (In Russ.)]

• Operative obstetrics. 2nd ed. Ed. by L.C. Gil-
strap, F.G.  Cunningham, J.P.  VanDorsten. New 
York: McGraw-Hill; 2002.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Пархоменко А.А., Дейханова В.М. Оказа-

ние медицинской помощи больным, перенес-
шим инфаркт головного мозга, на амбулатор-
но-поликлиническом этапе  //  Всероссийская 
научно-практическая конференция «Пути 
развития первичной медико-санитарной по-
мощи»; Ноябрь 13–14, 2014; Саратов. [Par-
khomenko  AA, Deikhanova  VM. Okazanie 
medi tsinskoi pomoshchi bol’nym, perenesshim 
infarkt golovnogo mozga, na ambulatorno-po-
liklinicheskom etape. (Conference pro ceedings) 
Vserossiiskaya nauchno-praktiche skaya konfe-
rentsiya “Puti razvitiya pervichnoi mediko-sani-
tarnoi pomo shchi”; 2014 nov 13-14; Saratov. 
(In Russ.)]. Доступно по: http://medconfer.com/
node/4128. Ссылка активна на 12.12.2014.

• Germ cell tumours V. Proceedings of the 
5th  Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 
13-15; Leeds, UK. Ed. by P. Harnden, J.K. Joffe, 
W.G. Jones. New York: Springer; 2002.
ТЕЗИСЫ В МАТЕРИАЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ

• Christensen S, Oppacher F. An analysis of 
Koza’s computational effort statistic for genetic 
programming. In: Genetic programming. EuroGP 
2002: Proceedings of the 5th European Conference 
on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, 
Ireland. Ed. by J.A. Foster, E. Lutton, J. Miller, 
et al. Berlin: Springer; 2002. P. 182-91.

ДИССЕРТАЦИИ
• Бузаев И.В. Прогнозирование изменений 

цент ральной гемодинамики и  выбор метода 
пластики левого желудочка при хронических 
аневризмах сердца: Дис. ... канд. мед. наук.  – 
Новосибирск, 2006. [Buzaev IV. Prognozirovanie 
izmenenii tsentral’noi gemodi namiki i vy-
bor metoda plastiki levogo zheludochka pri 
khronicheskikh anevrizmakh serdtsa. [disserta-
tion] Novosibirsk; 2006. (In Russ.)]. Доступно 
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по: http://www.buzaev.ru/downloads/disser.pdf. 
Ссылка активна на 12.12.2014.

• Borkowski MM. Infant sleep and feeding: 
a  telephone survey of Hispanic Americans. [dis-
sertation] Mount Pleasant (MI): Central Michigan 
University; 2002.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВИЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ НЕСЕТ 
АВТОР.

III. Английский язык и транслитерация . 
При транслитерации рекомендуется исполь-
зовать стандарт BGN/PCGN (United States 
Board on Geographic Names  /  Permanent 
Committee on Geographical Names for British 
Official Use), рекомендованный международ-
ным издательством Oxford University Press, 
как British Standard. Для транслитерации тек-
ста в соответствии со стандартом BGN мож-
но воспользоваться ссылкой  https://translit.
net/ru/bgn/.

IV. Таблицы  следует помещать в  текст 
статьи, они должны иметь нумерованный за-
головок и  четко обозначенные графы, удоб-
ные и понятные для чтения. Данные таблицы 
должны соответствовать цифрам в  тексте, 
однако не должны дублировать представлен-
ную в нём информацию. Ссылки на таблицы 
в тексте обязательны. Таблицы должны иметь 
заглавие на русском и английском языках.

V. Рисунки  (графики, диаграммы, схемы, 
чертежи и  другие иллюстрации, рисованные 
средствами MS Office) должны быть кон-
трастными и  четкими. Объём графического 
материала минимальный (за исключением 
работ, где это оправдано характером исследо-
вания). Каждый рисунок должен быть поме-
щён в текст и сопровождаться нумерованной 
подрисуночной подписью. Ссылки на рисунки 
в тексте обязательны. Рисунки должны иметь 
заглавие на русском и  английском языках. 
Надписи на рисунках также должны быть про-
дублированы на английском языке.

VI. Фотографии, отпечатки экранов мо
ниторов (скриншоты) и другие нерисованные 
иллюст рации необходимо предоставить в виде 
файлов формата *.jpeg, *.bmp, *.gif, *.tif (*.doc  
и *.docx — в случае, если на изображение на-
несены дополнительные пометки). Разрешение 
изображения должно быть >300  dpi. Файлам 
изображений необходимо присвоить название, 
соответствующее номеру рисунка в тексте.

