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раздел i.
онтология и теория познания

УДК 159.942:316.47
DOI: 10.18384/2310-7227-2017-3-6-13

личноСтная матрица завиСти

Мамедова Э.М.1
Тверской государственный технический университет
170026, г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 22, Российская Федерация

Аннотация.  Феномен зависти идентифицируется в своей социально-онтологической про-
екции и рассматривается как вызов современности. Особое внимание уделяется зависти как 
явлению самосознания личности. Обосновывается, что социальная распространенность за-
висти связана с основаниями и новыми возможностями реализации справедливости, с поте-
рей доверительности в социальных и межличностных коммуникациях, а также с социальной 
оправданностью подозрительности. В качестве методологического инструмента изучения 
личностного феномена зависти автором использовались социально-философский ана-
лиз и дискурсивный подход. Автор приходит к выводу, что зависть остаётся знаком со-
временной социальной жизни. Исследование этого феномена перспективно в контексте 
анализа таких проблем, как социальная справедливость, недоверие, подозрение.

Ключевые слова: зависть, социальная справедливость, недоверие, подозрение.

personality matriX of enVy

E. Mamedova
Tver State Technical University
22, Nikitin emb., Tver, 170026, Russian Federation

Abstract. The article argues the socio-ontological aspect of envy considering it a challenge of 
modernity. Special attention is paid to envy as a phenomenon of personal self-consciousness. 
It is substantiated that the prevalence of envy is determined by new opportunities for rendering 
justice, loss of confidence in social and interpersonal interactions and socially justified suspicion. 
By analyzing the phenomenon of envy at both theoretical and practical levels the author comes to 
the conclusion that envy is a sign of modern social life. The study of envy can be promising in the 
context of the analysis of such problems as social justice, mistrust and suspicion.

Key words: envy, social justice, mistrust, suspicion.

© мамедова Э.м. , 2017.
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социальный контекст изучения фе-
номена зависти сегодня остаётся весь-
ма актуальным и проблематичным. на 
это указывают результаты последних 
международных исследований, соглас-
но которым самым многочисленным 
поведенческим фенотипом являются 
завистники, на долю которых при-
ходится до трети всех людей планеты 
[7]. Проведённое в международном 
масштабе валидное социологическое 
и психодиагностическое тестирова-
ние показало, что человек живёт с не-
гативной установкой по отношению 
к другому и готов во имя этого пойти 
на неоправданные жертвы. так, более 
30% участников эксперимента нацеле-
ны игнорировать более крупный приз 
в игре и получить меньший приз, если 
это снижает шансы других участни-
ков на получение наград. можно по-
лагать, что зависть во многих аспектах 
управляет поведением и инициирует 
поступки человека. Укоренённая в бес-
сознательных установках и иррацио-
нальном опыте зависть опровергает 
утверждения о том, что в человече-
ском поведении доминируют рефлек-
сивность и рациональное мышление. 
Принимая во внимание то обстоятель-
ство, что зависть как когнитивное со-
стояние  – просоциальное мышление, 
жизненная установка  – «скрывается» 
в социальных отношениях и вызыва-
ет в основном разрушительный эф-
фект в социальных взаимодействиях, 
её следует идентифицировать как со-
циальный вызов современности. раз-
личение социальных оснований и по-
следствий зависти отчасти позволяет 
противостоять её массированному 
воздействию на социум. зависть пред-
ставляет собой личностный феномен. 
Личностная матрица (от лат. matrix  – 

первопричина) как конфигурация 
определенных качеств личности зада-
ёт интенцию к зависти.

зависть – открытый для интерпре-
таций и семантического наполнения 
многозначный концепт [2]. Лексиче-
ское значение слова «зависть» рас-
крывается как «чувство раздражения 
и недоброжелательства по отношению 
к превосходству и благополучию дру-
гого» [4]. она характеризуется доми-
нированием негативных коннотаций 
при взаимосвязи двух субъектов. в 
генеалогии зависти различаются такие 
несущие негативные значение и смысл 
признаки, как разрушительность, де-
структивность, агрессивность. По-
мимо этого, зависть сопровождается 
такими психофизиологическими со-
стояниями, как раздражительность, 
печаль, подавленность, ненависть, тер-
зания, депрессия, апатия, а также лич-
ностно-нравственными качествами  – 
недоброжелательностью, злорадством, 
нетерпимостью (интолерантностью), 
жадностью. в онтологической про-
екции зависть рассматривается как 
целостное явление в контексте целост-
ной структуры субъективной реаль-
ности человека, содержание и формы 
которой подвержены всем социокуль-
турным трансформациям современ-
ности. она ассоциирована с чувствен-
но-эмоциональным уровнем, с актами 
мышления (рефлексии) и воли, с бес-
сознательными установками. так, в 
локусе такого защитного механизма 
психики, как самообман, практически 
никто никогда открыто «не удосто-
верит» свою зависть, не признается 
в её наличии, несмотря на то, что че-
ловек распознаёт и даже рефлексиру-
ет причины, которые сопровождают 
его завистливую зависимость. среди 
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них – дистанцирование от решения со-
циальных проблем, «усечённая» пира-
мида личностных ценностей, самопро-
блематичность на фоне эгоцентризма, 
«паралич» волевых интенций, низкая 
самооценка, инициируемая потерей 
самоуважения. самообман оправды-
вает собственную несостоятельность 
и банкротство, позволяя в какой-то 
мере прояснить предназначение зави-
сти. так, в социальных коммуникаци-
ях манифестация зависти всегда на-
ходилась под запретом. в социальном 
общении зависть связана с тайной и 
предстаёт как то, что надлежит скры-
вать. Поэтому зависть подрывает ком-
муникативную функцию социального 
взаимодействия.

зависть основана на механизме 
идентификации. согласно з. Фрейду, 
в процессе идентификации проис-
ходит формирование собственного 
«я» на основе подобия Другому, взя-
тому за «образец» [8, с. 86]. Психолог 
а.а. налчаджян предложил гипотезу 
о том, что идентификация представля-
ет не только исторический, но и акту-
альный психический механизм любого 
морального выбора и действия. реф-
лексия своих моральных решений и 
поступков влечёт процессы подсозна-
тельной идентификации (в частности, 
генерирование образа значимой лич-
ности, социальной «модели»), а также 
необходимость адаптивных и приспо-
собительных действий. в социальном 
поведении зависть сопровождается 
подражательством и конформизмом: 
«один и тот же человек может полно-
ценно идентифицировать себя лишь 
с одним человеком, специфическую 
роль которого он принимает. но на 
уровне ценностей он может идентифи-
цироваться уже с несколькими лица-

ми, ценностные ориентации которых 
совместимы или дополняют друг дру-
га. Поэтому негативизм по отношению 
к одной личности, ценности и роли ко-
торой индивид сознательно или подсо-
знательно отвергает, может сочетаться 
с полной идентификацией с другой 
личностью, с полным конформизмом 
и подражательностью» [3, с. 448].

завидуют тем, на кого хотят быть 
похожим. зависть как чрезмерное под-
ражательство приводит к депривации 
«я», к элиминированию себя, своей 
самости, к разрушению механизма 
идентификации. нарушение иденти-
фикационных процессов усиливается 
современным обществом потребле-
ния, которое поддерживает и провоци-
рует зависть. в нём дух конкуренции, 
соревновательности, сравнительно-
сти пронизывает социальные реалии 
и навязывает недостижимые для масс 
идеалы. Переориентация на другого 
(его успех, достижения, статус) ини-
циирует «факт» подражательства, ког-
да самоутверждение происходит не за 
счёт себя и не во имя себя. результатом 
подражательства становятся чувства 
перманентной неудовлетворенности, 
уныния, печали и зависти.

зависть  – явление личностного 
уровня, поэтому в своих особенно-
стях транслирует все характеристики 
личностного бытия. сущностными 
признаками личности являются сво-
бода (свобода выбора, свобода воли) 
и ответственность. в развитии лич-
ности дефицит таких личностных 
качеств, как свобода, автономия (са-
модетерминация, самополагание, са-
мореализация, самость), влечёт общее 
экзистенциальное и психологическое 
состояние «недожелательности», не-
удовлетворённости всем (включая  
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само-неудовлетворенность), что, в 
свою очередь, не позволяет получать 
подлинного удовлетворения или на-
слаждения. зависть – это интроверсия 
желания. Это признание в собствен-
ной несостоятельности в достижении 
какого-либо «объекта», «приговор» в 
неосуществимости желания обладать 
каким-либо «объектом», который есть 
у другого. из философского дискурса 
по проблеме зависти и желания вы-
текает, что на личностном уровне же-
лание отражает, как и зависть, недо-
самостность «я». самость – это всегда 
выбор, акт свободы воли, свободное 
самоутверждение. именно через по-
ток желаний осуществляется самовы-
бор «я» из наличных возможностей. 
в пространстве желаний происходит 
самопроектирование человека и лич-
ности. саморазвитие, самотворение, 
созидание себя видится в новых «ин-
тенциях» желаний как обнаруженных 
возможностях самореализации. са-
модеструкция личности, наоборот, 
состоит в ложности, неподлинности, 
«суженности», атрофии желаний. 
Желания, таким образом, предстают 
объективными фактами самопробле-
матичности человека. через желания 
объективируется такая экзистенция 
человека, как состояние отчуждённо-
сти, которое опосредованным образом 
указывает на зависть. Философская 
рефлексия идентифицирует желание 
как личностное качество в проекции 
«дефицитарности самости», как ори-
ентир самополагания и самореализа-
ции. Желание инициирует изменение 
и трансформацию личности. Дефицит 
желания свидетельствует о недоста-
точности самости человека, его «я», 
личностной автономии. зависть в 
большинстве случаев влечёт «тёмные», 

деструктивные желания, и в этом слу-
чае «содержание» желания имеет не-
гативную окраску, враждебность, зло-
намеренность, разрушительность и др. 
можно утверждать, что различие же-
лания и зависти состоит в том, что же-
лание предстаёт как недостаточность 
«я» по отношению к себе и к Другому, 
а зависть «идёт дальше». будучи не-
достаточностью «я» по отношению к 
себе, она как бы переадресует свою де-
фицитность по отношению к Другому. 
Это справедливо, когда зависть при-
равнивают к утрате чувства собствен-
ного достоинства. таким образом, за-
висть как феномен личностного бытия 
порождается недосамостностью, де-
фицитарностью субъектности, само-
инаковостью, интроверсированно-
стью желаний, автодеструктивностью.

современное общество потребле-
ния, как было сказано выше, фундиро-
вано в принцип сравнения. Это обсто-
ятельство предстаёт как социальная 
«провокация» и подталкивает человека 
«быть завистником». нельзя опровер-
гнуть понимание справедливости как 
принципа социальной жизни, который 
поддерживает существующий порядок. 
справедливость идентифицируется как 
«сущее и должное», как реалия социаль-
ных отношений и как абстрактная нрав-
ственная идея в призме распределения 
соответствующих наград и наказаний. 
Представления о социальной справед-
ливости / несправедливости и их оценка 
в массовом сознании влияют на разви-
тие социальных отношений [1].

Эссенциально зависть является ре-
акцией на неравенство, на желание 
справедливости только по отношению 
к себе. социальное неравенство, нали-
чествующее в обществе, провоцирует и 
поддерживает зависть и рессентимент-
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ное сознание [9]. справедливость как 
регулятивная идея, относящаяся к сфе-
ре должного, императивного, укорене-
на природным и социальным бытием, 
природным неравенством, различны-
ми социальными точками отсчёта, не-
равенством возможностей и в силу 
этого проблематична и далека от сво-
его разрешения (тем более в глобали-
зирующемся обществе потреб ления). 
новое ранжирование идеи социальной 
справедливости в контексте феномена 
зависти связывается с «борьбой за при-
знание» и «уровнем» притязательности 
на значимость. однако диалектика ра-
венства и свободы в контексте справед-
ливости должна оставаться в пределах 
реальных способностей и возможно-
стей каждого человека.

в социальных реалиях бесперспек-
тивность зависти состоит в том, что 
она не даёт возможности выстроить 
доверительные отношения с Другим. 
Как подтверждается социальной прак-
тикой, доверие присуще социальному 
бытию, оно универсализирует соци-
альные взаимодействие и взаимоот-
ношения. Доверительное отношение 
к Другому несёт в себе объединитель-
ную социальную интенцию, импли-
цитно позитивному, открытому к нему 
отношению, предполагает прогнозную 
оценку его намерений и логики дей-
ствий. зависть препятствует выполне-
нию доверием функции социальной са-
морегуляции и управления, синергии 
социального бытия. зависть провоци-
руется недоверием к себе, что пережи-
вается как недовольство собой (своей 
физической, социальной личностью), 
как чувство бессилия изменить свою 
экзистенцию. недоверие к себе порож-
дает недоверие к Другому. недоверие 
к Другому искажает его образ, персо-

нальное и социальное представление 
о нём. недоверие как установка и им-
ператив личности порождает социаль-
ное отчуждение. отсутствие доверия к 
себе, миру, социуму, иному – симптом 
дезадаптации, конфликтности.

социальной предпосылкой зависти 
является подозрение. Подозрение  – 
это веровательная установка, кореня-
щаяся в представлении о возможном 
обмане и манипулировании. обман  – 
это намеренное искажение информа-
ции, выдаваемое за правду, это ма-
скировка личностной идентичности и 
подлинности. Коннотациями обмана 
в социальных взаимоотношениях и 
межличностном общении являются 
ложь, мошенничество, блеф, хитрость, 
ханжество, лицемерие, фальшь. вос-
хождение к обману и самообману  – 
характерные черты современной со-
циальности, поскольку в нашу эпоху 
«вовлечённости» человек утратил са-
мотождественность, аутентичность, 
самостность, автономию, подлин-
ность. обманное поведение убивает 
доверие. социальная опасность мани-
пулирования, провоцирующая подо-
зрительность, заключается в том, что 
манипулятор, по сути, недоверяющий 
себе и другим, безответственный и 
нередко циничный человек, пытается 
контролировать и управлять другими.

Подозрение коррелирует с недове-
рием, сменяя в социальной жизни эпоху 
«доверия» на эпоху «недоверия». такие 
вызовы современности, как массовый 
потребительский импульс, тотальный 
поиск безопасности, всеобщий обман 
и новые виды самообмана (например, 
во взаимоотношениях личного и со-
циального, публичного и приватного, 
взаимосвязи зависти и счастья и т. п.), 
порождают подозрение.
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яркой иллюстрацией феномена по-
дозрения предстают массовые игры с 
собственной идентичностью. в усло-
виях «безобременённости» вхождения 
в социальный мир и доступности со-
временных технологий они позволяют 
конструировать свою множественную 
идентичность, своё прошлое, насто-
ящее и проектировать будущее. Как 
справедливо полагает в.и. Пржилен-
ский, «идентичность, прежде счи-
тавшаяся чем-то вроде природного 
свойства, оказалась переменной вели-
чиной и предметом выбора или даже 
конструирования. но при этом мало 
кто вспоминает о том, что философы 
были первыми, кто ощутил бремя эт-
нической, социальной, религиозной и 
иной идентичности. именно они впер-
вые захотели ‘‘отпасть от колеса рож-
дений’’, прожить жизнь так, чтобы ни в 
своих мыслях, ни в своих действиях не 
быть зависимыми от всего случайно-
го и ‘‘привходящего’’ [6, с. 8]. множе-

ственная идентичность  – свидетель-
ство разделенности, расчлененности, 
нецелостности, фрагментарности «я». 
множественная идентичность  – это 
негативная идентичность, понимае-
мая как отсутствие диалога с собой и 
с Другим. Появление такой идентич-
ности − результат распада механизма 
идентичности. распад идентичности – 
признак неадекватного и нецелостно-
го, раздробленного восприятия само-
го себя. заметим, что множественная 
идентичность человека, которая ха-
рактерна для массового сознания со-
временности, является маркером на-
растающей силы зависти [5].

таким образом, можно констатиро-
вать, что зависть остаётся знаком со-
временной социальной жизни. иссле-
дование этого феномена перспективно 
в контексте анализа таких проблем, 
как социальная справедливость, недо-
верие, подозрение.
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вторая мировая воЙна в геополитичеСком  
и цивилизационном измерениях

Гизатуллина Г.А.
Таразский государственный педагогический институт
080000, г. Тараз, ул. Толеби, д. 62, Республика Казахстан

Аннотация. . В статье рассматривается непреходящее значение победы советского народа 
во Второй мировой войне в свете развернувшейся против современной России инфор-
мационной войны. Характерной чертой современного информационного противоборства 
является фальсификация истории: победители объявляются побежденными, преступни-
ки - героями, зло - добром. В статье дана оценка геополитического и цивилизационного 
значения великой Победы, а также предпринята попытка объективного анализа противо-
речивой деятельности  И.В. Сталина. Последний  рассмотрен автором как дальновидный 
международный политик и руководитель советского государства, проводивший жесткую 
политику по отношению к согражданам.

Ключевые  слова: Вторая мировая война, Великая Отечественная война, геополитика, 
евразийская цивилизация, унификация, коллективизация, пакт Молотова–Риббентропа, 
синергетика, этническая толерантность.

the second World War from geopolitical  
and ciViliZation perspectiVes

G. Gizatullina
Taraz State Pedagogical Institute
62, Tolebi st., Taraz, 080000, the Republic of Kazakhstan

Abstract. The article underlines the geopolitical and civilization value of the victory of the Soviet 
people World War II thus opposing to new tendencies of the information war in course of which 
the winners become the defended, enemies become heroes, and evil turns into good. From 
ambivalent positions the author also considers the personality of Stalin, the generalissimos of 
the Soviet Union. As a geopolitician Stalin was strategically sagacious. Being a hard dictator 
to his own people, he was also strict to himself and his close relatives. This inflexibility was 
conditioned not by Stalin’s awful character, but the historical situation of the time. The author 
concludes that in response to external violence Stalin resorted to internal violence forcing his 
people to submit to his will for the sake of victory over the enemy, for the salvation of the Eura-
sian civilization. That is why he became the greatest geopolitician and party dictator.

Key words: Second World War, the Great Patriotic War, geopolitics, Eurasian civilization, unifi-
cation, collectivization, the Molotov–Ribbentrop Pact, synergetics, ethnic tolerance.
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в этом году вся мировая обще-
ственность торжественно отмечала 
72  годовщину великой Победы. вре-
мя неумолимо отодвигает нас от тех 
грозных и страшных событий. всё 
меньше остаётся в живых очевидцев 
и участников второй мировой и вели-
кой отечественной войн, тем больше 
возникает соблазнов пересмотреть и 
переосмыслить итоги войн, придать 
им совершено другое звучание. что-
бы добиться решения этой простой и 
непростой одновременно задачи, мы 
использовали метод сравнительного 
анализа, синергетического и цивили-
зационного подходов, позволяющих 
посмотреть на события прошлого не 
только с классовой позиции, но с более 
обобщённой цивилизационной точки 
зрения, предполагающей более ши-
рокий ракурс обзора произошедших 
событий. синергетический подход по-
зволил нам показать вторую мировую 
войну как борьбу упрощённого при-
митивного порядка с усложнённым, но 
глубоко гуманистическим порядком, 
позволившим каждому народу сохра-
нить свою культуру и свои ценности 
[10, с. 113].

в современном мире развернулась 
беспрецедентная информационная 
война за извращение смысла и значе-
ния второй мировой и великой отече-
ственной войн. и задача современных 
гуманитарных наук заключается в том, 
чтобы раскрыть истинный смысл и 
значение великой отечественной вой-
ны. в философском смысле вторую 
мировую войну уже не рассматривают 
как борьбу добра и зла, считается, что 
шла борьба двух тоталитарных систем 
за власть над миром. и победила более 
жестокая система сталина, причём эта 
победа только упрочила бесчеловеч-

ный режим сталина и административ-
но-командную систему управления, 
позволила ссср распространить свою 
идеологию на многие страны.

российский историк вадим Кожи-
нов дал исчерпывающий ответ на этот 
вопрос в своей монографии «россия: 
век  ХХ». все извращения итогов и 
значения второй мировой войны воз-
никают в связи с желанием всей Ев-
ропы смыть свой позор, ведь ссср 
противостояла не просто Германия, но 
объединённая Европа во главе с Гер-
манией. Достаточно указать на то, что 
фашизм – это плод европейской куль-
туры, её расистских теорий, а также ре-
зультат национального унижения Гер-
мании после Первой мировой войны и 
страха всех европейских держав перед 
советским коммунизмом [8, с.  332]. 
Поэтому ни одна европейская страна 
не оказала достойного сопротивления 
гитлеровской агрессии. Польша сда-
лась за 17 дней, Франция – за 44 дня, 
а другие страны и за меньший срок 
[11, с. 702]. т. е. европейские страны с 
легкостью вошли в германскую импе-
рию, и впоследствии все европейские 
предприятия работали на армию Гит-
лера, поэтому к июню 1941 г. она была 
самой сильной во всём мире, о чём 
писал Г.К. Жуков [3, с. 225]. и неудачи 
красной армии в первые дни войны 
можно объяснить прежде всего этим 
фактом, а не только растерянностью 
руководства армии перед внезапным 
нападением, слабым вооружением и 
политическими репрессиями, уничто-
жившими талантливых военных руко-
водителей [1, с. 212].

многие историки, пытаясь дис-
танцироваться от немецкого нацизма, 
доказывают мощность европейско-
го сопротивления, которое наносило 
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Германии невосполнимый ущерб [7, 
с. 184]. но если обратиться к цифрам, 
то можно увидеть, что всё это явное 
преувеличение. например, француз-
ское сопротивление потеряло во время 
второй мировой войны 20 000 бойцов, 
а количество погибших коллаборацио-
нистов составило 40 000 человек.

можно вспомнить и такой при-
скорбный факт: американский генерал 
Дуайт Эйзенхауэр высадился в афри-
ке, чтобы вести активные боевые дей-
ствия против немцев, а воевал не толь-
ко с немцами, но прежде всего против 
французских войск во главе с Жаном 
Даланом. Действительно реальное со-
противление оказали только три евро-
пейские страны: Югославия, албания, 
Греция [3, с. 25]. и западноевропейские 
узники в конц лагере содержались со-
всем в иных условиях, чем все осталь-
ные европейские народы. им платили 
заработную плату, предоставляли от-
пуска. а теперь по окончании второй 
мировой войны европейским узникам 
платят в 7 раз больше, чем советским 
узникам концлагерей. и это всё дока-
зывает основную мысль вадима Ко-
жинова, что вторая мировая война, 
великая отечественная война были 
противостоянием Европы и евразий-
ской цивилизации. вадим Кожинов 
пишет о русском мире, который вклю-
чал все народы Евразии. но мы позво-
лили себе более политкорректное на-
звание  – «евразийская цивилизация». 
Это было столкновение двух цивили-
заций за свободу и демократию. Если 
Германия хотела всем народам навя-
зать свой сценарий развития, то наши 
деды отстаивали истинную свободу, 
т.  е. возможность развиваться своим 
путём и следовать фундаментальной 
ценности евразийской цивилизации 

– признанию уникальности каждого 
человека, уникальности каждой куль-
туры и каждого народа. Если Герма-
ния хотела навязать нам всем унифи-
кацию, то советский союз отстаивал 
разнообразие и плюрализм культур, 
ценностей. наши деды не просто от-
стояли свободу и демократию, они не 
позволили остановить прогрессив-
ное развитие всего человечества, его 
эволюцию в достижении всё большей 
свободы. истинная свобода как раз в 
этом и заключается, что каждый народ 
имеет право выбирать свой путь раз-
вития и следовать своим культурным 
ценностям. и в этом непреходящее 
значение победы ссср во второй ми-
ровой войне.

Причины этой победы – фантасти-
ческое мужество советских воинов, 
стратегический ум наших полковод-
цев, дружба всех народов ссср и же-
лезная воля сталина. сейчас очень 
модно обвинять во всех бедах ссср 
сталина, его рассматривают как зло-
дея, тирана и деспота [6, с.  15]. но в 
истории нельзя однозначно оценивать 
исторические личности. история ам-
бивалентна, о чём писал ещё вольтер 
[2, с. 354]. благодаря исследованию ва-
дима Кожинова мы можем более объ-
ективно оценить личность сталина. 
Когда этот человек в своей деятельно-
сти придерживался партийно-револю-
ционной идеологии, тогда он стано-
вился тираном и деспотом. но когда 
он следовал геополитическим целям 
и ценностям, тогда он становился ве-
ликим человеком [5, с.  210]. Поэтому 
если, например, рассматривать пакт 
молотова–риббентропа, то, конечно, 
его подписание было политическим 
шагом, сделанным в интересах пар-
тийной коммунистической идеологии, 
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и он привел только к тому, что сталин 
развязал Гитлеру руки, позволив ему 
захватить всю Европу. обе оценки – 
и позитивная, и негативная – обычно 
исходят из того, что «пакт» был вы-
ражением неожиданной личной ини-
циативы сталина, который ранее вы-
ступал как непримиримый противник 
германского фашизма. все перипетии 
подписания этого пакта добросовест-
но исследованы вадимом Кожино-
вым в его знаменитой книге «россия: 
век  ХХ». «на всём протяжении трид-
цатых годов, – указывает он, – сталин 
выступал против германского фашиз-
ма. и ещё 10  марта  1939  г., менее чем 
за пять месяцев до пресловутого ‘‘пак-
та’’, он с издёвкой говорил в докладе 
на XVIII съезде партии о ‘‘фашистских 
заправилах’’ Германии, которые ‘‘рань-
ше, чем ринуться в войну, решили об-
работать общественное мнение’’, т.  е. 
ввести всех в заблуждение, обмануть 
всех» [5, с. 389].

скрытую логику тех событий рас-
крыл видный английский историк 
Лиддел Гарт в своей книге «история 
второй мировой войны» (1970). он со-
общает о том, что «ещё в ноябре 1937 г. 
премьер-министр великобритании 
чемберлен направил в берлин лорда 
Галифакса, который дал Гитлеру по-
нять, что англия не будет мешать ему 
в восточной Европе... Ещё больше убе-
дило Гитлера молчание правительств 
англии и Франции по поводу его 
вторжения в австрию... и, наконец, 
ещё большее удовлетворение Гитлер 
получил, узнав, что чемберлен и Гали-
факс отклонили предложение русских 
о созыве конференции относительно 
коллективного плана гарантий против 
агрессии Германии» [5, с. 11]. Это пред-
ложение ссср было направлено ан-

глии и Франции всего через пять дней 
после нацистского захвата австрии, 
18 марта 1938  г. вместе с тем уже за-
хват Праги насторожил чемберлена, 
ведь на очереди явно была Польша, с 
которой великобританию связывал 
договор о взаимопомощи. но это была 
невыполнимая задача, ибо великобри-
тания не имела границ с Польшей. и 
16 апреля 1939  г. британский посол в 
москве впервые обратился к ссср с 
предложением о совместном противо-
стоянии Германии в вопросе о Польше 
[12, с.  187]. в ответ cоветское прави-
тельство снова предложило создать 
единый фронт взаимопомощи между 
великобританией, Францией и ссср. 
Эти три державы, если возможно, с 
участием Польши, должны были так-
же гарантировать неприкосновен-
ность тех государств центральной и 
восточной Европы, которым угрожала 
германская агрессия. черчилль писал, 
что англии и Франции следовало при-
нять предложение россии, провозгла-
сить тройственный союз... союз между 
англией, Францией и россией вызвал 
бы серьезную тревогу у Германии в 
1939  г., и, возможно, война была бы 
предотвращена... Если бы по получе-
нии русского предложения чемберлен 
ответил бы согласием, история могла 
бы пойти по иному пути... вместо это-
го длилось молчание, пока готовились 
полумеры и благоразумные компро-
миссы... Для безопасности ссср тре-
бовалась совершено иная внешняя по-
литика... Поэтому советскому союзу 
пришлось позаботиться самому о себе 
[5, с. 4–20].

о самом «пакте» ссср с Германией, 
заключённом после долгих бесплодных 
попыток объединиться против Гитле-
ра с англией и Францией, черчилль 
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писал: «невозможно сказать, кому он 
внушал большее отвращение – Гитлеру 
или сталину. оба сознавали, что это 
могло быть только временной мерой, 
продиктованной обстоятельствами. 
антагонизм между двумя империями 
и системами был смертельным. сталин, 
без сомнения, думал, что Гитлер будет 
менее опасным врагом для россии по-
сле года войны против западных дер-
жав» [5, с. 11]. можно сказать, неожи-
данный «поворот» в политике не был 
столь неожиданным, а был совершен 
под властным давлением сложи вшихся 
обстоятельств. сложившаяся истори-
ческая ситуация, по сути дела, «загна-
ла» ссср в «пакт» [7, с.  332]. все эти 
известные факты позволили вадиму 
Кожинову по-другому объяснить фе-
номен сталинизма. в исторической на-
уке до сих пор господствует синдром 
сталинизма, проявляющийся в том, что 
во всех поворотах истории усматрива-
ют злую волю сталина. но в истории 
действуют исторические закономерно-
сти, и поведение сталина вписывается 
в «хитрость мирового разума». Другое 
дело, что не все историки могут понять 
эту хитрость, найти её.

вадим Кожинов указывает на не-
которые исторические аналогии с 
французской революцией. так, напри-
мер, после кровавых событий великой 
французской буржуазной революции 
началась термидорианская реакция, 
возвращение к старому режиму. и это 
явление вполне объяснимо в рамках 
синергетической теории, потому что 
система после бифуркации стремится 
к гомеостазису, к состоянию устой-
чивости. в этот момент очень важно 
выбрать правильное направление раз-
вития, и гениальность сталина заклю-
чалась в том, что после революцион-

ных событий он увидел единственную 
перспективу развития ссср – вос-
создание империи, идеократического 
государства, отказ от перманентной 
революции троцкого. и это был ход 
самой истории, а не реализация некой 
личной программы сталина, который 
только в той или иной мере осознавал 
совершавшееся историческое движе-
ние и так или иначе закреплял его в 
своих «указаниях». и, как свидетель-
ствуют многие факты, поддержка этого 
объективного хода истории диктова-
лась прежде всего и более всего осоз-
нанием нарастающей угрозы глобаль-
ной войны, которая непосредственно 
стала на повестку дня после прихода 
к власти германских нацистов в 1933 г. 
[5, с. 11–25].

Как доказывает современная исто-
рическая наука, в том числе и учёный 
вадим Кожинов, роль личности в исто-
рии с течением времени явно убывает. 
так, наполеон и александр  I лично 
определяли ход событий в значительно 
меньшей степени, чем, допустим, чин-
гисхан и александр невский, а сталин 
и Гитлер – ещё менее существенно мог-
ли влиять на ход исторических собы-
тий, чем прежние вожди. между тем 
многие историки склоны усматривать 
во всех исторических сдвигах и собы-
тиях конца 1930-х – начала 1950-х  гг. 
воплощение личной сталинской воли 
(тот самый «культ наизнанку») [4, 
с. 100–110]. несостоятельность подоб-
ного понимания вытекает, например, 
из того факта, что «решения» сталина 
часто были неожиданными для него 
самого, потому что в его предыдущих 
высказываниях и волеизъявлениях 
не проглядываются соответствующие 
«замыслы», какие-либо предвари-
тельные разработки «идеи». Каждое 
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принятое решение является реакцией 
генсека на ту или иную объективно 
сложившуюся ситуацию в жизни стра-
ны или мира в целом, а не осущест-
влением его коварной программы [5, 
с. 20–25].

так, например, сталинское решение 
о немедленной коллективизации было 
вызвано в 1928 г. катастрофической не-
хваткой «товарного» хлеба, а заключе-
ние в 1939 г. «пакта» с Гитлером – пред-
шествующим «разделом» западной 
части Европы (мюнхенское соглаше-
ние 1938 г. и т. д.) на британско-фран-
цузскую и германскую сферы. столь 
же «неожиданным» было обращение 
в 30-е  гг. к «патриотической» идеоло-
гии, которую часто рассматривают как 
реализацию давнего и основательного 
сталинского замысла [5, с. 332].

однако до 1934  г. сталин действо-
вал в соответствии с революционной 
идеологией, атеистической направлен-
ностью и спокойно отдавал приказы 
об уничтожении храмов, несмотря на 
то, что многие деятели искусств про-
сили его остановить уничтожение па-
мятников архитектуры.

так, например, в декабре 1931 г. он 
отдал приказ об уничтожении москов-
ского Храма Христа спасителя, кото-
рый воплощал в себе память об отече-
ственной войне 1812 г.

а когда сталину направили 
протестующие послания и.Э.  Гра-
барь, и.в.  Жолтовский, а.в.  щусев, 
К.Ф. Юон и другие, 18 сентября 1933 г. 
вождь назвал их жалобы бесперспек-
тивными [5, с. 20–25]. 

в действительности сталин в тот 
момент ещё не осознавал «перспек-
тивы» своей собственной полити-
ки  – очевидного нарастания угрозы 
войны – войны не «классовой» и наци-

ональной, а в конечном счёте геополи-
тической, связанной с многовековым 
противостоянием запада и россии.

все эти факты свидетельствуют, 
что в действиях сталина проглядыва-
ется историческая логика, связанная с 
историческими реалиями, но никак не 
с его личными чертами. Жестокость и 
жёсткость сталина были обусловлены 
той эпохой, в которой он жил. Эпоха 
кардинальных преобразований, кото-
рая требовала жёстких мер. Когда-то 
Пётр I прокладывал путь россии в Ев-
ропу железом и кровью, ломая старые 
обычаи и многовековой уклад. так и 
сталин менял облик лапотной россии, 
превращая её в индустриальное раз-
витое государство [9, с.  120]. и когда 
возникла угроза обесценивания всех 
достижений советской страны, он сво-
ей железной волей заставил всех рабо-
тать на Победу. Это неопровержимый 
факт, это подвиг странного диктатора, 
который в этот момент следовал выс-
шим ценностям евразийской циви-
лизации  – сохранению уникальности 
каждой культуры и каждого народа. 
Если рассматривать эту проблему в ка-
тегориях насилия и ненасилия, можно 
сказать, что в ответ на внешнее наси-
лие для спасения евразийской циви-
лизации сталин применил внутреннее 
насилие по отношению к своему на-
роду, заставив его подчиниться своей 
воле ради победы над врагом. сталин 
стал величайшим геополитиком и пар-
тийным диктатором.

именно эта геополитическая цель 
сплотила все народы ссср и закре-
пила эту дружбу огнём и железом, 
именно тогда сформировалась этниче-
ская толерантность народов Евразии. 
Плохо, что после окончания войны об 
этом стали забывать – и прежде всего 
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партийные боссы. Хотя мировая прак-
тика доказала, что этническая толе-

рантность – это способ существования 
евразийских народов.
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факторы формирования общеСтвенного Сознания  
как открытоЙ СиСтемы в СовременноЙ роССии
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105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация

Аннотация.  Открытое общественное сознание в плане устойчивости обеспечено суще-
ствованием положительных обратных связей и ранее заданным направлением, так назы-
ваемым вектором развития общественного сознания. В настоящей статье общественное 
сознание как открытая система рассмотрено через его устойчивость. В этом случае для 
общественного сознания характерны непрерывность, возможности в процессе развития 
всегда возвращаться в своё начальное состояние в фазовом пространстве и мало от-
клоняться от определённого состояния при малых изменениях. Автор делает вывод, что 
в целях плодотворной деятельности средств массовой коммуникации и межличностного 
общения необходимо изучать соотношение информированности с действительной жиз-
нью общества на теоретическом уровне.

Ключевые слова: общественное сознание, политическая система, анализ, социальная ре-
альность, государственное управление.

factors of forming social conscioUsness  
as an open system in contemporary rUssia

D. Ilchenko
Moscow Region State University
10А, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract.  Open public consciousness as a sustainable social consciousness should be pro-
vided with positive feedback and a set direction of social development, the so-called vector of 
development of social consciousness. In this paper, we consider the public consciousness as 
an open system through its stability. In this case the public consciousness is characteristic of 
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continuity, regular opportunity to return to its initial state in the phase space during the develop-
ment, and little to deviate from a certain state at small changes. The author concludes that for 
the purposes of the fruitful activity of the mass media and interpersonal communication it is 
necessary to study in theory the ratio of information awareness and society’s real life.

Key words: public consciousness, political system, analysis, social reality, public administration.

Факторами формирования обще-
ственного сознания как открытой си-
стемы в россии в эпоху глобализации 
являются средства массовой коммуни-
кации, в том числе интернет, а также 
межличностное общение, границы 
между которыми трансформируются 
и стираются благодаря техническим 
средствам коммуникации. изменился 
характер средств массовой коммуни-
кации и межличностного общения.

межличностное общение стано-
вится менее актуальным, заменяясь 
техническими возможностями средств 
массовой коммуникации. Это явление 
современности вызывает переосмыс-
ление значимости межличностного 
общения в качестве условия прямого 
контакта в общении. Это обстоятель-
ство требует дальнейшего полного из-
учения современного межличностного 
общения. «индивидуальный» харак-
тер коммуникатора и его «приватная 
индивидуальность» в межличностном 
общении становятся в том числе и 
свойствами массовой коммуникации 
благодаря средствам интеграции.

массовой коммуникации совре-
менности становятся свойственны 
характеристики межличностного об-
щения. такие черты, как свобода в от-
ношении принятых правил общения, 
индивидуально-личностные установ-
ки общения, спонтанность общения, 
приватность и универсальность, со-
циальная и индивидуальная актив-
ность, непосредственное восприятие, 
становятся характерными для всех 

видов общения. Преобладание двух-
ступенчатого характера восприятия 
сообщения, массовость, «публичная 
индивидуальность», необязательность 
или отсутствие непосредственной об-
ратной связи, однонаправленность ин-
формации и фиксированность комму-
никативных ролей – свойства, некогда 
характерные для массовой коммуни-
кации, становятся характеристиками 
и межличностного общения. неслу-
чайно современная философия вновь 
стала обращаться к теме интерсубъек-
тивности как отражения происходя-
щих в современных коммуникативных 
реалиях перемен.

интерсубъективность так же, как 
и современная коммуникация как та-
ковая, начала приобретать элементы 
открытости. сохраняя социальность и 
межличностность одновременно, мас-
совая коммуникация и межличност-
ное общение взаимопересекаются и 
взаимообогащаются [7].

сегодня массовой коммуникации 
подвластна не только эта реальность, 
но ею создан новый мир, мир интер-
нета, который предстаёт в качестве 
искусственного, базирующегося на ис-
кусственных компьютерных возмож-
ностях. Это мир несуществующей ре-
альности, потенциал которой оказался 
настолько многогранен, что создаёт 
возможность объединять достижения 
и успехи целого человечества. здесь 
любой может преобразовать виртуаль-
ный мир по своему усмотрению. в этом 
виртуальном мире человек выступает 
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в качестве и творца, и разрушителя, 
имеющего практически безграничные 
возможности. такая безраздельность 
и бесконтрольность могут привести 
пользователей интернета к осущест-
влению агрессии также и в реально су-
ществующем мире. здесь насилие имеет 
потенциальную возможность принять 
патологические виды.

отражение информации в сред-
ствах массовой коммуникации реаль-
ной действительности происходит 
одновременно субъективно и объек-
тивно [8]. межличностное общение 
и массовая коммуникация в форми-
ровании общественного сознания яв-
ляются общественными категориями 
ценностей и правил, закладываемых в 
основу социальных институтов госу-
дарства и мира.

Коммуникация имеет множество 
определений. Это понятие означает 
феномен, находящийся в центре из-
учения процессов, происходящих в 
сфере естественных и гуманитарных, 
в том числе социальных наук. По-
средством коммуникации происходит 
интеграция этих процессов через со-
общения. международная энцикло-
педия коммуникации [15] именно так 
и определяет этот термин. объясняя 
причины интеграции в теории комму-
никации, составители энциклопедии 
восходят к предположению о том, что 
основными проблемами современной 
коммуникации и происходящей ком-
муникативной революции, а также и 
наук, их изучающих, являются вопро-
сы, сформировавшиеся ещё в глубокой 
древности. информативно-системные 
связи, выступающие основой социа-
лизации человечества, включают про-
изводство, хранение, историческую 
передачу ценностей.

немецкий философ Ю.  Хабермас 
определяет коммуникацию как ис-
тинную, личностно освоенную соци-
альность [12]. однако коммуникация 
становится такой в процессе обеспе-
чения людей совершенно свободным 
и беспристрастным обсуждением 
высших ценностей, требующих посто-
янных обсуждений, с одной стороны, 
но исторически меняющихся, с дру-
гой. теорию познания как концепцию, 
сформировавшуюся на основе ряда 
положений К.  ясперса [14, с.  36; 77], 
Хабермас определяет как коммуника-
цию или как коммуникативный про-
цесс [12].