VII. Сокращения. Все используемые 
аббре виатуры и  символы необходимо рас-
шифровать в примечаниях к таблицам и под-
писям к  рисункам с  указанием на использо-
ванные статистические критерии (методы) 

и  показатели точности оценки (стандартное 
отклонение, стандартная ошибка среднего 
и пр.). Статистическую значимость различий 
данных, представленных в  таблицах, реко-
мендуется обозначать надстрочными симво-
лами *, **, #, ##, †, ††, ‡, ‡‡  и т. п.

VIII. Соответствие нормам этики. Для 
публикации результатов оригинальной ра-
боты необходимо указать, подписывали ли 
участники исследования информированное 
согласие. В  случае проведения исследований 
с  участием животных  — соответствовал ли 
протокол исследования этическим принци-
пам и  нормам проведения биомедицинских 
исследований с участием животных. В обоих 
случаях необходимо указать, был ли протокол 
исследования одобрен этическим комитетом 
(с приведением названия соответствующей 
организации, её расположения, номера про-
токола и даты заседания комитета).

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Рецензирование рукописей статей, посту-

пающих в редакцию журнала «Аспирантский 
вестник Поволжья», осуществляется с целью 
отбора наиболее актуальных и перспективных 
научных работ, результатов диссертационных 
исследований на соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание учёной степе-
ни доктора наук, отражающих современное 
развитие научных отраслей. Рецензированию 
подлежат все рукописи, поступающие в  ре-
дакцию журнала «Аспирантский вестник 
Поволжья». Заместитель главного редактора 
или ответственный секретарь направляют 
рукопись на рецензирование членам редак-
ционной коллегии, которые являются при-
знанными специалистами в соответствующей 
области знаний и имеют в течение последних 
3 лет публикации по тематике рецензируемых 
статей. Рецензенты в срок от 2 до 4 недель про-
водят экспертизу рукописи и направляют в ре-
дакцию журнала (по почте, e-mail) рецензию.

При экспертизе специалист даёт оценку 
структуре, содержанию рукописи, обращая 
внимание на актуальность, научную новизну, 
практическую значимость научного исследо-
вания, грамотность изложения материала, до-
стоверность полученных результатов, обосно-
ванность выводов, характер иллюстративного 
материала, стиль текста, оформление списка 
литературы. Текст рецензии заканчивается 
рекомендацией рукописи к  опубликованию 
в соответствующем разделе. При наличии за-
мечаний, рукопись возвращается редакцией 
автору на доработку, после чего отправляется 
на повторное рецензирование.
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После получения рецензии редакцией 
журнала принимается решение об опубли-
ковании, о  возвращении рукописи автору на 
доработку либо об отказе в  публикации. На 
основе принятого решения автору (авторам) 
направляется информационное письмо и ко-
пия рецензии. Если статья нуждается в  до-
работке, с  учётом замечаний рецензента, то 
в письме даются рекомендации по доработке. 
Мотивированный отказ в публикации по ре-
зультатам рецензирования направляется авто-
рам по электронной почте.

Статья, направленная автором (авторами) 
в редакцию после доработки, рассматривается 
в общем порядке. В случаях, если автор статьи 
не согласен с  замечаниями рецензентов, воз-
можно привлечение независимых экспертов 
из числа ведущих научных сотрудников в со-
ответствующей области знаний для проведе-
ния повторного рецензирования  статьи.

Рецензирование рукописи статей прово-
дится членами редакционной коллегии жур-
нала на общественных началах.

Датой поступления статьи считается да-
та получения Редакцией первого варианта 
 статьи. Датой одобрения статьи является 

дата получения статьи после устранения за-
мечаний рецензента. Датой принятия статьи 
к печати считается дата одобрения её членами 
редакционной коллегии. Редакция оставляет 
за собой право внесения редакторских изме-
нений в текст, не искажающих смысла статьи 
(литературная и техническая правка).

АВТОРСКИЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 

1   экземп ляр Журнала с  опубликованной ру-
кописью. Авторы, проживающие в  Самаре, 
получают авторский экземп ляр Журнала не-
посредственно в  Редак ции. Иногородним 
Авторам авторский экземпляр Журнала вы-
сылается на адрес автора, ответственного за 
переписку.

ИНФОРМАЦИЯ
Адрес редакции: 443099, Россия, г. Самара, 

ул.  Ча паевская, 89. Тел.: +7(846)333-30-86. 
E-mail: aspvestnik@list.ru, aspirantura_samgmu@
mail.ru.

Архив журнала «Аспирантский вестник По-
волжья» в сети Интернет: www.aspvestnik.com.
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