американский социолог ч.  Кули 
толковывал коммуникацию как меха-
низм для реализации и развития всех 
разнообразных человеческих взаимос-
вязей, символов и образов, заключен-
ных в разуме, средств, обеспечиваю-
щих передачу этих символов и образов 
в пространстве и их хранение [11, 
с. 210].

Широко проблемы коммуникации 
рассматривают как отечественные, 
так и зарубежные исследователи. в 
работах Л.м.  земляновой [6], Г.  По-
чепцова [10] и других даются опреде-
ления коммуникации не только как 
взаимообмена информацией, а мно-
го шире, опираясь на современные 
реалии. в работах в.м.  березина [2] 
можно найти статистические выклад-
ки по проблемам коммуникации. По 
мнению этих авторов, в нашей стране 
взлёт социологии массовой коммуни-
кации отмечался в 20-е гг. ХХ в. Лишь 
в 1924  г. вышли в свет около 200  на-
учных трудов по воздействию книги 
на массовую аудиторию. До великой 
отечественной войны были опубли-
кованы около 50  работ, посвящённых 
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социологии кино. в реферативных 
сборниках инион ан ссср «сми 
и пропаганды. советская литература 
1978–1980» термин «коммуникация» 
использовался в 7  работах из общего 
числа в 234  наименования. Классиче-
скому марксизму было не свойственно 
обращаться к теме средств массовой 
коммуникации. Это отношение сохра-
нилось и в советских общественных 
научных кругах.

в конце второй мировой войны 
в сШа т.  адорно и м.  Хоркхаймер 
в книге «Диалектика просвещения» 
сформировали концепции современ-
ной социологии средств массовой 
коммуникации. на основе анализа 
особенностей марксистской теории о 
социальных революциях они ввели по-
нятие «индустрия культуры». авторы 
книги обнаружили типологическую 
общность массы в качестве пассивно-
го и вполне лояльного продукта обще-
ственного политического устроения 
«позднего капитализма» [13].

Широко к проблемам массовой 
коммуникации, воздействия сми на 
аудиторию стали обращаться в нашей 
стране лишь в конце 80-х гг. XX в. ра-
ботам того времени свойственно обра-
щение к новым культурно-политиче-
ским и научно-техническим реалиям.

в настоящее время проблемам 
коммуникации в науке уделяется при-
стальное внимание. межличностное 
общение и массовая коммуникация 
прочно заняли место среди постоян-
ных научных объектов исследования 
в гуманитарных науках. без исследова-
тельского опыта познания этих пред-
метов довольно сложно проводить 
анализ и по проблемам в прикладных 
науках. Поэтому весьма полезно для 
развития социальных наук и в изуче-

нии межличностного общения и мас-
совой коммуникации уметь строить 
теоретические модели коммуникации. 
наибольшее представление о под-
ходах, методах, приёмах и элементах, 
используемых на практике массовой 
коммуникации, можно получить на 
следующих моделях: семиотической, 
архетипической и мифологической.

одна из моделей массовой ком-
муникации – математическая модель 
К. Шеннона и У. Уивера [4, с. 100–103] 
(рис. 1), другая модель массовой ком-
муникации – кибернетическая модель 
н. винера [3].

По модели К. Шеннона у коммуни-
кации три уровня: технический, семан-
тический, уровень эффективности.

благодаря техническому уровню 
коммуникации можно определить 
правильность, правдивость передачи 
сообщения от отправителя к адреса-
ту. По семантическому уровню можно 
определить уровень интерпретации 
сообщения адресантами в дальнейшем 
сопоставились с начальным значени-
ем. третий уровень эффективности 
даёт результаты изменения поведения 
получателя по переданному (получен-
ному) сообщению.

Проведём анализ моделей комму-
никации н. винера, с. бира, Г. Ласса-
уэлла [3] и некоторых других учёных-
политологов. Кибернетическая модель 
н. винера даёт понятие обратной свя-
зи. Это самый важный компонент мо-
дели. По аналогии закона Ле Шателье 
в технических системах информаци-
онному потоку, поступающему назад в 
область центра управления, противо-
действует отклонение управляемых 
значений от управляющих. здесь ви-
нер рассматривает проблемы функци-
онирования общественной информа-
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ции. Если активный информационный 
обмен между членами общества отсут-
ствует, информация в необществен-
ных группах животных не растёт. и, 
наоборот, в случае активного обмена 

информацией (эффективной социаль-
ной организации) групповая инфор-
мация возрастает, её больше, чем ин-
формации для каждого члена группы.

Рис. 1. Модель К. Шеннона

идея К.  Шеннона была развита в 
трудах с.  бира. он даёт определение 
понятию обратной связи, согласно 
которому обратной связью можно на-
звать возвращение доли информации, 
выходящей на уровне входа. а значит, 
информации как входная, так и выход-
ная изменяются.

выделяются две разновидности об-
ратной связи:

1) положительная;
2) отрицательная.

Положительная обратная связь ха-
рактеризуется увеличением уровня сиг-
нала на конце, на последней точке вы-
хода, а значит, в самом начале, на входе 
для другой информации; обратная от-
рицательная связь, если увеличивать 
сигнал на выходе, уменьшает сигнал на 
самом входе, и таким образом стабили-
зируется состояние всей системы [3].

стандартная модель массовой ком-
муникации с её элементами представ-
лена на рис. 2.

Рис. 2. Модель массовой коммуникации
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Представитель школы структурно-
го функционализма Г.  Лассауэлл, один 
из родоначальников социологического 
течения в теории массовой коммуника-
ции, рассматривает информационные 
связи как неотъемлемые и всеобщие 
атрибуты жизненной субстанции. ис-
следования социальных структур выя-
вили, что для них характерны свои соб-
ственные специфические, в том числе 
идеологические, качества, способству-
ющие сохранности духовных ценно-
стей наряду с социальными института-
ми с их идеологическим обеспечением.

По теории Лассауэлла, выделяются 
три основные функции социально-
коммуникативного воздействия:

а) контроль за средой;
б) анализ и корректирование всех 

элементов общества в целях его разви-
тия и сохранности;

в) транслирование общественного 
наследия [6].

По мнению Г.  Лассауэла, «в демо-
кратических обществах рациональные 
выборы ценностей зависят от просве-
щенности, которая, в свою очередь, 
зависит от коммуникаций, но особен-
но от равноценности внимания к ним 
среди лидеров, экспертов и массы ря-
довых людей» [9].

По Э.  багирову, согласно его схеме 
прикладной модели коммуникации, ос-
новными компонентами являются: адре-
сат, суть сообщения или информации, 
каналы информации, получатель и пси-
хологические приоритеты получателя [3].

в этой схеме конечная и главная 
цель коммуникации – «эффект». Это 
основное отличие от модели Шенно-
на–Уивера. согласно тезису винера, 
«анализ одного процесса может приве-
сти к выводам, имеющим значение для 
исследования другого процесса» [3].

в целях последующего анализа по-
нятий и позиций массовой коммуника-
ции и кибернетики можно воспользо-
ваться методом изучения политических 
процессов, который был предложен 
российским учёным м.н. Грачёвым [5]. 
в качестве первоочередной точки ис-
следования он использует понятие дей-
ствующего элемента, которым может 
быть любой объект окружающего мира. 
Этот действующий элемент сам являет-
ся зависимым от остальных объектов и, 
таким образом, влияет на них. из этих 
объектов состоит окружающая среда. 
в работах Грачёва отмечено, что отно-
сительно мира политики действующие 
элементы – это субъекты политики, та-
кие как каждый человек в отдельности, 
социально-политические группы и ин-
ституты, в отношении которых обще-
ство в целом является окружающей со-
циальной средой.

модель социально-политической 
системы общества и идеологии пока-
зана на рис. 3.

Получение и отражение сообще-
ний из внешней среды и результат 
этих процессов, которые рассмотрены 
в диалектической целостности, опре-
деляют с точки зрения кибернетики 
объём понятия «коммуникация». с 
этой точки зрения информация может 
быть охарактеризована как киберне-
тическая категория, обозначающая со-
держание коммуникации. «входная» 
информация, поступающая к действу-
ющему элементу, составляет содержа-
ние сообщения. информация, которая 
изменяет состояние действующего 
элемента, является содержанием отра-
жения поступившего сообщения. Это 
и есть содержание отражения частью 
«входной» информации [5].
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Рис. 3. социально-политическая система и идеология
тК – телевизионный коммуникатор, тП – телевизионная программа, тт – 

телевизионная техника, тр – телевизионный реципиент

обратная связь, или двусторонний 
информационный обмен представляет 
собой взаимообмен входных и выход-
ных сигналов. обратная связь имеет ис-
ключительно важное значение в управ-
лении и особенно в сфере политики.

По мнению Э. багирова [1], необходи-
мо иметь в виду два вида обратной связи:
•	 психологическая обратная связь, 

указывающая на восприятие со-
общения: как оно усвоено;

•	 социальная обратная связь, обна-
руживающая себя в качестве ре-
зультата происходящих в сознании 
изменений, а также в изменении по-
ведения аудитории.

с помощью прикладных моделей 
коммуникации можно выявить:

1) пути потоков информации в об-
ществе;

2) факторы, которые влияют на них.
с помощью этих определений мож-

но выделить формы, функции и на-
правления массовой коммуникации.

в целях плодотворной деятельно-
сти средств массовой коммуникации и 
межличностного общения как основных 
факторов создания и развития обще-
ственного сознания как открытой систе-
мы в современной россии во всей много-
аспектности общественных отношений и 
связей необходимо изучать соотношение 
информированности и действительной 
жизни общества на теоретическом уров-
не. Когда изменяется объект отражения, 
меняются и характер отражения, и со-
держание объекта. Это меняет качество 
связей, возникающих между действи-
тельностью, средствами массовой комму-
никации и межличностным общением.
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взаимоСвязь человека и общеСтва С городСким  
проСтранСтвом как принцип СиСтемноСти города  
(Социально-филоСофСкиЙ контекСт)*12*

Касаткина С.С.
Череповецкий государственный университет
162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5,  
Российская Федерация

Аннотация. Город формирует cебя как динамичную систему. Этот постулат основан на си-
стемно-семиотическом подходе в философии, в рамках которого город выглядит струк-
турирующим началом во взаимодействии его субъектов друг с другом и с пространством. 
Целью исследования является представление о вариативности философского понима-
ния города в ракурсе взаимосвязи города с его обывателями. Личность, социум харак-
теризуют многие процессы, происходящие в городе, формируют город как уникальную 
территорию жизни. Город определяет траектории развития населения, являясь средой 
социализации, пространством применения творческой энергии, а также местом решения 
жизненных проблем. Изучение взаимодействия городской среды и её субъектов пред-
ставляется актуальным в свете преобразований современных городов.

Ключевые слова: город, город как система, структура города, город и общество, город и 
личность, городское развитие, социодинамика города.

hUman, society and UrBan space interconnection  
as a principle of city’s consistency (socio-philosophical conteXt)
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Cherepovets State University 
5, Lunacharskogo st., Cherepovets, Vologda region, 162600, Russian Federation

Abstract. The city forms a dynamic system. This postulate is based on the systemic-semiotic 
approach according to which the city is a structuring entity in the interaction of its agents and 
space. The aim of the study is to comprehend the variability of the philosophical understanding 
of the city from the perspective of its relationship with the residents. Personality and society 
characterize many processes in the city; shape it as a unique area of life. Being a medium of 
socialization, sphere where creative energy could be applied and vital problems could be tackled 
the city determines the development of the population. A study of the interaction of the urban 
environment and its subjects seem to be relevant knowledge in the light of contemporary cities’ 
transformations.
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Город – система, состоящая из ком-
понентов концепта, структуры и суб-
страта, где первый определяет суть 
города, структура выражена совокуп-
ностью социальных институтов и от-
ношений, связывающих субъектов го-
родской среды; а субстрат состоит из 
многообразных элементов личного и 
публичного городского пространства. 
научная новизна исследования обозна-
чена рассмотрением принципов струк-
туры города в русле системно-семи-
отического подхода, что обусловлено 
вниманием к проблемам урбанистики 
в последнее время. Предметом исследо-
вания служит социально-философский 
анализ взаимодействия человека и об-
щества с городским пространством.

взаимосвязь человека и социума с 
пространством города явилась сфе-
рой исследований Ю.ц. тыхеевой [8], 
о.Ф. Филимоновой [9], Г.н. Горновой 
[2], о. запорожец [5], Д.н. суховской 
[7] и других авторов. развитие че-
ловеческих отношений в городском 
пространстве выступает сложным яв-
лением, сформированным многогран-
ными формами урбанизации. Город в 
большинстве работ представлен как 
лабораторный конструкт, практикум, 
универсальная модель общества, где 
происходят сложные динамичные 
процессы. так как город – бытие лич-
ности и социума, структурный уро-
вень города как системы раскрывается 
в отношении городского населения к 
пространству проживания. Город вы-
полняет многие социальные функции. 
в современном обществе в процессе 
урбанизации функционал города вы-
ражается в градообразующих прин-

ципах его хозяйственного развития 
(что особенно характерно для про-
мышленных городов, где жизнь предо-
пределяется деятельностью ключевых 
предприятий), в административной 
политике, в духовной сфере (культура, 
образование, здравоохранение, спорт), 
в финансово-торговом секторе город-
ской реальности, в принципах право-
вой юрисдикции, в решении социаль-
ных вопросов.

Город формирует социальные ин-
ституты, посредством которых орга-
низуется его социальное простран-
ство. среди базовых социальных 
институтов города следует выделить 
городскую власть, городское сообще-
ство, городскую культуру, транспорт, 
медиасферу, городские традиции, го-
родское хозяйство, социальное пар-
тнёрство в городской среде, городские 
инновации в формировании публич-
ных пространств и многое другое. 
Посредством взаимосвязи личности 
и социума в условиях города эти про-
явления структурных компонентов 
городской системы активно развива-
ются. взаимодействие субъектов с ур-
банизированной средой проживания 
осуществляется в форматах «человек – 
город» и «общество – город». отноше-
ние «человек – общество – город» как 
принцип системности характеризу-
ется пониманием различных модусов 
восприятия «города для человека».

во-первых, город существует как 
особый способ личностного бытия, 
место реализации жизненных пла-
нов, перспектив, амбиций и желаний. 
с городом связываются человеческие 
судьбы, выстраиваются приоритеты 
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развития. иногда создаётся впечатле-
ние, что города «руководят» людьми, 
диктуют им направления жизни. чело-
век либо принимает город, в котором 
живёт, либо нет. Городские простран-
ства предоставляют субъекту особые 
условия, связанные с комфортностью 
проживания, наличием необходимой 
инфраструктуры, реализацией духов-
ного потенциала человека и пр. Поэто-
му внутренние миграции населения в 
стране демонстрируют степень разви-
тия городов. Людям свойственно вы-
бирать город для себя, формируя своё 
личностное пространство.

во-вторых, город является инсти-
тутом социализации личности. Город 
создаёт условия для обеспечения пре-
емственности поколений, культуры, 
традиций, посредством которых ин-
дивид становится членом общества, 
усваивая его нормы и ценности. со-
циализация происходит под влияни-
ем широкого набора социокультур-
ных, политических и экономических 
тенденций. Урбанизированный мир 
XX–XXI вв. представляет особые пер-
спективы городской жизни. решение 
многих проблем повседневности за-
висит от уровня освоения городского 
пространства, от осознания его зако-
номерностей и противоречий. Понятие 
городской повседневности включает в 
себя как инфраструктуру города, осо-
бую социокультурную среду, развиваю-
щуюся под воздействием региональных 
и общегосударственных контекстов, 
являющуюся пространством существо-
вания его обитателей, так и потребно-
сти горожан, их трудовые будни и от-
дых, качество и уровень жизни.

в-третьих, город – креативное явле-
ние, созданное человеком и обществом. 
Город состоит из сложного сплава раз-

нообразных людей, групп интересов, 
институтов, организационных форм, 
отраслей экономики, социальных групп 
и культурных ресурсов [3]. Как спра-
ведливо отмечает ч. Лэндри, креатив-
ность города формируется за счёт силы 
мышления и идей горожан, определяю-
щих их мировоззрение, а также за счёт 
восприятия культуры как творческого 
ресурса. Городское пространство  – ус-
ловие развития творческой личности. в 
креативном пространстве города выра-
жаются суть социальных особенностей 
городского населения, их творческий 
подъём, демонстрирующий свободу от 
жизненных проблем и сложных обсто-
ятельств. Духовность, сформирован-
ная креативностью города, является 
фактором устойчивости его системы 
[4]. социальный институт городской 
культуры и досуга отражает степень 
развитости духовной сферы населения 
конкретного города, принципы её раз-
вития.

в-четвертых, город  – особый меха-
низм интеграционных процессов по 
внедрению человека в социокультурное 
пространство мира. Город  – открытое 
социальное пространство. в его усло-
виях личность оказывается в русле со-
циальных трансформаций городского 
пространства. Город помогает человеку 
и обществу освоиться в мире, предо-
ставляя возможности для развития, 
познания, усвоения различных умений 
и навыков. Горожане подвергаются ин-
тенсивному воздействию средств мас-
совой информации и социальной ком-
муникации. тенденции глобализации, 
виртуализации и интерактивности 
городского пространства определяют 
мир человека и общества как сложный 
феномен социокультурной реальности 
города.
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в-пятых, город понимается как 
сфера духовной самореализации чело-
века и общества. несмотря на прогресс 
культурных инноваций в наше время, 
человек и социум испытывают кризис 
духовности, иногда находятся на грани 
их утраты. Город обеспечивает эффек-
тивные каналы для активизации по-
тенциалов «духовности», располагая 
разнообразными образовательными, 
культурными, религиозными и иными 
ресурсами для самореализации инди-
вида, эффективного развития социу-
ма. Городские учреждения образова-
ния и культуры играют огромную роль 
в духовном совершенствовании насе-
ления. их наличие, статус и возмож-
ности реализации культурных и об-
разовательных программ дополняют 
представление о городе в целом. Город 
как бы формирует набор инструмен-
тов для личностного роста, социаль-
ного развития, а также служит средой 
вдохновения, лабиринтом мышления, 
концептуальным жизненным фоном.

в-шестых, городские обыватели фор-
мируют антропогенный ландшафт го-
рода, где живут «типичные городские» 
[1], а также «деперсонифицированные» 
субъекты [6]. стандартизация жизни 
в городе привела к появлению устой-
чивого феномена его обывателей  – го-
рожан, причём иногда различающихся 
по разновидности городов. Городской 
ландшафт определён их темпом и рит-
мом жизни, привычками, традициями, 
жизненными ценностями. разделяя 
представление Г.в. Горновой о «Homo 
urbanus» («животное городское»), стоит 

отметить, что естественной средой оби-
тания его является город [2, с. 269]. на-
ряду с выделенными автором «Филосо-
фии города» подходами к определению 
«человека городского», можно добавить 
системно-семиотический подход, вы-
раженный в представлениях о прочной 
структурной взаимосвязи городской 
среды и человека. человек компонует 
среду города, реализуя свои принципы 
жизни, создаёт её концептуальную суть. 
с другой стороны, город также влияет на 
определение ценностей и идеалов горо-
жан, стереотипы поведения, ориентиро-
ванные в большей степени на производ-
ственные процессы и потребительское 
отношение к жизни. Эти особенности 
отношений приводят к трансформации 
городского пространства. в одних слу-
чаях территория города вяло изменяет-
ся под влиянием обстоятельств, рутин-
ного бытия, текущей повседневности. в 
других случаях города превращаются в 
экспериментальные площадки иннова-
ций и территории креатива.

таким образом, городское простран-
ство  – отражение человеческого раз-
вития, а также способ личностно-соци-
ального бытия, институт социализации 
человека, креативное явление, механизм 
интеграции человека и социума в миро-
вое пространство, сфера их духовной са-
мореализации, территория проживания 
«типичных городских». система города 
формируется и функционирует благо-
даря социальной активности его обыва-
телей, энергии индивидуальных лично-
стей городских сообществ. 
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Социальные, политичеСкие и культурные предпоСылки  
формирования казачеСтва как СоциальноЙ общноСти
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Министерство образования и науки Российской Федерации
125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, Российская Федерация

Аннотация. Автором осуществлён социально-философский анализ феномена казачества, 
который выявил причины его возникновения на Руси и в России, и главной из них явля-
ется военная. В состав казаков входили все этнические общности, которые проживали на 
территориях нашей страны с наибольшими военными конфликтогенными показателями. 
Сущность такой социальной общности, как казаки, была заключена в их готовности осу-
ществлять эффективные военные действия против агрессоров. Объективно-субъектив-
ный переход казаков на государственную службу русскому государю преобразовал их 
в сословие с соответствующими обязанностями перед властью и определёнными пра-
вами. Автор сделал вывод, что казаки как сословие – это исторически сформировав-
шаяся большая социальная общность людей разного этнического состава, занимающая 
определённое статусное положение в иерархической структуре российского общества 
и облаающая своими обязанностями, правами, привилегиями за несение обязательной 
службы, закрепленными в законе и передаваемыми по наследству. Казаки сформиро-
вали и закрепили в своей жизнедеятельности определённые материальные и духовные 
ценности, которые во многом диктовали им отношение к другим социальным общностям, 
к государственной власти и к самим себе.

Ключевые слова: казак, казачество, сословие, социальная общность, бытие, ценность, 
народ, социально-философский подход.

social, political and cUltUral BacKgroUnd  
of the formation of cossacKs as a social commUnity

A. Komarov
Ministry of Education and Science of the Russian Federation
11, Tverskaya st., CSP-3, Moscow, 125993, Russian Federation

Abstract. The author carried out a socio-philosophical analysis of the phenomenon of Cossacks, 
which allowed him to analyze the causes of their origin in Old Rus and Russia, the main of which 
was a military one. The article states that the Cossacks included all ethnic and other communi-
ties that lived in the Russian regions with the highest military conflict indicators. The social es-
sence of Cossacks was their readiness to carry out effective military actions against aggressors. 
Cossacks’ transition to public service to the Russian sovereign transformed them into a class 
with the corresponding duties to the authorities and certain rights. The author concludes that 
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Cossacks is a historically formed large social community of people of various ethnic composi-
tion occupying a certain status in the hierarchical structure of the Russian society with their du-
ties, rights, privileges for compulsory service, legally fixed and inherited. Cossacks formed and 
consolidated in their life certain material and spiritual values which largely predetermined their 
relationship to other social communities, to the state authority and to themselves.

Key words: Cossack, Cossacks, social group, social community, being, value, people, socio-
philosophical approach.

в период значимых преобразова-
ний, которые происходят в современ-
ной российской Федерации, всё более 
неоспоримым становится тот факт, 
что в истории становления и разви-
тия российского государства казаки 
сыграли и продолжают играть особую 
роль. в первую очередь следует отме-
тить, что они заселяли окраины стра-
ны и защищали её от внешних врагов. 
они демонстрировали высокий уро-
вень патриотизма, верного служения 
отечеству.

однако на сегодняшний день не 
выявлено никаких письменных источ-
ников, раскрывающих время, место и 
причины возникновения казаков как 
социальной общности. отдельные ис-
следователи пытались обнаружить воз-
никновение казаков в национальных 
корнях их предков: скифов, половцев, 
хазар, алан, киргизов, татар, горских 
черкесов, касогов, бродников, чёрных 
клобуков, торков и др. [4; 15, с. 23–25]. 
в противовес им другие исследователи 
рассматривают казаков как воинскую 
общность, возникшую в результате 
объединения ряда племён со славяна-
ми, которые заселили Причерноморье. 
При этом отсчёт этого процесса велся 
с начала новой эры [8]. третья группа 
учёных доказывает русские корни каза-
чества, основываясь на географических 
факторах [10, с. 231–233].

К настоящему моменту ни одна из 
описанных выше концепций не даёт 

исчерпывающего ответа на вопрос о 
происхождении казаков. в течение 
многих лет господствовало мнение, 
что казаки – это бежавшие от крепост-
ной зависимости русские крестьяне. 
однако она не объясняет многих яв-
лений жизни казаков, таких как раз-
витое самоуправление, хорошая воен-
ная подготовка. интересна концепция 
происхождения казаков а.а. Гордеева. 
По мнению этого исследователя, их 
предками является русское население 
золотой орды, занявшее территории 
современного компактного прожива-
ния казаков [2].

в связи с перечисленным выше 
осмысление казачества как специфи-
ческой социальной общности будет 
осмысливаться с позиций социаль-
но-экономических, политических и 
духовных сторон их бытия, но в кон-
тексте исторического становления и 
развития россии, российской государ-
ственности. в целом социально-фило-
софский подход позволяет выявить 
причины и источники становления и 
развития казачества, понять сущность 
этого социального феномена. такое 
рассмотрение также даёт возможность 
выявить, сформулировать и класси-
фицировать ценности бытия казаков, 
проследить динамику развития этих 
ценностей, позволившую казачеству 
влиять на другие социальные общно-
сти. социально-философский подход 
позволяет уточнить определение этой 



39

ISSN 2072-8530 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки 2017 / № 3

социальной общности, которая на 
определенном этапе развития страны 
получила статус сословия.

отметим, что процесс становления 
казаков на руси начался тогда, когда, 
как отмечает в. чивилихин, в ней на-
личествовали: «…феодальная раздро-
бленность, малочисленность дружин 
и ратей, большие труднопреодолимые 
расстояния для оповещения и сборов 
войск…» [16, с. 194]. Правда, при этом, 
как утверждает м.н.  тихомиров, «…
мы не знаем русского города, который 
сдался бы на милость победителя в это 
трудное для страны время» [14, с. 5].

Эти обобщения, основанные на 
исторических фактах, свидетельству-
ют о том, что острые социально-по-
литические противоречия внутри 
страны соседствовали с собственным 
достоинством её граждан, с чувствами 
суверенности, независимости, презре-
ния к врагам и готовностью жертво-
вать собой, но не сдаваться врагу. Это 
было своеобразное проявление патри-
отизма, сочетавшееся с ненавистью 
многих людей к собственным князьям, 
другим представителям власти в кон-
кретных землях и в целом в стране.

таков логически необъяснимый на-
бор духовных ценностей, которыми 
руководствовались граждане нашей 
страны в тот период. они принад-
лежали представителям разных на-
родностей, социальных общностей, 
соблюдавших разные уклады жизни, 
проповедовавших разные религиоз-
ные воззрения.

обратим внимание на географиче-
ское положение, в котором находилась 
наша страна в тот период. Практиче-
ски со всех сторон она подвергалась 
экспансии и одновременно развива-
лась, укреплялась. очевидно, что и в 

формировании казачества как соци-
ального феномена проявляли себя две 
группы условий и факторов: а) группа 
объективных, обусловленных форми-
рованием российской государствен-
ности; б) группа субъективных, предо-
пределенных личными качествами и 
устремлениями тех или иных субъек-
тов.

в соответствии с таким подходом 
есть основание согласиться с позицией 
Е. савельева, который считает, что со-
циально-политические противоречия 
явились причиной и источником фор-
мирования такой социальной общно-
сти, как казачество. он утверждает, 
что «…казачество, как лихие конники, 
с копьями и саблями – на суше и от-
важные мореходцы – на море, пред-
ставляя передовой оплот великого 
славяно-русского племени, было из-
вестно, под тем или другим именем в 
глубокой древности, за много веков до 
рождества Христова; что оно обитало 
почти в тех же местах, которые зани-
мает и ныне; что оно в XII в. до р. X. на 
30 кораблях с берегов Дона, Днепра и 
Днестра ходило на защиту трои, по-
том часть его проникло в италию, под 
именем гетов-руссов, а впоследствии 
основало рим; что, начиная с VI в. до 
р. Х. и до XIII в. по р. Х., оно наводило 
страх на персов и мидян, на греков и 
арабов; что оно боролось с татарски-
ми ордами и в конце концов осталось 
победителем над всеми своими много-
численными врагами, на славу вели-
ких свободолюбивых предков и в на-
зидание грядущему, несокрушимому и 
гордому потомству» [11].

Есть подтверждение тому, что не-
которые социальные группы, а потом 
и общности, не желая покориться ни 
монгольским ханам, ни великому кня-
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жеству Литовскому, свободно жили 
на днепровских островах. они не пре-
пятствовали поселению на этих остро-
вах русских, которые бежали от кре-
постного права. смешавшись с ними 
и получив общее название «казаки», 
эти люди составили одну уникальную 
социальную общность. такая соци-
альная логика формирования казаков 
непротиворечиво объясняет тот факт, 
что в истории следующих времён по-
являются казаки: ордынские, азовские, 
ногайские и др.

важной ценностью их бытия было 
то, что они являлись «вольными людь-
ми». При этом эти «вольные люди» 
могли состоять и на службе у русских 
удельных князей и служить татарским 
ханам, где или составляли их охрану, 
или сопровождали ханских чинов-
ников. Если же они находились в во-
йсках, то составляли передовую кон-
ницу. По мнению в.н.  татищева [13], 
казаки-первопроходцы осваивали и 
завоёвывали новые земли для нашей 
страны. во времена военных действий 
они были наиболее мобильными и бо-
еспособными подразделениями войск. 
При этом казакам доставались самые 
трудные и ответственные участки в 
боях.

социально-политические предпо-
сылки формирования казачества как 
социальной общности и её основной 
вид деятельности закреплялись в ду-
ховных и материальных ценностях, 
которыми руководствовались казаки. 
например, в заповедях казаков нахо-
дим:

1. превыше всего казачья воля и на-
родоправство;

2. честь и доброе имя для казака до-
роже жизни;

3. казаки все равны в своих правах;

4. служи верно своему народу, а не 
вождям;

5. держи слово;
6. чти старших, уважай старость. 

власть же стариков – не от силы, а от 
авторитета и мудрости;

7. держись веры предков, поступай 
по обычаям;

8. погибай, а товарища выручай;
9. будь трудолюбив, не бездействуй;
10. береги свою семью, служи ей 

примером [6].
в этих заповедях просматривается 

содержание высочайшей патриоти-
ческой культуры бытия всех народов 
россии, но сконцентрированной в од-
ной социальной общности. выходило, 
что казачество – это «братство» людей, 
проживающих в нашей стране и объ-
единённых особым состоянием духа, 
нравственности и морали. При этом 
у них сформировалась своя культура 
бытия, своя история взаимоотноше-
ний с государственной властью.

Казаки всегда служили родной зем-
ле, однако доминирующими ценностя-
ми казачьего бытия всегда выступали 
казачья свобода (воля) и народоправ-
ство (прямое или представительское 
народовластие) [12]. так как казаче-
ство как социальная общность скла-
дывалось в разных регионах страны, 
естественно, у казаков разных терри-
торий формировались и свои отличи-
тельные признаки. однако бытие ка-
заков в самых разных его проявлениях 
всегда существенно отличалось от бы-
тия населения других российских тер-
риторий. в дальнейшем с развитием 
российской государственности, изме-
нением хозяйственной деятельности в 
стране стал изменяться и их социаль-
ный статус. Казаки стали превращать-
ся в сословие.
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на основе рассмотренного выше 
можно утверждать, что казаки фор-
мировались как историческая соци-
альная общность людей разного эт-
нического состава, единение которой 
обусловливалось интересами воин-
ской деятельности, предполагающей 
защиту себя и страны, что обеспечива-
ло им реализацию их «вольницы» и на-
родоправства. что же касается дости-
жения казаками статуса сословия, то, 
как отмечал в.о. Ключевский, оформ-
ление сословий в россии началось с 
середины XVI в., совпав по времени с 
процессом централизации власти в го-
сударстве [7]. одновременно с этим в 
стране начинают созываться земские 
соборы, участниками которых вместе 
с представителями бояр, дворян и ду-
ховенства становятся представители 
посадов, а на соборе 1613 г. – предста-
вители черносошного крестьянства.

Путь казаков к достижению со-
словного статуса и, естественно, ут-
верждению в их жизнедеятельности 
определённых прав, обязанностей и 
ценностей происходил достаточно 
сложно. Как отмечалось выше, опре-
деляющее значение в жизни казаков 
играла война, военные действия. Это 
был существенный признак данной со-
циальной общности. Естественно, что 
добытые в ходе боевых действий тро-
феи становились для казаков одним из 
главных источников существования. 
все захваченное в боях становилось 
общей собственностью – дуваном, 
делёж которого проходил после окон-
чания похода. При этом доля каждого 
казака прямо зависела от его вклада в 
боевые успехи, участия в казачьем са-
моуправлении и походных делах. Если 
же казак погибал в походе, его родные 
получали причитавшуюся ему долю.

Другими формами получения жиз-
ненного блага вольными казаками яв-
лялись охота, рыболовство, животно-
водство. образно говоря, они жили «с 
травы и воды». известно, что вплоть 
до начала XVIII  в. в некоторых каза-
чьих войсках заниматься земледелием 
запрещалось.

Дополнительные блага казаки 
могли получать от государственной 
власти. но их взаимоотношения с 
российской властью были двойствен-
ными. Первоначально они строились 
по принципу некоторой суверенно-
сти, при том что казаки и власть вы-
ступали против одного противника. 
и в этом случае они являлись союз-
никами. в этом союзе государство яв-
лялось ведущим партнёром и играло 
главную роль, поскольку располагало 
значительно большими, чем казаки, 
ресурсами. Для успешного выполне-
ния задач, стоящих перед государ-
ственной властью, московские цари 
ежегодно посылали отдельным вой-
скам казаков подарки, деньги, воору-
жение и боеприпасы, продовольствие. 
При этом все отношения между госу-
дарственной властью и казаками про-
исходили через Посольский приказ, 
т. е. как с иностранным государством. 
на основе таких отношений между 
казаками и государственной властью 
последняя в своих внешнеполитиче-
ских подходах представляла казаче-
ство в значительной степени как неза-
висимого партнёра.

но как только казаки начинали 
действовать вразрез с интересами го-
сударственной власти, она прекраща-
ла помогать казачеству. Практически 
непрерывное недовольство государ-
ственной власти по отношению к каза-
кам вызывали несколько процессов: а) 
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постоянный «уход» подданных власти 
в казачьи области, где в определённой 
степени действовали демократические 
порядки: все равны; нет властей; нет 
налогов; б) мощные антиправитель-
ственные выступления казаков на про-
тяжении XVII–XVIII  вв. из его рядов 
вышли предводители многочисленных 
казацко-крестьянских восстаний, на-
званных в советской историографии 
крестьянскими войнами. значитель-
ную роль сыграли казаки в смутное 
время в начале  XVII  в. встав на сто-
рону Лжедмитрия  I, они стали значи-
тельной частью его войск. однако на 
земском соборе 1613 г. поддержка ка-
зачьих атаманов стала решающей при 
избрании царем михаила романова.

с учётом всех сторон жизнедея-
тельности казаков российская госу-
дарственная власть, учитывая важ-
нейшую их роль как военной силы 
в пограничных районах, проявляла 
долготерпение и стремилась подчи-
нить их своей власти. Первым значи-
мым шагом в этом направлении было 
принятие к концу XVII в. всеми каза-
чьими войсками (последним – войско 
Донское в 1671 г.) присяги на верность 
царю. Как следствие, казаки из добро-
вольных союзников превратились в 
российских подданных. а с включе-
нием юго-восточных территорий в со-
став россии казачество осталось лишь 
особой частью российского населения, 
постепенно потеряв многие свои демо-
кратические права и завоевания.

и уже с XVIII  в. государство по-
стоянно регламентировало жизнь ка-
зачьих областей, модернизировало в 
нужном для себя русле традиционные 
казачьи структуры управления, пре-
вратив их в составную часть админи-
стративной системы российской им-

перии. более того, с 1721 г. все казачьи 
части уже находились в ведении каза-
чьей экспедиции военной коллегии. в 
том же году Петр I упразднил выбор-
ность войсковых атаманов и ввёл ин-
ститут наказных атаманов, назначае-
мых верховной властью.

Последних остатков своей «воль-
ницы» как отличительной ценности 
казачьей социальной общности казаки 
были лишены в 1775 г. после разгрома 
отрядов Е.  Пугачёва. тогда же Екате-
рина  II ликвидировала запорожскую 
сечь. а в 1798 г. по указу Павла  I все 
казачьи офицерские чины были при-
равнены к общеармейским. Правда, 
при этом их обладатели получили пра-
ва на дворянство.

в 1802  г. было разработано первое 
Положение для казачьих войск. с 
1827 г. августейшим атаманом всех ка-
зачьих войск стал назначаться наслед-
ник престола. в 1838 г. был утверждён 
первый строевой устав для казачьих 
частей, а в 1857  г. казачество пере-
шло в ведение Управления (с 1867 г. – 
Главного Управления) иррегулярных 
(с 1879  г. – казачьих) войск военного 
министерства, с 1910 г. – в подчинение 
Главного штаба.

таким образом, сформировались 
устойчивые обязанности казаков в 
отношении государственной власти. 
они были закреплены в старинной 
казачьей поговорке: «Для того казак 
родится, чтоб царю на службе приго-
диться». Его служба по закону 1875  г. 
продолжалась 20 лет, начиная с 18-лет-
него возраста: 3  года в подготови-
тельном разряде, 4 на действительной 
службе, 8 лет на льготе и 5 в запасе. на 
службу каждый являлся со своим об-
мундированием, снаряжением, холод-
ным оружием и верховой лошадью [5].
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за подготовку и несение воинской 
службы отвечала казачья община (ста-
ница). собственно служба, особый 
вид самоуправления и система земле-
пользования как материальная основа 
были тесно взаимосвязаны и в конеч-
ном итоге обеспечивали стабильное 
существование казачества в качестве 
грозной боевой силы.

Главным собственником земли вы-
ступало государство, которое от име-
ни императора отводило казачьему 
войску завоеванную кровью их пред-
ков землю на правах коллективной 
(общинной) собственности. Получен-
ную землю войско, оставив часть на 
войсковой запас, делило между стани-
цами. станичная община от имени во-
йска периодически занималась пере-
делом земельных паёв (колебался от 10 
до 50  десятин). за пользование наде-
лом и освобождение от налогов казак 
и обязан был нести военную службу. 
войско также выделяло земельные на-
делы и казакам-дворянам (пай зависел 
от офицерского чина) в потомствен-
ную собственность, но эти участки не 
могли продаваться лицам невойсково-
го происхождения.

в XIX в. основным хозяйственным 
занятием казачества стало земледе-
лие, хотя в разных войсках имелись 
свои особенности и предпочтения, 
например, интенсивное развитие ры-
боловства как основной отрасли в 
Уральском, а также в Донском и Уссу-
рийском войсках, охота в сибирском, 
виноделие и садоводство на Кавказе, 
Дону и т. д. [1, с. 34–39]. 

в конце XIX в. в недрах царской ад-
министрации обсуждались проекты 
по ликвидации казачества. накануне 
Первой мировой войны в россии на-
считывалось 11  казачьих войск: Дон-

ское (1,6 млн чел.), Кубанское (1,3 млн 
чел.), оренбургское (533 тыс. чел.), за-
байкальское (264  тыс. чел.), терское 
(260  тыс. чел.), Уральское (174  тыс. 
чел.), сибирское (172 тыс. чел.), амур-
ское (50  тыс. чел.), семиреченское 
(45  тыс. чел.), астраханское (40  тыс. 
чел.), Уссурийское (35 тыс. чел.) и два 
отдельных казачьих полка. они зани-
мали 65 млн десятин земли с населени-
ем 4,4  млн. чел. (2,4% населения рос-
сии), в том числе 480  тыс. служилого 
состава. среди казаков в националь-
ном отношении преобладали русские 
(78%), на втором месте были укра-
инцы (17%), на третьем буряты (2%). 
большинство казаков исповедовало 
православие, среди них имелся боль-
шой процент старообрядцев (особен-
но в Уральском, терском, Донском во-
йсках), а национальные меньшинства 
исповедовали буддизм и мусульман-
ство. в целом сословие казаков к концу 
XIX в. насчитывало 2829 тыс. чел., что 
составляло 2,34% от общего населения 
страны [9].

в рамках своего сословного статуса 
казаки имели определённые права и 
обязанности, которые доступнее всего 
раскрыть в ответе на следующие во-
просы:

1. Приобретался ли статус казака 
по рождению? Да, казаками по рожде-
нию были исключительно дети каза-
ков.

2. Как человек мог получить этот 
сословный статус? мещанин или кре-
стьянин мог уволиться из своего ме-
щанского общества и вступить в ста-
ничное казачье общество.

3. Как человек мог потерять этот 
сословный статус? Лица, получившие 
высшие права состояния (но не офи-
церские чины в казачьем войске), вы-
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ходили из казачества. незамужние до-
чери казаков продолжали оставаться в 
казачьем обществе пожизненно.

4. Можно ли было выйти из сосло-
вия по собственному желанию? в прин-
ципе, казаки, по возрасту уже не имев-
шие обязанностей казачьей военной 
службы, могли перейти в мещанство и 
в крестьянство.

5. Требовалось ли согласие членов со-
словия на вступление в него? Для лиц, 
вступавших в станичное общество из 
казаков других обществ, крестьян и 
из мещан, требовалось согласие обще-
ства (приёмный приговор) и согласие 
военного казачьего начальства. на 
практике ни казачьим обществам, ни 
военным начальникам не были нужны 
новые казаки. Крестьяне, селившиеся 
на землях казачьих войск, получали 
статус иногородних, т.  е. оставались 
обыкновенными крестьянами.

6. Можно ли было одновременно на-
ходиться в другом сословии? У донских 
казаков имелось отдельное торговое 
казачье общество, члены которого, по 
существу, являлись купцами, не име-
ли обязательства военной службы и 
платили за это повышенные налоги. 
офицеры и генералы казачьих войск, 
а также духовные лица, при наличии 
оседлости в станицах, были членами 
станичных обществ, имея при этом 
дворянство или принадлежа к духо-
венству.

7. Имелось ли у казаков сословное 
самоуправление? Казаки имели двух-
уровневое самоуправление. нижним 
уровнем был хутор с хуторским атама-
ном, более или менее соответствовав-
ший селению. верхним уровнем была 
станица со станичным атаманом, более 
или менее соответствовавшая церков-
ному приходу. все должностные лица 

казачьего самоуправления были вы-
борными, кроме того, наиболее важ-
ные решения принимались напрямую 
хуторскими сходами, в которых уча-
ствовали все домохозяева, и станич-
ными сходами, в которых принимали 
участие выборные по участкам.

8. Существовали ли обязательные 
сословные сборы? Да.

9. Кто вёл регистрацию членов со-
словия? станичный атаман.

10. Было ли у казаков сословное уч-
реждение опеки? У казаков была ка-
зенная окружная опека, к ведомству 
которой относились жители всех со-
словий.

11. Каковы особые условия военной 
службы казачества? Казаки не подле-
жали всеобщей воинской повинности, 
при которой поступающие на службу 
выбирались из общей массы не имев-
ших отсрочек и здоровых призывников 
по жребию. вместо этого часть из них 
отбиралась на действительную службу 
начальством, а часть проходила службу 
по льготе, т.  е. дома, занимаясь своим 
хозяйством, но в состоянии повышен-
ной мобилизационной готовности, с 
обязанностью проходить сборы и уче-
ния. Казаки, в отличие от призывников, 
за свой счёт обеспечивали себя конем, 
обмундированием и амуницией.

12. Каков был допуск казаков к госу-
дарственной службе? До 1906 г. казаки-
недворяне не могли поступать на го-
сударственную службу. При наличии 
образовательного ценза (среднее или 
высшее образование) на государствен-
ную службу могли поступать лица всех 
сословий, но для казаков требовалось 
согласие военного начальства.

13. Как осуществлялось участие 
казаков в земском самоуправлении? в 
губерниях, где были казачьи войска, 
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не было земств. область войска Дон-
ского была губернией особого типа, в 
которой казачье военное управление и 
губернское управление для всех сосло-
вий были совмещены, в ней также не 
было земства.

14. Как осуществлялось участие 
казаков в городском самоуправлении? 
Казаки участвовали в городских вы-
борах, только если они владели цензо-
вым имуществом в городах, на равных 
основаниях и вместе со всеми другими 
сословиями.

15. Как участвовали казаки в выбо-
рах в Государственную Думу? в тех гу-
берниях, где имелись казачьи войска, и 
в области войска Донского казаки об-
разовывали отдельную избирательную 
курию. в некоторых губерниях и об-
ластях выборщики от казачьей курии 
вливались в общий избирательный 
съезд, а в некоторых выбирали отдель-
ных депутатов от казачества; таких де-
путатов было всего шесть.

16. Участвовали ли казаки в выбо-
рах в Государственный Совет? не уча-
ствовали.

17. Имело ли казачество привилеги-
рованный доступ к образованию? нет.

18. Имело ли казачество привиле-
гированный доступ к хозяйственной 
деятельности? все члены казачьего 
сословия располагали паем в пользо-
вании общественной станичной зем-
лей, у офицеров был увеличенный пай. 
станичная паевая земля, переданная 
в пользование казаку, не могла быть 
продана или передана никому, кроме 
казака той же станицы.

19. Каковы особенности судопроиз-
водства у казаков? Казаки имели соб-
ственный сословный выборный ста-
ничный суд, занимавшийся разбором 
мелких споров и малозначительных 

правонарушений до простой мелкой 
кражи включительно. суд не имел 
обязанности следовать общему граж-
данскому праву и мог пользоваться 
местными обычаями [3].

важным было и то, что казаки, по 
своему сословному статусу являясь со-
циальной опорой самодержавия, полу-
чали бесплатное медицинское обслу-
живание и бесплатное образование. в 
то время, когда они не несли службы, 
казаки занимались земледелием, чему 
способствовало право каждого мужчи-
ны-казака на надел в 30 десятин земли.

рассмотренные компоненты ста-
новления казаков как социальной 
общности и превращение их в сосло-
вие позволяют сделать выводы.

во-первых, причинами возникнове-
ния казаков на руси и в россии были со-
циально-политические противоречия, 
главными из которых были военные, 
объективно «сопровождающие» про-
цесс становления и развития россий-
ской государственности и требующие 
их разрешения посредством исполь-
зования квалифицированно подготов-
ленных воинских подразделений.

во-вторых, объективно в состав 
казаков входили все этнические и дру-
гие общности, которые проживали на 
территориях руси и россии с наиболь-
шими военными конфликтогенными 
показателями.

в-третьих, сущность такой соци-
альной общности, как казаки, была за-
ключена в их социальной готовности 
осуществлять эффективные военные 
действия против агрессора.

в-четвёртых, объективно-субъектив-
ный переход казаков на службу русскому 
государю преобразовал их в сословие с 
соответствующими обязанностями пе-
ред властью и определёнными правами.
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таким образом, казаки как сосло-
вие – это исторически сформировав-
шаяся большая социальная общность 
людей разного этнического состава, 
занимающая определенное статусное 
положение в иерархической структуре 
российского общества и обладающая 
своими обязанностями, правами, при-
вилегиями за несение обязательной 
службы, закрепленными в законе и 
передаваемыми по наследству.

наряду со всеми перечисленны-
ми обязанностями и правами казаки, 
приобретшие статус сословия и форму 
существования как казачество, сфор-
мировали и закрепили в своей жизне-
деятельности определённые матери-
альные и духовные ценности, которые 
во многом диктовали им отношение к 
другим социальным общностям, к го-
сударственной власти и к самим себе.
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к вопроСу о воле и деЙСтвии.  
чаСть 1. вОПРОС О ВОЛЕ И ДЕЙСТВИИ В ЛИТЕРАТУРЕ

Мешкова А.В.
Московский технологический университет
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20, Российская Федерация

Аннотация. В статье проведён обзор древних и современных литературных произведений 
о воле, о последствиях действий или пассивности, об опасности подчинения и стремле-
ния во что бы то ни стало поступать во всём по-своему; приводятся выводы западных и 
восточных философов о том, чему же посвящать свои действия; сравниваются западные 
и восточные ценностные установки и подходы к деятельности человека; прослеживаются 
изменения взгляда на человека и возможности его действий, произошедшие в разные 
эпохи. На основе изложенных в статье размышлений можно сделать вывод о необходи-
мости ответственного и сознательного отношения к своим действиям, а в том числе даже 
и к бездействию, о необходимости делать выбор в своей жизни и о его последствиях. В 
статье были использованы исторический, сравнительный методы, методы диалектики и 
синтеза.

Ключевые слова: воля, свобода воли, действие, деятельность, пассивность, деяние, по-
следствия деяний, западные и восточные ценностные установки.

to the issUe of Will and action.  
part 1. the issUe of Will and action in literatUre

A. Meshkova
Mosсow Technological University
20, Stromynka st., Moscow, 107996, Russian Federation

Abstract. The article reviews ancient and modern literary works about will, the consequences of 
actions or passivity, danger of subordination and desire to do everything in one’s own way at all 
costs. The author analyses the views of western and eastern philosophers on the aim of human 
actions and compares western and oriental value orientations and approaches to human activity 
in historical perspective. On the basis of all these reflections it is concluded that humans should 
be conscious of and responsible for their actions, including even inaction, and the choice they 
make in their life. 

Keywords: will, freedom of will, action, activity, passivity, the consequences of acts, eastern and 
western value orientations.

1

© мешкова а.в., 2017.
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сначала определим, что означают 
понятия свобода, воля, деятельность.

Свобода – «1. в философии: воз-
можность проявления субъектом сво-
ей воли на основе осознания законов 
развития природы и общества. с. воли 
(философская категория, отражающая 
понятие свободы или предопределён-
ности действий, поступков субъекта).

2. отсутствие стеснений и ограни-
чений, связывающих общественно-
политическую жизнь и деятельность 
какого-н. класса, всего общества или 
его членов» [17].

Воля – «сознательная целеустрем-
ленность человека на выполнение тех 
или иных действий» [28, с. 57]. 

Деятельность – «форма активного 
отношения человека к окружающему 
его миру с целью преобразования» [16, 
с. 193].

Много есть чудес на Свете,
Человек – их всех Чудесней

софокл «антигона» [26, с. 299].
наверное, многим приходило в 

голову, какое чудо – существование 
сознания и самосознания как пред-
ставления о своём собственном «я». 
Камень вряд ли обладает сознанием, 
обладают ли сознанием растения? 
способны ли животные мыслить? 
Люди, которые держат в доме домаш-
них животных, утверждают, что их 
питомцам, похоже, не достаёт только 
дара речи, чтобы доходчиво выразить 
своё мнение о нас. считается, что по-
ведение их обусловлено инстинктами 
(микеланджело в картине «сотворе-
ние мира» показывает, что бог вдохнул 
в адама именно разум, способность 
осознавать свои действия, что и от-
личает человека от животного. Этот 
вывод подтверждает и сходство между 

тенью, окружающей бога и ангелов на 
фреске «сотворение адама» сикстин-
ской капеллы, и очертаниями голов-
ного мозга, на которое указал в 1990 г. 
доктор Фрэнк Линн мешбергер. мике-
ланджело изучал анатомию человека, и 
сходство не является случайным).

Конечно, можно задать вопрос: по-
чему автор начинает статью о человеке 
именно с «я»? Дело в том, что только у 
себя мы можем наблюдать существова-
ние сознания. остальное же остаётся 
«вещью в себе». размышления по это-
му поводу изложены браманом чат-
терджи: «начнём с анализа нашей соб-
ственной природы. мы увидим вскоре, 
что во всей вселенной, в нас самих, мы 
знаем одно: Движение. “вещь в себе”, 
как сказал бы Кант, мы не можем по-
стигнуть с помощью наших чувств. 
Когда мы начинаем исследовать окру-
жающие объекты, видим, что они не 
имеют, как таковые, абсолютно ника-
кой реальности. всё, что мы видим, 
имеет не более как относительное зна-
чение, меняющееся сообразно услови-
ям нашего восприятия. сущность же 
вещей остаётся для нас неизвестной.

чтобы познать эту сущность, че-
ловек должен познать самого себя. 
Это предвидели великие Учителя всех 
стран и народов. сократ говорил: “По-
знай самого себя”; это изречение пред-
лагает начинать истинное познание с 
глубокого изучения нашей собствен-
ной природы. в этом же смысле наш 
великий Учитель Христос завещал 
своим ученикам искать «царство бо-
жие внутри себя…» [3, с. 11].

«Движение производится всегда си-
лой; силу же мы можем познать толь-
ко в себе самих и нигде больше, всё 
остальное – только гипотеза. ваше соб-
ственное сознающее существо – един-
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ственная двигательная сила, которую 
вы можете знать реальным образом. 
так, моя рука движется, а моё внутрен-
нее сознание говорит, что это я двигаю 
моей рукой. Движение это произведе-
но не самим этим движением, а мною. 
вот единственное истинное познание 
движения, производимого силой.

исходя из этого внутреннего по-
знания, вы одаряете природу силой, 
которая производит другие движения, 
объекты вашего восприятия; и тут вы 
начинаете строить произвольные ги-
потезы» [3, с. 28].

так что же такое – человек? что 
такое – «я»? Каждый, наверное, ког-
да-нибудь задавался вопросом: какое 
чудо существование «самосознания», 
что это такое, что отсутствует у неоду-
шевлённых предметов?

один из героев с.  Кьеркегора ста-
вит похожие вопросы: «Где я? что зна-
чит сказать – мир? Каково значение 
этого слова? Кто заманил меня сюда и 
покинул здесь? Кто я? Как я оказался 
в мире? Почему меня не спросили, по-
чему не познакомили с его правилами 
и обычаями, а просто всунули в него, 
как будто я был куплен у продавца 
душ? Как я оказался вовлечённым в 
это громадное предприятие, называе-
мое действительностью? разве это не 
дело выбора?.. Кому я могу пожало-
ваться?» [12, с. 116].

во времена средневековья взгляд 
на сущность человека был весьма пес-
симистичным и человека называли 
«сосудом греха»; в эпоху возрождения 
его воодушевленно объявили «венцом 
творения».

человек – это чудо, несомненно; 
будь он творением бога или эволюции, 
действующее существо с сознанием, 
с дарованными ему возможностями, 

со способностями к действию более 
широкими, чем у животного. Э. Дюрк-
гейм пишет, что животное ограничено 
своими инстинктами, мы можем пред-
сказать его действия, в какую бы среду 
оно ни попало, – у человека, несомнен-
но, возможности шире [9].

Другими словами, человек – это 
сознание, обладающее дарами пяти 
чувств: слышать, видеть, осязать, 
обонять, – обладающее даром речи, 
движения, способное осмысливать 
информацию и, в свою очередь, не 
только воспринимать, но и влиять на 
окружающую его действительность. 
существует мнение, что фраза из свя-
щенного Писания «бог создал челове-
ка по образу своему и подобию» [2, 
быт. 1: 26–27], возможно, означает, что 
человек, как и его создатель, способен 
«творить».

«творить», – как поясняет словарь 
ожегова – означает: «1. творчески соз-
давать (высок.)» или «2. делать, совер-
шать (какие-либо поступки), осущест-
влять» [17].

итак, человек – это чудо, сознание 
с дарованными ему в этом мире физи-
ческими возможностями действовать 
согласно своей воле или подчиняясь 
чужой. Причём сначала, в детстве, мы 
неспособны сами осуществлять ника-
кой своей воли. нам для удовлетво-
рения самых необходимых для жиз-
недеятельности потребностей, таких, 
например, как еда и одежда, нужна по-
мощь матерей. Есть и примеры обрат-
ного, когда дети, оказываясь брошен-
ными родителями, общаются в первые 
годы жизни только с животными (так 
называемые дети-маугли). такие дети 
затем отстают в развитии (если выжи-
вают и возвращаются к людям). воз-
можна только частичная социализа-
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ция и адаптация такого человека после 
его возвращения в человеческое обще-
ство. Эти печальные примеры под-
тверждают вывод Г. Гегеля, что человек 
во многом – продукт общества [5].

Как же мы распорядимся своими 
дарами в дальнейшем?

наверное, логично было бы тво-
рить прекрасное, в идеале в самом 
широком значении этого слова. иначе, 
какой смысл вообще в каком-либо дея-
нии? вместо прекрасного можно стре-
миться к благу, к любви, к счастью, к 
познанию, достатку, полезному. в диа-
логе Платона «Пир» сократ определя-
ет: «Счастливые счастливы потому, 
что обладают благом» [19, с. 201].

однако возникают некоторые 
проблемы даже при самых лучших 
устремлениях на пути к прекрасному. 
во-первых, это вопрос средств: иезуи-
там приписывают фразу «цель оправ-
дывает средства» [4]. с этим спорит 
небезызвестная пословица «благими 
намерениями вымощена дорога в ад». а 
если не учитывать морально-духовно-
го аспекта, всё равно дурные средства 
на пути к прекрасному могут привести 
нас к безобразию. «Безобразие, – как 
объяснила сократу, по его словам, 
мантинеянка Диотима (пророчица из 
города мантинеи, «чтимая зевсом»), – 
это неподходящее для всего боже-
ственного, тогда как прекрасное – под-
ходящее» [20, с. 117].

Если пренебрегать средствами, 
можно в стремлении к познанию упо-
добиться известным учёным-врачам 
концлагерей Йозефу менгеле и исии 
сиро, которые ради науки, как они 
считали, убивали людей. Йозеф мен-
геле у заключённых концлагеря, в ко-
тором работал, получил прозвище 
«ангел смерти». оправдание для себя 

они видели в том, что ставили опыты 
на врагах (тут можно вспомнить диа-
лог сократа об относительности поня-
тия справедливости и о том, что каж-
дая из воюющих сторон считает себя 
правой). так и нацистская идеология: 
считать свою национальность лучшей, 
распоряжаться судьбами других, ко-
нечно, всем льстит, но в этом присут-
ствуют гордыня и эгоизм в масштабе 
целой народности.

Л.н. толстой писал, что человек не 
должен быть для других средством до-
стижения своих целей и решения сво-
их проблем [27]. об этом же сказано и 
у а.с. Пушкина в Евгении онегине: 

Мы почитаем всех нулями,
А единицами, – себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно… [22, с. 213].
такой подход представлен в сказке 

отфрида Пройслера «Крабат» [20], где 
хозяин мельницы, колдун, продлевает 
своё существование за счёт жизней 
оставшихся во время войны без ро-
дителей детей (сейчас это можно было 
бы сравнить с продажей молодых здо-
ровых людей на органы). Этому в про-
изведении противопоставлена любовь 
главного героя и его возлюбленной, 
готовность пожертвовать собой ради 
другого.

Христианская религия проповедует 
в жертву приносить себя из любви к 
другим, а язычество и сатанизм, наобо-
рот, приносить в жертву себе других.

Как было замечено выше, проблема 
состоит ещё и в том, что в большин-
стве случаев мы не можем предсказать 
последствия тех или иных наших дей-
ствий. а если и можем ещё предсказы-
вать и планировать своё поведение в 
случае особой сознательности, пред-
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сказать поведение других людей или 
изменения обстоятельств не представ-
ляется возможным. отсюда появилось 
ещё одно небезызвестное выражение: 
«Планировать что-либо значит пы-
таться рассмешить Бога». отчего 
произведение а.  Шопенгауэра, по-
свящённое человеческим желаниям и 
воле, исполнено небезызвестного пес-
симизма? в «афоризмах житейской 
мудрости» он пишет: «все мы … всту-
паем в жизнь, исполненные притяза-
ний на счастье и наслажденье, и пита-
ем пустую надежду осуществить их на 
деле. обыкновенно в скором времени 
является судьба, грубо налагает на нас 
свою руку и доказывает нам, что здесь 
нет ничего нашего» [30, с. 280]. наши 
действия вместо блага могут в дальней-
шем привести к противоположному, 
и, наоборот, то, что казалось ранее по 
незнанию недостойным нас, окажется 
недостаточно рассмотренным, а неко-
торые наши размышления покажутся 
впоследствии нам же наивными. точ-
нее, мы можем получить то, на что рас-
считывали, не усмотрев других сторон 
желанного нами предмета, не говоря 
уже о непредсказуемости будущих 
обстоятельств. не случайно народная 
мудрость гласит: «За что боролись, 
на то и напоролись»; или знаменитая 
французская поговорка многовековой 
давности «Лучшее – враг хорошего».

наиболее активным временем жиз-
ни человека считается юность, не об-
ладающая ни опытом, ни знаниями. 
Поэтому Шопенгауэр в своём произ-
ведении о воле приводит изречение 
аристотеля из «Этики никомаха»: 
«Мудрец стремится не к приятному, 
а к беспечальному» [30, с. 277]. «не ис-
кать себе проблем», – советует нам и 
Эпикур [31].

но в пику им вспоминается сказ-
ка «Премудрый пескарь» м.Е.  сал-
тыкова-щедрина [24]. не жизнь ли 
этой рыбки проповедуют умудрённые 
опытом старцы? или приходит на ум 
произведение а.П.  чехова «человек в 
футляре» [29], в которого мы можем 
превратиться, внимая мудрым учени-
ям.

Проблема человеческой деятель-
ности и её последствий обсуждалась 
ещё в древневавилонском произве-
дении «разговор господина с рабом» 
[23, с.  204–208]. Этот произведение 
является примером древнейшей диа-
лектики. Его смысл явно сходен с 
мнениями древнегреческих филосо-
фов-софистов о непредсказуемости 
последствий деяний человека и от-
носительности всего. в этом диалоге 
прослеживается дуализм суждений, 
мнений и оценок. недаром одними 
из символов древнего мира были и 
двуликое изображения бога и лабрис 
(секира), обращенные в противопо-
ложные стороны. в этом диалоге ус-
матривается проявление древнего 
пессимизма и прослеживаются парал-
лели с книгой Экклезиаста [2].

о том же, о непредсказуемости жиз-
ни и стихотворение и.  Гёте “Vanitas! 
Vanitatum vanitas!” (суета! суета сует! 
[лат.]) [6], которое было написано как 
пародия на церковный гимн некое-
го иоганнеса Папуса “на бога сделал 
ставку я”.

Подобное пессимистическое мнение 
о тщетной суете людей также выражено 
в пьесе а.н. островского «Гроза» в мо-
нологе странницы Феклуши, кажущем-
ся поначалу таким же глупым, как и её 
рассказы о странах или льстивые речи: 
«ведь это суета! вот хоть бы в москве; 
бегает народ взад да вперёд неизвестно 
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зачем. вот она суета-то и есть. суетный 
народ, матушка марфа игнатьевна, вот 
он и бегает. Ему представляется-то, что 
он за делом бежит; торопится, бедный: 
людей не узнает, ему мерещится, что его 
манит некто; а придёт на место-то, ан 
пусто, нет ничего, мечта одна. и пойдёт 
в тоске» [18].

Другая проблема, к которой может 
привести вроде бы похвальная сила 
воли, обсуждается в повести н.с. Ле-
скова «Железная воля». в ней расска-
зывается о немце, который, «как все 
люди, желающие во что бы то ни ста-
ло поступать во всём по-своему, сами 
того не замечают, как становятся раба-
ми чужого мнения» [14, с. 238].

о непредсказуемости последствий 
человеческих действий говорит и вос-
точная современная литература, на-
пример рассказ известного иранского 
писателя мохаммада али Джамаль-за-
де «браки бывают разными» [7].

в известном диалоге сократ со-
мневается, способны ли мы вообще 
определить, что является благом даже 
для себя, не говоря уже о других, ведь 
для того чтобы действовать, изъявлять 
свою волю, что-то желать, надо сна-
чала определить, куда двигаться и что 
нам надо, желательно и предвидеть, к 
чему это приведёт [11, с. 115–127].

нашей «слепоте» посвящена кар-
тина Питера брейгеля старшего «сле-
пые»: слепые, держась друг за друга, 
идут вслед за поводырем, который, к 
сожалению, тоже слеп и летит уже в 
пропасть, остальные ещё не видят это-
го, но им уготована такая же участь 
вслед за своим вождём.

символично, что в древности мно-
гие провидцы и пророки тоже были 
слепыми (например Гомеру приписы-
вают слепоту), а безумные считались 

блаженными и прозорливыми (отме-
чает в своих работах м. Фуко) в знак 
«слепоты» зрячих и «безумия окружа-
ющего мира» (как написано в новом 
завете). «осознай себя», – звучит при-
зыв в древнегреческой пьесе софок-
ла «царь Эдип». Главный герой этой 
пьесы, прозревая морально, осознав 
свою греховную жизнь, ослепляет себя 
в наказание и в знак своей прежней 
духовной «слепоты». тиресий, слепой 
провидец, сообщает ему:

Мою ты слепоту коришь, но сам
Хоть зорок ты, а бед своих не ви-

дишь… [25].
исходя из вышеописанных рассуж-

дений о непредсказуемости и, возмож-
но, поэтому даже о вреде необдуман-
ных действий (проявления своей воли, 
желаний) человека, можно понять, 
почему один православный старец, 
пропустивший свой обед из-за посе-
тителей, на их вопрос, не жалеет ли он 
об этом, ответил: «Для меня является 
высшим благом своей воли не иметь».

и древнекитайский мудрец Лао-
цзы [13] призывал к бездеятельности и 
следованию природе.

нельзя, однако, здесь не упомянуть, 
что подчинение имеет и отрицатель-
ную сторону, что показано в знамени-
тых экспериментах аша и милгрэма 
[15] Это касается и исполнения со-
циальных ролей, что было продемон-
стрировано в стэндфордском экспе-
рименте (некоторые могут возразить: 
«а если подчиняющиеся пойдут за 
преступником»?).

в православии это невозможно, 
ибо сначала человек должен учитывать 
волю бога и не идти с ней вразрез.

особую законопослушность немец-
кого народа отмечал английский писа-
тель Джером Клапка Джером в своём 
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произведении «трое на велосипедах» 
(«трое на четырёх колёсах»). он пи-
сал: «о немцах можно с уверенностью 
сказать, что этот народ пойдёт в лю-
бое место, куда ему велят, и сделает 
всё, что ему прикажут» (что, видимо, 
и привело к «эффекту», описанному 
зимбардо1). английский писатель под-
чёркивал послушность немца: «не-
мецкий обыватель – солдат, а полицей-
ский – его командир».

«немец слишком долго был солда-
том, и тяга ко всему военному у него 
в крови».

«Удивительно, что человек безволь-
ный, как малое дитя, стоит ему надеть 
мундир, становится разумным суще-
ством, способным принимать решения 
и проявлять инициативу. немец мо-
жет управлять, им могут управлять, но 
управлять собой он не способен. Каж-
дого немца надо выучить на офицера, 
а затем отдать под свою же команду. 
нет сомнений, он будет отдавать себе 
приказы, преисполненные мудрости 
и благорассудства, и сам же следить, 
чтобы они выполнялись точно и в 
срок» [8, с. 302].

«в Германии вы за себя не отвечаете. 
всё делается за вас и делается хорошо. 
вы можете о себе не беспокоиться, ни-
кто вас в этом не обвинит; заботиться 
о вас – долг немецкого полицейского».

«в безропотном, законопослушном 
немце наших дней, который с гордо-
стью платит налоги и делает всё, что 
ему велят те, кого Провидение собла-
говолило назначить ему в начальники, 
признаться, трудно найти какие-либо 
следы его мятежного предка» [8, с. 298].

1 зимбардо  Филипп  Джордж – американ-
ский социальный психолог, организатор зна-
менитого стэнфордского тюремного экспери-
мента.

сегодня, после двух мировых войн, 
изменились стереотипы, и интересно 
сравнить их с выводами того же Дже-
рома после путешествия по Германии: 
«немцы – хороший народ. в целом, на-
верное, лучший в мире: дружелюбный, 
бескорыстный, добрый. я уверен, что 
подавляющее большинство немцев по-
падают в рай. и действительно, срав-
нивая их с другими христианскими на-
циями, невольно приходишь к выводу, 
что рай в основном немецкого произ-
водства» [8, с. 298].

надо отметить, что свои извест-
ные опыты американский социальный 
психолог стэнли милгрэм стал прово-
дить, впечатленный ответами нацист-
ских преступников на суде, что они 
«только исполняли приказ».

сегодня, после пребывания у вла-
сти в Германии нацистов во главе с 
Гитлером, кажутся особенно иро-
нично-предсказательными слова 
Д.К. Джерома: «Формирование харак-
тера немца в этом направлении возло-
жено, конечно же, на школу. Долг нем-
ца – постоянно учиться. Это светлый 
идеал, к которому должен стремиться 
любой народ. но не будем спешить 
перенимать передовой опыт, прежде 
посмотрим, что такое “долг”. немец 
понимает его как “слепое подчинение 
каждому, кто носит форменный мун-
дир”. Это полная противоположность 
представлениям англосакса; а так как 
и англосаксы, и тевтоны процветают, 
в обоих подходах есть что-то положи-
тельное. До сих пор судьба благопри-
ятствовала немцу – им исключительно 
хорошо управляли; если так и дальше 
пойдёт, то менять свои воззрения ему 
не придётся. все беды начнутся, когда 
по каким-то причинам откажет маши-
на управления. но, может быть, в том-
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то и заключается достоинство такого 
подхода, что он обеспечивает беспе-
ребойные поставки хороших правите-
лей, и, скорее всего, это действительно 
так» [8, с. 302].

справедливости ради стоит доба-
вить, что противопоставляемые пи-
сателем немцам англосаксы, в свою 
очередь, во время колонизации пове-
ли себя не лучшим образом с австра-
лийскими аборигенами, индейцами [5, 
с. 23], или туземцами и бурами во вре-
мя англо-бурской войны, создав пер-
вые концентрационные лагеря, так как 

законом это не наказывалось. «то, что 
Колумб сделал с араваками багамских 
островов, Кортес сделал с ацтеками в 
мексике, Писарро – с инками в Перу, 
а английские поселенцы вирджинии и 
массачусетса – с поватенами и пекота-
ми» [1]. морально преступники оправ-
дывали свои безобразия тем, что иные 
(темнокожие) расы «не имеют души» 
(как видно из произведения «разговор 
господина с рабом» [23] разум спосо-
бен найти рациональное оправдание 
для любого поступка).
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Аннотация. В статье прослеживаются взаимосвязь и взаимообусловленность философе-
мы и творчества в контексте познавательной деятельности. Путём анализа философем, 
содержащихся в духовном наследии выдающихся отечественных мыслителей – рели-
гиозных философов П.Я. Чаадаева, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и П.А. Флоренско-
го – показано, как через осмысление феномена творчества открывается принципиальная 
возможность выхода на глубинное понимание самой сущности философем как необхо-
димых элементов сложнейшего процесса познания. Анализу подвергнуты фрагменты 
текстов, суждения, умозаключения, концепции, включённые в произведения указанных 
авторов, в которых раскрываются масштаб и глубина мировоззренческих исканий оз-
наченного периода и одновременно просматривается многоуровневость самого понятия 
философемы, так как оно не связано с каким-то одним философским вопросом, а ох-
ватывает целый идейный спектр. Авторы приходят к выводу, что именно с помощью та-
ких понятий, как символ, образ, иррационально-интуитивное начало, философема и др., 
можно как-то описать и зафиксировать смысловое поле, вектор развития и вербальную 
ткань подлинного творческого акта.

Ключевые слова: творчество, философема, познание, взаимообусловленность, мировоз-
зрение.
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Abstract. The article analyzes the interconnection and interdependence between a philosopheme 
and creative activity in human cognition. By analyzing the philosophemes in the literary works 
of Russian religious philosophers, such as P. Chaadaev, A. Khomyakov, I. Kireyevskij and 
P. Phlorenskij, the authors of the article demonstrate how the insight into creativity opens an 
opportunity of genuine comprehension of the philosopheme as a necessary tool of cognition. 
The body of studied material includes text passages, judgments, conclusions and concepts 
in the works of the mentioned authors whose extent of philosophical pursuit characterizes 
the period of the 19th –20th centuries. It is concluded that the philosopheme can be defined 
as a multi-layered phenomena not being connected with a particular philosophical issue but 
covering the whole spectrum of ideas and capable of describing the conceptual field, vector and 
verbal expression of a genuine creative act.

Key words: creativity, philosopheme, cognition, interdependence, worldview.

Понятие «философема» всё чаще 
употребляется в современных науч-
ных и философских исследованиях в 
своём главном и определяющем зна-
чении  – некоего важного фрагмента 
целостной картины мира, обладающе-
го потенциалом для решения фунда-
ментальных вопросов познания и цен-
ностного целеполагания. здесь важно 
подчеркнуть, что философемы пред-
ставляют собой результаты глубин-
ной интеграции философского и не-
философского знания, полученные на 
основе использования определённых 
методологий и носящие ярко выра-
женный гипотетический и творческий 
характер [3]. более того, в постижении 
сущностного содержания философем 
отчётливо может быть «просвечен» и 
сам процесс творческого развития раз-
личных идей, понятий, подходов, кон-
цепций, связей и отношений во всех 
аспектах познания: философском, на-

учном, методологическом, обыденном, 
интуитивном. в равной степени спра-
ведливо и другое утверждение: через 
осмысление феномена творчества от-
крывается принципиальная возмож-
ность выхода на глубинное понимание 
самой сущности философем как ба-
зовых элементов этого сложнейшего 
процесса. всё вышесказанное позволя-
ет предположить, что такая взаимоза-
висимость и взаимообусловленность, 
с одной стороны, философем, а, с дру-
гой стороны, феномена творчества 
сулит исследователю потенциальную 
возможность получения совсем не-
тривиальных результатов с далеко 
идущими выводами и обобщениями 
предельно общего, философского и 
мировоззренческого характера [4]. та-
кого рода работа выполнена нами на 
материале русской религиозно-фило-
софской литературы XIX–XX вв. [1]; 
сформулировано около 170 философем 
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40 русских религиозных философов: 
П.я. чаадаева, а.с. Хомякова, и.в. Ки-
реевского, Ю.Ф. самарина, Ф.а. Голу-
бинского, Ф.Ф. сидонского, в.н. Кар-
пова, П.с. авсенева, с.с. Гогоцкого, 
а.м. бухарева, в.Д. Кудрявцева-Пла-
тонова, н.в. Гоголя, Ф.м. Достоевско-
го, н.и. Пирогова, в.с. соловьева, 
в.и. несмелова, м.м. тареева, а.и. бров-
ковича, П.Д. Юркевича, а.а. Козло-
ва, с.а. аскольдова, К.н. Леонтьева, 
а.и. спира, Л.н. толстого, П.б. стру-
ве, Е.н. трубецкого, с.н. трубецкого, 
н.Ф. Федорова, П.и. новгородцева, 
б.П. вышеславцева, Л.П. Карсавина, 
н.о. Лосского, н.а. бердяева, с.н. бул-
гакова, П.а. Флоренского, и.а. ильи-
на, с.Л. Франка, Л.и. Шестова, 
а.Ф. Лосева, в.в. зеньковского и др. 
сразу же отметим, что ввиду огра-
ниченности объёма статьи мы сосре-
доточимся только на четырёх персо-
налиях из великой плеяды русских 
религиозных философов указанного 
исторического периода  – П.я. чаадае-
ве, а.с. Хомякове, и.в. Киреевском и 
П.а. Флоренском; об остальных поста-
раемся рассказать в следующих своих 
работах.

П.Я. Чаадаев: философема 
провиденциализма как элемент 

творческого процесса

У этого замечательного русского 
философа можно отметить несколько 
особо важных философем, напрямую 
связанных с постижением сущности 
творчества. Первая и наиважнейшая 
здесь  – философема провиденциализ-
ма как сугубо религиозное понимание 
хода человеческой истории, процесса 
творчества, всей судьбы и жизни чело-
века, а фактически – силы Творца, сто-

ящего за своим творением. согласно 
этой главной философеме чаадаева, 
все мироздание движется Богом, лишь 
вслед за которым выступает человек — 
фигура интересная и значимая только 
в единстве и связи с творцом. ведь, 
по мысли философа, каждый человек 
имеет «зародыш высшего сознания», 
который может придать земному об-
лику нашей жизни надежду на полное 
обновление и духовное преображение. 
именно поэтому творчество, согласно 
чаадаеву, есть встреча высшего, ищу-
щего инобытия начала в самом челове-
ке и исходящих от Бога смыслов – ду-
ховных и провиденциальных по своей 
сути; подлинное творчество по своей 
интенции и природе обязательно рели-
гиозно [9].

Краткий анализ содержания пер-
вой философемы чаадаева позволяет 
зримо увидеть подлинную глубину ме-
тафизической сути творчества в по-
нимании мыслителя: творчество есть 
самое непостижимое и сложное деяние 
для человека, в котором от человека 
зависит только совсем немногое – сам 
вектор устремления к вышнему; всё 
же остальное – развёртывание прови-
денциального замысла. в этом ключе 
следует трактовать и смысл известно-
го положения чаадаева о том, что всё 
благо, нами совершаемое, заключает-
ся лишь в нашей способности подчи-
няться какой-то неведомой силе.

словами самого чаадаева эта фило-
софема может быть выражена ещё бо-
лее подробно и тонко: «значительная 
часть (наших мыслей и поступков) 
определяется чем-то таким, что нам 
отнюдь не принадлежит; самое хоро-
шее, самое возвышенное, для нас по-
лезное из происходящего в нас вовсе не 
нами производится. всё благо, какое 
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мы совершаем, есть прямое следствие 
присущей нам способности подчи-
няться неведомой силе» [8].

следует, наконец, отметить, что в 
контексте философемы провиденциа-
лизма чаадаев внутренне подчёркивал, 
что никогда человек не сводится и не 
может сводиться к чисто животному 
началу, к жизни как некоему приспо-
соблению к «миру сему», и это неиз-
бежно влечёт признание принципиаль-
ной неподвластности судьбы человека 
лишь ему самому. По чаадаеву, только 
невежество и буйство страстей за-
слоняет от нашего сознания такую 
глубинную истину, приводит к наше-
му неразумению нами действительно 
главного и подлинного; причём самым 
ярким примером такой слепоты чело-
века выступает … западная философия 
индивидуализма и секуляризма – фило-
софия собственного «я».

заметим: какова глубина, каковы 
метафизические горизонты воззрений 
отечественного мыслителя! К тому, 
о чём в своё время уже так масштаб-
но, так глубоко размышлял чаадаев, в 
целом непонятый и недооцененный по 
достоинству до сих пор, в том числе в 
своей собственной стране, человече-
ство еле-еле «добирается» только сей-
час!

великий русский религиозный 
философ всё время подчёркивает, что 
личность рождается и значима только 
тогда, когда она не утрачивает связи 
с надмировым и трансисторическим 
началом, которое по сути своей ре-
лигиозно. и собственно творчество 
чаадаев понимает как встречу выс-
ших человеческих устремлений и ис-
ходящих из надмирового начала, или 
абсолюта, трансцендентных энергий; 
поэтому оно – самая главная и высшая 

тайна человека. в этом ракурсе следует 
трактовать и смысл «тёмного» изрече-
ния чаадаева, что всё благо, нами со-
вершаемое, заключается исключитель-
но в нашей способности подчиняться 
какой-то неведомой силе.

А.С. Хомяков: философема 
«живознания» как элемент 

творческого процесса

По а.с. Хомякову, «познание рас-
судочное не обнимает действитель-
ности познаваемого; то, что в нём мы 
познаем, уже не содержит первоначала 
в полноте его сил» [6, с. 278]. Факти-
чески Хомяков напрямую утверждает, 
что рациональное познание и чистый 
разум вообще далеки как от какого-ли-
бо приближения к истине, так и от на-
стоящего «схватывания» любого нача-
ла жизни. более того, рафинированное 
познание убивает вещь как таковую и 
реальность во всём её многообразии и 
глубине самим своим актом. Познание 
означает рассечение и умертвление, 
выделение части в отрыве от единства 
и цельности; именно поэтому рацио-
нализм, по Хомякову, «есть логическое 
знание, отделённое от нравственного 
начала» [7, с. 30]. и сам Хомяков, и 
дальнейшие его последователи (славя-
нофилы) считали проблему познания 
одной из центральных в своей фило-
софии, но не в её ограниченных, чисто 
гносеологических форматах (как в за-
падной мысли), а в принципиально це-
лостном и «живом», не разрушенном 
рационализмом виде. цельное (вну-
треннее) знание, по глубокому убеж-
дению славянофилов, формирует ос-
нову всего мироотношения, является 
фундаментом философской системно-
сти как таковой, а вовсе не гносеологи-
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ей – причём началом пути к цельному 
знанию выступает потребность чело-
века в Абсолютном. «Для уразумения 
истины,  – пишет Хомяков,  – самый 
рассудок должен быть согласен со 
всеми законами духовного мира … в 
отношении ко всем живым и нрав-
ственным силам духа. Поэтому все 
глубочайшие истины мысли доступны 
только разуму внутри себя устроен-
ному, в полном нравственном согла-
сии со всесущим разумом» [6, с. 281]. 
По мысли Хомякова, принцип собор-
ности, организующий всё церковное 
бытие, должен господствовать и в ис-
тинной гносеологии, превращая её в 
целостное учение о познании и мора-
ли, окончательно отсекающее принцип 
разумного эгоизма, и в творчестве, 
открывая в последнем потенциал при-
ближения к абсолютной истине. рас-
крывая принцип соборности, Хомяков 
пишет: «Каждый человек находит в 
церкви самого себя, но себя не в бесси-
лии своего духовного одиночества, а в 
силе духовного единения с братьями и 
со спасителем. он находит в ней себя в 
своём совершенстве или – точнее – на-
ходит в ней то, что есть совершенного 
в нём самом» [7, с. 111, 112].

следует отметить, что Хомяков в 
своём учении о соборности и универ-
сальном церковном сознании одним 
из первых напрямую возводит про-
блематику творчества к религиозной 
полноте и сложности, сближая конеч-
ные цели творчества с абсолютным, 
живоносным, а, следовательно, истин-
но религиозным мироотношением. са-
мой необходимой для творчества со-
ставляющей, по Хомякову, выступает 
свобода, понимаемая им прежде всего 
как дар устремлённости человека к 
непреходящему, как воспоминание им 

своей небесной родины. Хомяков прин-
ципиально настаивает, что свобода 
есть далеко не только принцип выбо-
ра или свободы от чего-либо. По сути, 
наоборот: высшая свобода есть служе-
ние Абсолюту, даже когда человек от-
делён от него завесой забот мира сего. 
Фактически Хомяков говорит о двух 
реальностях: духовной и земной, ис-
кусственной, где всё находится во вла-
сти человека, где не может идти речь о 
творчестве, а только об определенном 
навыке, даже таланте наиболее со-
вершенным образом адаптироваться 
к извне довлеющим законам. Другая, 
духовная реальность – сфера абсолют-
но неизведанного, непредсказу емого, 
непостижимого, к ней пролегает толь-
ко путь глубинного вслушивания и 
созерцания; именно в этой реально-
сти свобода означает служение тому, 
что бесконечно привлекает человека 
и что ему совершенно неподвластно. 
Так и начинается творчество, кото-
рое в своей подлинности есть преодо-
ление секуляризма, убивающего мир 
самим фактом приспособления его к 
ограниченности человеческих позна-
вательных способностей. Доминантой 
философемы а.с. Хомякова высту-
пает здесь сам процесс познания как 
подлинное творчество. рациональный 
человек, по Хомякову, есть личность 
ущербная, разрушенная, которая спо-
собна обладать только видимостью 
знания, но едва ли способна жить и 
тем более творить; рационализму фи-
лософ противопоставляет творчество 
как «живознание» – единство субъек-
тивной воли, духа и объекта восприя-
тия, нерасторжимую связь нравствен-
ного поиска, мыслительных усилий и 
тонкого, интуитивного проникнове-
ния в неисчерпаемую сложность бы-
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тия. Хомяков мыслит творчество как 
переход человека из мёртвого, внешне 
заданного мира в инобытие, где воля 
неотделима от истины, а дух  – от по-
знания. Фрагментом же и прообразом 
иного мира на земле для философа вы-
ступает церковь.

И.В. Киреевский: философемы 
антропологии, гносеологии  

и творчества

в философии и.в. Киреевского 
также много ярких и глубоких фило-
софем, посвящённых феномену твор-
чества, а те общие выводы, к которым 
в итоге пришел этот великий русский 
философ относительно феномена 
творчества, – парадоксальны и порази-
тельны. Правда, следует отметить, что 
философемы и.в. Киреевского не име-
ют завершённого, афористического 
характера, а остаются своеобразным 
проблемным полем развития его мыс-
ли. Это обусловлено неоднозначным, 
антиномическим отношением мысли-
теля к феномену творчества и к дости-
жениям философии как таковой, по 
сути, пессимистическим его взглядом 
на свободу человеческой мысли, – по-
тому исследование взглядов Киреев-
ского не может иметь форму стройной 
мировоззренческой системы, и фило-
софемы предстают здесь как бы в рас-
крытом, неопоэтизированном виде. 
остановимся только на самых значи-
мых философемах и.в. Киреевского, 
посвящённых человеку, проблеме по-
знания и творчеству.

центральной является та, в кото-
рой контрастно противостоят человек 
внутренний, обращенный к абсолют-
ному началу, и человек, полностью 
принадлежащий миру внешних инте-

ресов. творчество, искусство творения, 
подчёркивает философ, принципиаль-
но недоступно внешнему человеку и, 
наоборот, подвластно только человеку 
внутреннему, начавшему восхождение 
к нравственным вершинам, где начи-
нается свечение смыслов внутреннего 
опыта. Фактически здесь Киреевский 
идёт вслед за Хомяковым: изначально 
создавая образ внутреннего, живуще-
го духовной жизнью человека, Кире-
евский наиболее близко подходил к 
тайне творчества вообще, первично не 
отделяя его от начала религиозного.

Другая философема и.в. Киреев-
ского направлена на поиск глубинной 
цельности в бытии, человеческом со-
знании и культуре. К тайнам цельно-
сти в мироздании Киреевский идёт, 
исследуя глубину и природу само-
го человека, в том числе занимаясь и 
центральной для всех славянофилов 
темой  – проблемой познания. По Ки-
реевскому, цельность – начало, заклю-
чающее в себе корень индивидуаль-
ности и условие своеобразия каждой 
личности, в том числе своеобразия 
творческого. искать же его необходи-
мо не иначе как в глубинах самого себя, 
в своей духовной жизни. Киреевский 
всячески подчёркивал, что внутрен-
ний человек отделён в нас от внешнего 
не в силу онтологической разнородно-
сти, а по причине первородного греха. 
в данном случае речь идёт о том, что, 
по мысли философа, душевно-духовно 
человек всегда сохраняет свою связь и 
единство с Абсолютом, т. е. даже в ре-
альном бытии не отрываясь до конца 
от бога, а лишь удаляясь или прибли-
жаясь к нему.

третья философема и.в. Киреев-
ского говорит о связи таинственной 
глубины в человеке, метафизики и 
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творчества: метафизика есть своего 
рода раздвоение, прорыв, или выход 
за пределы непосредственного внеш-
него опыта и причинно-следственной 
физической реальности. человек для 
Киреевского есть краеугольная верши-
на мироздания, в которой подлинное 
единство антропологического и онто-
логического начал не может состояться 
без третьего – теологического – начала, 
и потому только в религиозном миро-
ощущении Киреевский видит един-
ственный путь к утраченной цельности 
бытия и подлинной самореализации 
человека: «Главный характер верующе-
го мышления заключается в стремле-
нии собрать все отдельные силы души 
в одну силу, отыскать то внутреннее 
средоточие бытия, где разум, и воля, 
и чувство, и совесть, прекрасное и 
истинное, удивительное и желаемое, 
справедливое и милосердное, и весь 
объём ума сливаются в одно живое 
единство, и таким образом восстанав-
ливается существенная личность в её 
первозданной неделимости» [2, с. 275].

развивая свою антропологию и до-
водя её до завершения в образе целост-
ной и духовной личности, которой 
вполне подвластно и искусство тво-
рения, или творчество, Киреевский 
вдруг осознаёт всю принципиальную 
недостижимость этого уровня ре-
альным, так называемым земным, че-
ловеком. всё, на что способен земной 
человек,  – только устремиться, толь-
ко начать своё восхождение к нрав-
ственной высоте, вершина которой 
ему неведома и недостижима. в этом 
суть ещё одной философемы и.в. Ки-
реевского, согласно которой именно 
сам процесс восхождения, а не дости-
жения духовных вершин философ и 
называет глубинным, или живым зна-

нием, творческим бытием, которое 
противопоставляется изменчиво-пре-
ходящему, а значит нетворческому, 
категориально-логическому, мышле-
нию и такому же – рационально-внеш-
нему  – бытию. Постижение человека 
у Киреевского очень глубоко: мысли-
тель видит в любой живой душе и ни-
чем не истребимое небесное начало, и 
слепоту греха, его мощь и силу. По Ки-
реевскому, гармонизовать личность, 
собрать человека воедино невозможно 
без третьего, абсолютно иноприрод-
ного ему теологического начала, и все 
силы душевно-духовного бытия и зем-
ной жизни должны быть направлены 
на достижение искомой и благостной 
цельности.

итак, в философемах Киреевского 
отражена своеобразная философия 
творчества в её идеальном понима-
нии  – как целостного бытия в един-
стве веры, знания, воли и жизни. на 
пути исследования образа идеально-
го, гармоничного человека мыслитель 
приходит к неминуемому осознанию 
несоизмеримости, несопоставимо-
сти даже высших, творческих чело-
веческих усилий и того внутреннего 
озарения, которое есть откровение. 
Киреевский вынужден признать неим-
манентность истины не только бытию, 
но и внутреннему содержанию от-
дельного человека: в финале философ 
приходит к осознанию глубочайшего 
и трагического разрыва человеческих 
возможностей и устремлений, с одной 
стороны, и Абсолютного начала как 
такового, с другой. завершением тео-
ретических построений является всё 
большее тяготение Киреевского к та-
инствам церкви и соборности, к му-
дрости, сокрытой в трудах святых от-
цов. Киреевский вообще высказывает 



67

ISSN 2072-8530 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки 2017 / № 3

мысль, что, трудясь над своим духов-
ным устроением, каждый отдельный 
человек «действует не один и не для 
одного себя – он делает общее дело всей 
церкви… Для развития самобытного 
православного мышления не требует-
ся особой гениальности … развитие 
этого мышления должно быть общим 
делом всех людей верующих и мысля-
щих» [2, с. 273, 277]. изначально стре-
мясь к единству творческого бытия 
человека и религиозного миропони-
мания, в итоге Киреевский приходит 
к примату и даже к самозамкнутости 
церковного бытия, не находя единения 
свободы и веры, личной гениальности 
и православной мудрости. По Кире-
евскому, подлинное творчество недо-
ступно человеку в силу недостижимо-
сти его задач и, скорее, даже разрушает 
личность, нежели восстанавливает её. 
отсюда философ делает жёсткий, но 
неоспоримый для него вывод: луч-
шая жизнь есть движение к таинствам 
церкви и мудрости святых отцов. вы-
вод этот звучит пессимистически, но 
следует признать, что в мировоззре-
нии позднего Киреевского творческой 
свободе и познавательным усилиям 
философии места уже нет. Киреевский 
убеждён, что мудрость святых отцов 
превышает и включает в себя всякие 
мирские достижения, и потому твор-
чество фактически излишне. По сути, 
Киреевский вскрывает одну из суще-
ственнейших антиномий философии 
творчества  – вопрос о несоизмеримо-
сти религиозного бытия и творческо-
го самосознания личности. Эта анти-
номия – узел смысловой проблематики 
философии творчества, так как в за-
висимости от её решения последняя 
приобретает либо религиозный, т. е. 
теоцентрический характер, либо замы-

кается на антропологическую пробле-
матику с множеством открывающихся 
человеку реальностей. Киреевский не 
ищет и не стремится искать разре-
шение этой антиномии, так как она 
является тем самым желаемым завер-
шением его философских построений, 
которое переводит миросозерцание 
Киреевского в иное русло в конце его 
жизни: «Глубокое, живое и чистое лю-
бомудрие св. отцов представляет за-
родыш высшего философского начала: 
простое развитие его, соответственное 
современному состоянию науки и со-
образное требованиям и вопросам 
современного разума, составило бы 
само собой новую науку мышления» 
[2, с. 270].

в человеческих устремлениях и 
возможностях, по мысли и.в. Киреев-
ского, присутствует непреодолимый 
трагизм, выражающийся в антиномии 
творчества как такового; этот общий 
вывод может быть истолкован как ре-
зультат, полученный путём синтеза 
всех рассмотренных выше философем 
и.в. Киреевского.

П.А. Флоренский: философема 
трагедийного антиномизма как путь 

творческого восхождения

П.а. Флоренский был всегда на-
строен критически к существующе-
му аналитическому миросозерцанию, 
восходящему к истокам естествозна-
ния и воцарившемуся в культуре с эпо-
хи возрождения: оно, по мысли фило-
софа, принципиально нетрагедийно и 
сознательно отворачивается от того, 
чего не в силах постичь. Флоренский 
подчёркивает, что, стремясь всегда к 
определённости явлений, схваченной 
через фиксацию неизменных законов 
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и принципов, такое мировоззрение 
упускает главные – непредсказуемые – 
явления бытия: всякую индивидуаль-
ность, свободу как таковую, подвиг, 
исторические катаклизмы, время, не-
предсказуемость собственной жизни и 
судьбы, саму смерть, истоки мирозда-
ния, эсхатологию и, наконец, творче-
ство. оно приводит к тому, что человек 
довольствуется лишь некой проекцией 
искусственных рациональных устано-
вок на непостижимость мироздания; 
Флоренский передаёт эту мысль своей 
особой философемой, которая, на наш 
взгляд, крайне важна для глубинного 
понимания именно феномена творче-
ства: «нужно преодолеть самодоволь-
ство рассудка, порвать магический 
круг его конечных понятий и высту-
пить в новую среду, – в среду сверхко-
нечного, рассудку недоступного и для 
него нелепого» [5, с. 513]. Преодолеть 
формально-логический рационализм 
значит осуществить выход в иные об-
ласти, где и совершается творчество, а 
это невозможно без устранения само-
довольного догматизма рацио. Фло-
ренский особо отмечает, что главный 
импульс на таком труднейшем пути – 
чувство трагедии, совершающейся 
как во всём мире, так и в бытии от-
дельного человека, неуклонно прибли-
жающегося к смерти; в сфере мысли 
же этот импульс  – противоречие, ан-
тиномизм, который мыслитель считал 
вообще основой живого и подлинного, 
а значит, творческого, познания: «Если 
мир познаваемый надтреснут и мы не 
можем на деле уничтожить трещин его, 
то не должны и прикрывать их… бес-
сильное усилие человеческого рассуд-
ка примирить противоречия, вялую 
попытку напрячься давно пора отраз-
ить бодрым признанием противоречи-

вости» [5, ч. 1, с. 157]. одна из самых 
главных мыслей, которую выражает 
Флоренский в связи с рассуждениями 
об антиномизме, состоит в признании, 
что корнем расчленённости мирозда-
ния, т. е. и причиной возникновения 
антиномии в нём, являются грех и зло, 
разрушившие цельность мира и гар-
моническое существование человека. 
По Флоренскому, линейный рассудок 
и есть прямое послушание послед-
ствиям греха, т. е. абсолютная слепота 
по отношению к сущности явлений и 
попытка найти её как бы «наощупь», 
через псевдозакономерности. анти-
номизм в познании означает первое 
пробуждение человека, столкновение 
его лицом к лицу с непостижимым, 
как бы случайным, с явлениями яко-
бы взаимоисключающими. более того, 
по Флоренскому, антиномизм озна-
чает признак приближения к истине, 
которая по природе своей превышает 
как человеческий рассудок, так и всё 
человеческое бытие. Поэтому истина 
никогда не может быть выражена на-
прямую, она лишь просвечивает, отда-
лённо брезжит, как дорога в инобытие.

Крайне важно здесь подчеркнуть, 
что приближение к антиномизму тре-
бует от познающего отречения от 
самого себя, так как сущность анти-
номии есть бессмыслица для рассудка. 
более того, усилие постичь антиномию 
есть уже начало подвига не познания 
как такового, но веры, выводящей че-
ловека из линейности этого мира. Про-
тиворечия, по мысли Флоренского, не-
обходимы, ибо именно они есть уколы 
инобытия и проблески верующего со-
знания: «чтобы прийти к истине, надо 
отрешиться от самости своей, надо 
выйти из себя; а это для нас решитель-
но невозможно, ибо мы  – плоть. но, 
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повторяю, как же именно, в таком слу-
чае, ухватиться за столп истины? – не 
знаем, и знать не можем. знаем только, 
что сквозь зия ющие трещины челове-
ческого рассудка видна бывает лазурь 
Вечности. Это непостижимо, но это – 
так. и знаем, что ‘‘бог авраама, исаа-
ка, иакова, а не бог философов и учё-
ных’’ приходит к нам, приходит к одру 
ночному, берёт нас за руку и ведёт так, 
как мы не могли бы и подумать. ‘‘че-
ловекам это невозможно, богу же всё 
возможно’’ (мф 19: 26, мк 10: 27)» [5, 
ч. 2 с. 489].

итак, мы рассмотрели четыре 
философемы русской религиозно-
философской мысли, в которых об-
нажаются масштаб и глубина миро-
воззренческих исканий означенного 
периода, а одновременно просматри-
вается и многоуровневость самого 
понятия философемы, так как оно 
связано не с каким-то одним философ-
ским вопросом, а охватывает целый 

идейный спектр. К примеру, филосо-
фема провиденциализма сопряжена с 
вопросами философии истории, эсха-
тологии, антропологии, гносеологии, 
творческого процесса, сотериологии и 
др.; то же самое можно сказать и обо 
всех других философемах – они много-
плановы, никогда не завершены, не 
столько констатируют мысль, сколько 
выводят её к определённым горизон-
там. именно поэтому прослеживает-
ся органическая взаимосвязь между 
проблемой философемы как таковой и 
феноменом творческого акта. только с 
помощью таких понятий, как символ, 
образ, иррационально-интуитивное 
начало, философема и др., можно как-
то описать и зафиксировать смысловое 
поле, вектор развития и вербальную 
ткань подлинного творческого акта. в 
силу этого вполне правомерно и кон-
структивно вводить понятие филосо-
фемы в концептуальное рассмотрение 
феномена творчества.
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неявленная СубСтанциональноСть филоСофии г.г. Шпета 
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Колесниченко Ю.В.1

Институт деловых коммуникаций
125323, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, Российская Федерация

Аннотация. Данная статья начинает изучение метафизической основы шпетовского зна-
ния. Обозначенная проблема, не получившая до настоящего времени своего решения в 
отечественной историко-философской литературе, является одной из ключевых в опре-
делении принадлежности философии выдающегося мыслителя Г.Г. Шпета к русской фи-
лософской традиции. Результаты исследования материалов обширной базы источников, 
а также применение герменевтической техники исследования, использование историче-
ского, аналитического, синхронического, диахронического, идеографического и номоте-
тического методов, некоторых приёмов психолингвистического анализа дают возмож-
ность причислить философа Шпета к поколению отечественных философов, имевших 
глубинной (неявленной) основой своего творчества субстанциональное единое – лич-
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новое видение личности в гу-
манитарном знании первой трети 
ХХ  столетия есть новое видение бы-
тия, основанное на выходе за пределы 
когнитивной логики, в мир реального 
субъекта с его ситуативно-герменев-
тической логикой. не наблюдение лич-
ностью субъектно-объектных отно-
шений со стороны, но погруженность 
бытия в личность и личность как ис-
точник этого субъектно-объектного 
бытия становятся основными предме-
тами научного интереса.

в указанный период «личность» в 
русской философии ещё совершенно 
не есть то, чем / как она видится со-
временной российской (в значитель-
ной степени всё ещё марксистской, что 
касается методологических приёмов и 
объёмов традиционных философских 
понятий) мыслительной традиции. 
она не есть ещё (в силу отсутствия 
строгой специализации философского 
знания того времени) сугубо социаль-
но-философская категория. Личность 
как феномен гуманитарного знания 
всё более становилась фокусом, цен-
тром «исходящей» философии. Лич-
ность не была объектом исследования, 
понятие личности было философской 
онтогносеологической базой, оно (по-
добно пониманию иконы русской 
философской традицией) ничего (кон-
цептуально) не изображало, оно «яв-
ляло». через понятие «личность» фи-
лософия нового времени штурмовала 
ранее неизвестные онтологические 
вершины, добивалась нового видения 
бытия, присваивала, покоряла «лич-
ностностью» само бытие.

основатели этой философской 
парадигмы в отечественной филосо-
фии (такие, например, как а.Ф. Лосев, 
м.м. бахтин, Л.П. Карсавин, Г.Г. Шпет) 

анализируют новую субстанциональ-
ность исключительно через отражение 
и исследование её качеств-проявлений 
(у Л.П. Карсавина – «качествованиях» 
личности; бытие-событие, не-алиби в 
бытии – у м.м.  бахтина; интуиция и 
миф – у а.Ф. Лосева; абсолютное бы-
тие «я» – у Г.Г. Шпета), но не перехо-
дят непосредственно на исследование 
источника этих качеств, субстанции, 
этими качествованиями обладающей. 
Указанные авторы отвечают здесь 
на вопрос о субстанциональности 
парадигмально по-новому, т.  е. ос-
новным вопросом своей философии 
видят производный вопрос «как» (во-
прос метода), тогда как традицион-
но для осуществления философской 
понятийной полноты (отражённого 
знания) необходимо было ответить, 
прежде всего, на вопрос «что». т. е. от-
ветить на вопрос о субстанциональной 
принадлежности названных качеств. в 
связи с этим встаёт принципиальный 
вопрос о том, кто есть субъект много-
численных предикатов, содержащихся 
в труде «Диалектика мифа» а.Ф.  Ло-
сева, в работе «К философии поступ-
ка» м.м.  бахтина, в «Философских 
этюдах» и «Эстетических фрагментах» 
Г.Г. Шпета?

Для достижения целостного пони-
мания парадигмальной подосновы фи-
лософствования того периода необхо-
димо реконструировать философскую 
мысль указанных авторов именно в 
этом ключе, в плоскости воссоздания 
субстанционального общего на фоне 
многочисленного особенного. безус-
ловно, древнейший духовный опыт 
«описания мистерий» (исключительно 
через описание качеств без называния 
субстанционального «владельца» этих 
качеств) применялся авторами ука-
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занных текстов не случайно. Герме-
невтическое же прочтение указанных 
текстов позволяет практически всегда 
угадывать «вторым рядом» понятий-
но, логически и методологически не-
противоречивые «ссылки» на субстан-
циональность личности при изучении 
основных свойств и характеристик 
современным образом трактуемого 
бытия. именно в связи с вышеска-
занным в.П.  зинченко отмечает, что 
«сходство размышлений о я, о лич-
ности у П.а.  Флоренского, м.м.  бах-
тина, Г.Г. Шпета очевидно...» [1, c. 112]. 
исследователи б.и.  Пружинин и 
т.Г.  щедрина считают, что понятие 
“личности” может служить инденти-
фикатором русской эпистемологиче-
ской традиции, ибо оно фактически 
замещает в ней центральное понятие 
классической гносеологии – понятие 
субъекта познания. оно связывает 
смысловую ткань этой традиции, вы-
ражая её стилистическое единство» 
[4, c.  25]. согласившись с указанным 
обстоятельством, добавим, что уни-
кальное понятие русской филосо-
фии – понятие личности – в силу своей 
предельной понятийной полноты суб-
станционального свойства становит-
ся центральным идентификатором не 
только эпистемологической традиции, 
но и онтогносеологического модуса 
русской философии в целом.

Погружение в научно-философский 
в широком смысле слова контекст того 
времени, попытка применить щадя-
щие, методологически близкие поня-
тийным предпочтениям тех лет мето-
ды исследования – главная задача этой 
статьи. Превратить ушедшее в мето-
дологическое и парадигмальное про-
шлое философское «тогда-бытие» – в 
«сейчас-бытие» (с целью демонстрации 

чрезвычайной мировоззренческой 
значимости философии указанного 
периода для истории мировой фило-
софии в целом) также является целью 
настоящей работы. выражаясь язы-
ком м.м.  бахтина, необходимо некое 
замедление над объектом (исследова-
ния). исходя из этого, философское 
творчество Г.Г. Шпета следует превра-
тить из объекта в предмет исследова-
ния, «взять» его в общефилософском 
онтогносеологическом парадигмаль-
ном контексте. «одна из методологиче-
ских проблем, стоящих перед исследо-
вателем, – пишет историк философии 
и.в. Павленко, – необходимость вслу-
шаться в этот контекст, который при-
сутствует практически у любого круп-
ного мыслителя, попытаться проявить 
внутреннюю жизнь и динамику мыс-
ли. Подобный подход предоставляет 
автору несколько большую свободу по 
отношению к материалу исследования, 
деятельность уразумения и интерпре-
тации, столь свойственные герменев-
тике, как нельзя более подходят к рас-
смотрению философского творчества 
самого Г.Г. Шпета» [3, с. 10, 11].

в истории отечественной фило-
софии Г.Г. Шпет широко известен как 
феноменолог, герменевтик, психолог, 
философ языка, чьи основные работы 
были посвящены философии смысла, 
теории и практике субъекта семиоти-
ческих пространств, различным об-
ластям интерпретации знака, образа, 
пониманию сути индивидуального, 
а также абсолютного “я” в контексте 
главных методологических требова-
ний феноменологии, герменевтики, а 
также социальной психологии.

Философия Г.Г.  Шпета в последнее 
время привлекает значительный ис-
следовательский интерес. абсолютное 
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большинство текстов, написанных на 
эту тему, посвящено феноменологи-
ческой, семиотической, герменевтиче-
ской и психологической репрезента-
циям мысли философа. в нашу задачу 
не входит освещение этого круга про-
блем, так как они относятся к спе-
циальным областям гуманитарного 
знания и непосредственного онтогно-
сеологического значения в понимании 
метафизической принадлежности учё-
ного не имеют: «философский статус 
Г.Г.  Шпета в восприятии исследовате-
лей его творчества сохраняет какую-то 
долю неуловимости и неопределенно-
сти...» [5, c. 486, 487].

автор настоящей статьи делает по-
пытку внести свой вклад в решение во-
проса об определении философского 
статуса Шпета в целом.

необходимо отметить, что актив-
ная феноменологическая позиция 
Шпета в философии, его безжалостная 
критика «до-научной» [8, c.  51] фило-
софии порой не позволяют увидеть 
за жёсткими формулировками гуссер-
лианского толка важнейший элемент 
его творчества, роднивший его, как ни 
парадоксально это прозвучит на пер-
вый взгляд, с другими представите-
лями русской философской традиции 
постсоловьевского культурного про-
странства. Это положенное в основу 
философствования представление о 
конкретном живом бытии и его но-
сителе – личности, понятой Шпетом, 
подчеркнём, не только в философско-
социальном или психологическом из-
мерениях, но в измерении онтическом, 
в измерении предельных оснований 
конкретного «здесь-бытия».

Шпетовская концепция относится 
не только к герменевтической тради-
ции, но в равной степени и к так на-

зываемой «глубинной семиотике». 
зёрна этой традиции обнаруживаются 
в работах м.м. бахтина, а.Ф. Лосева, 
П.а. Флоренского. основная идея «глу-
бинной семиотики» как области науч-
ного знания – в осмыслении не только 
языковых, но и культурных феноме-
нов … включая особым образом пости-
гаемую личность» [6, с.  94, 95]. Фено-
менологическое открытие, сделанное 
Шпетом, заключалось в обнаружении 
им наряду с чувственным опытом и 
сущностного созерцания социальной 
интуиции; он полагал последнее фун-
даментом, «предустановлением» само-
го бытия в сознании. в связи с выше-
сказанным представляется, что Шпет, 
очевидный последователь западноев-
ропейских философских традиций, 
тем не менее полагал необходимым ус-
ловием своей положительной филосо-
фии концепт личности, обеспечиваю-
щий уникальную целостность живого 
социального бытия. но в силу ставшей 
в те годы традиционной апофатич-
ности философии Шпет почти нигде 
впрямую не говорит о личности как о 
субстанциальном начале любого по-
ложительного знания. Это обстоятель-
ство существенным образом ослож-
няет герменевтическую дешифровку 
исходных исследуемых текстов, вы-
явление заложенных в них глубинных 
философских смыслов. Представляет-
ся, что включение в объяснительную 
схему элементов философско-психо-
лингвистической эвристики позволит 
нам с большей точностью произвести 
герменевтическое погружение в изна-
чальные авторские интенции. одним 
из опорных понятий в постижении 
сквозных тематических замыслов фи-
лософского творчества Шпета в целом 
может послужить понятие затекста. 
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напомним, что если сам текст носит 
линейный характер явленной смысло-
вой очевидности, то затекст есть связь 
самого текста с так называемыми фо-
новыми знаниями, которые существу-
ют вне этого текста и являются частью 
культуры. Применительно к специ-
альной области философии затекст 
есть, таким образом, реальность фило-
софского бытия, описанного автором 
средствами выбранного им философ-
ского анализа. затекст соприсутствует 
в авторском тексте в неявленной фор-
ме и требует для своего обнаружения 
пошагового герменевтического снятия 
явленных смыслов текста. в связи с 
этим представляется, что у Г.Г. Шпета 
(равно как, например, у м.м. бахтина, 
подразумевавшего носителем онтиче-
ского бытия личность [2, с.  105–116]) 
«затекстовая», интенциональная тема 
личности аналогичным образом про-
рывается сквозь ткань философских 
и герменевтических, эстетических, 
семиотических текстов, ломая строй-
ную логику изложения специально-
научного материала, ставя тем самым 
современного исследователя в тупик. 
Представляется, что выход из опи-
санного исследовательского тупика 
нужно искать в следующем обстоя-
тельстве творчества самого Г.Г. Шпета: 
все специально-научные усилия фило-
софа, коим учёный посвятил свою 
творческую жизнь, имели в своём 
протобазисе парадигмального свой-
ства личность, «второе абсолютное» 
(по в.  соловьёву), фундировали всё 
творчество Шпета основанием лич-
ностным, понятым как субстанцио-
нальная основа специально-научных 
терминов – понятий, приложимых, 
соответственно, к логике, психологии, 
семиотике, а именно: понятий субъ-

екта, “я”, лица, индивидуума. следует 
иметь ввиду, что сам Шпет в отличие 
от многих своих современников очень 
внимательно относился к точности, 
адекватности применения указанных 
понятий, всякий раз чрезвычайно 
строго обозначая их объём, а также 
эвристические пределы их использо-
вания, отмечая, что в основании фило-
софии «должно быть не только всё, но 
и каждое на своём месте» [10, с.  531]. 
таким образом, для обеспечения не-
противоречивости герменевтического 
хода нашего исследования необходимо 
обратиться к использованию не толь-
ко метода историко-философского 
анализа, но также методов смежных 
гуманитарных дисциплин, а именно: 
герменевтики, философской психоло-
гии, психолингвистики.

обеспечивая герменевтическое 
погружение в творческий контекст 
Г.Г.  Шпета, реконструирующее мысль 
автора «изнутри», в её максимальной 
логико-понятийной непротиворечи-
вости и полноте, мы имели возмож-
ность обнаружить одну из наиболее 
интересных и «показательных» (с точ-
ки зрения революционного парадиг-
мального прорыва в эпистемологии) 
концепций личности периода гума-
нитарного модернизма. обнаружение 
центрирующего концепта позволило 
объединить понятийную, логическую, 
доказательную, методологическую, на-
конец, парадигмальную составляющие 
авторской философской концепции в 
единый непротиворечивый контекст. 
таковым концептом шпетовской фи-
лософии, как нам видится, является 
понятие личности как субстанцио-
нального единства, средоточия кон-
кретного живого бытия. именно ре-
конструируя философский контекст 
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конкретных произведений автора, 
фундируя его на протяжении всего 
прочтения субстанциональным по-
нятием личности / личностности (как 
основы конкретного онтического бы-
тия), мы добиваемся принципиально-
го «снятия» всех терминологических 
и доказательных «на-первый-взгляд» 
противоречий шпетовской филосо-
фии. Гипотетическое введение вспо-
могательного понятия «личностность» 
в философский контекст (своего рода 
герменевтическое моделирование 
историко-философского текста) даёт 
возможность осознать неясное на пер-
вый взгляд «что» в философии Шпе-
та (в противовес его очевидно фено-
менологической «как»-компоненты). 
Последовательное использование 
этого методологического приёма по-
зволяет увидеть в шпетовской фило-
софии не только последовательную 
феноменологическую гуссерлианскую 
концепцию, не герменевтическую или 
социально-психологическую теории, 
но фундаментальную философскую 
систему, основанную на субстанцио-
нальном (а именно, личностном) кон-
цепте наличного бытия. необходимо 
также отметить, что понятийное «ре-
конструирование» субстанциональ-
ности (на материале трудов Г.Г. Шпета) 
дало положительный результат лишь 
потому, что субстанциональность как 
центробежная «заданность» автор-
ской философской системы импли-
цитно содержалась в заданном фило-
софском дискурсе изначально. она 
не есть нечто привнесённое, но лишь 
обнаруженное нами в процессе исто-
рико-философских аналитических 
изысканий. Личность как субстанцио-
нальность есть средоточие шпетовско-
го знания о бытии вообще, понимание 

собственно бытия (бытия per se) как 
живого бытия-действа, погружённо-
го в единственно доступную нашему 
видению человеческую, личностную 
протяжённость: «Личность есть внеш-
ность» (курсив мой – Ю.К.) [9, с. 696].

итак, применение к текстам 
Г.Г.  Шпета техники фундирования 
его работ центрирующим понятием 
“личности” (как, например, в случае 
с ранним творчеством м.м.  бахтина 
[2, с.  105–116]) даёт положительный 
результат. именно поэтому, казалось 
бы, в невозможных для понимания мо-
ментах его текстов можно усмотреть 
онтогносеологический смысл сказан-
ного в русле фундирования знания по-
нятием личности, конципированной 
философом в качестве личности онти-
ческой.

очевидна понятийная и методоло-
гическая строгость трудов Шпета. но 
также очевидно и то, что в его работах 
всегда прослеживается некая «тоска» 
по абсолюту, не получающая, как, на-
пример, у в. соловьева, выхода в рели-
гиозную область для решения своего 
вопроса, но и не позволяющая себе 
низвергнуться в пучину философии 
отрицательной, а именно в философию 
голого метода. именно традиционное 
для русской философии «устремле-
ние» в конечном итоге к человеку, к 
личности определило вектор развития 
философии самого Шпета: от феноме-
нологии – через герменевтику – к со-
циальной психологии (недаром Шпет 
пишет в 1927  г. специальную работу 
по этнической (читай здесь “социаль-
ной”) философии, подчёркивая, что 
«сделанное в общей психологии ещё 
далеко не нашло своего приложения в 
её специальных отделах, в частности, в 
психологии этнической» [7, с. 6]).
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К этой проблематике относится 
ещё один системообразующий момент 
в творчестве Шпета – его погружение 
в органическую логику в.  соловьева, 
преобразованную им впоследствии 
в логику единичного объёма (так, на-
пример, в работе 1922 г. «Эстетические 
фрагменты» автор безапелляционно 
утверждает, что «искусство – единич-
но, искусство индивидуально» [10, 
с. 682], проводя, таким образом, мысль 
о невозможности синтеза искусств). 
сам Шпет в своих работах подчёрки-
вает применение различного рода «ло-
гик» в зависимости от исследуемого 
объекта. Формально-логический путь 
слишком узок для герменевтического, 
символического постижения бытия, 
считает философ. так, в работах, по-
свящённых специальным (например 
семиотическим) проблемам, Шпетом 
делается уклон на замену формальной 
логики новейшими материально-логи-
ческими учениями семасеологии. но 
для русского философа – Шпета – дол-
гая остановка на специальных фило-
софских вопросах невозможна. он 
идёт дальше, выстраивая теорию вну-
тренней формы, имеющей внутренние 
же ресурсы саморазвития. Это теоре-
тическое обстоятельство, как нам ви-
дится, роднит эстетическую теорию 
Шпета с психологической теорией 
личности м.м.  рубинштейна и прин-
ципом творческой самодеятельности 
с.Л. рубинштейна, в те же годы в иной 
гуманитарной плоскости отразивших 
идею саморазвития и принципа субъ-

ектности конкретного бытия. «таким 
образом, обогащение семиотической 
теории понятием внутренней формы 
было связано с поиском семиотиче-
ских инструментов в анализе форм 
творческого присутствия человека в 
языке. Глубинно-семиотический под-
ход, основателем которого выступает 
Г.  Шпет, ставит во главу семиотиче-
ского процесса самого человека. в сос-
сюрианской и пирсианской семиотике 
мир знаков априори признается внеш-
ним по отношению к личности. Шпе-
товская семиотика человекомерна, или 
“целемерна”, в его собственных терми-
нах…» [6, с. 179].

важным для конечных целей наше-
го исследования является признание 
современных авторитетных исследо-
вателей философии Шпета, заключа-
ющееся в том, что «к сожалению, са-
мосвидетельств относительно своего 
философского статуса Г. Шпет не оста-
вил…» [5, с. 481]. Добавим, что специ-
альные исследования отдельных тру-
дов Г.  Шпета по вышеобозначенным 
дисциплинам гуманитарного знания 
(герменевтике, эстетике, семиотике, 
философии языка и даже по феномено-
логии) не способны решить указанной 
выше проблемы. выход из создавшего-
ся положения возможно найти, лишь 
обратившись к глубинной герменев-
тике философских смыслов онтогно-
сеологического свойства, имплицитно, 
в неявленной форме, апофатически 
соприсутствующих в трудах Г. Шпета. 
что же имеется ввиду?
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идея патриотичеСкоЙ оСновы личноСти  
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Аннотация. Признаком транзитивности, неустойчивости современного общества яв-
ляется утрата им базовых моральных ориентиров. В непростых условиях, когда новые 
моральные принципы только находятся в стадии формирования, молодому поколению 
предстоит сделать нравственный выбор. Этот выбор должен базироваться на высоком 
уровне духовного развития личности. В данном случае патриотизм выступает в качестве 
фундаментальной основы личности, о чём говорил русский философ первой половины 
ХХ в. И.А. Ильин, разрабатывая универсальную методику патриотического воспитания 
личности. Вне социальной среды личность деформируется, теряя гармонию и целост-
ность. В статье сделаны выводы о приоритетности духовного начала в формировании 
патриотизма у личности, что в конечном счёте является основой гуманного общества. 
Автором статьи использованы методы историко-философского анализа: сравнительного 
философского анализа, историко-философской реконструкции, интерпретации.

Ключевые слова: патриотизм, духовность, личность, нравственность, целостность.

the idea of patriotic foUndations of personality  
in i.a. ilyin’s philosophy 
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10А, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation

Abstract: The sign of transitivity, instability of the modern society is the loss of its basic moral 
guidelines. In difficult conditions, when new moral principles are only in the process of formation, 
the young generation will have to make a moral choice. This choice should be based on a high 
level of spiritual development of the individual. In this case, according to the Russian philosopher 
of the first half of the twentieth century, I.A. Ilyin, patriotism acts as the fundamental basis of the 
individual. I.A. Ilyin developed a universal method of patriotic education. Outside social environ-
ment, the personality gets deformed losing its harmony and integrity. By using the methods of a 
comparative philosophical analysis, historical-philosophical reconstruction, and the method of 
interpretation the author of the article argues the priority of the spiritual principle in inspiring pat-
riotism in the personality, which ultimately forms the basis of the humane society. 

Key words: patriotism, spirituality, identity, morality, integrity.
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в современном мире на переломных 
этапах развития общества, когда оно 
теряет моральные принципы и нормы, 
существовавшие до этого времени, а 
новые туманны и находятся в стадии 
формирования, очень важным и ак-
туальным становится формирование 
у подрастающего поколения способ-
ности делать морально-нравственный 
и духовный выбор, в основе которого 
будет лежать высокодуховное лич-
ностное развитие. в этом случае па-
триотизм выступает фундаментальной 
основой становления личности [9].

Универсальным методом патрио-
тического воспитания личности яв-
ляется приобщение её к традициям и 
культурному достоянию своего наро-
да, отечества, той социальной среды, 
из которой она происходит. отказ от 
духовности в системе патриотического 
воспитания ведёт к деформации самой 
личности и утрате ею гармоничности 
и целостности.

Любой человек  – это в первую 
очередь личность, имеющая свои 
собственные идеалы, этические и 
моральные нормы, ценностные ориен-
тиры, неповторимый внутренний мир. 
нравственное воспитание личности, 
её духовный потенциал дают возмож-
ность построить гуманное общество, 
которое является одной из главных 
основ современного мира. «Духовный, 
т. е. ценностный кризис тем отличает-
ся от всех других кризисов, что здесь 
человек как бы потерял самого себя, 
то, с чем он себя идентифицировал, 
веровал...» [1, c. 143]. Именно поэтому 
на сегодняшний день наиглавнейшей 
задачей современного общества стано-
вится возрождение духовности и нрав-
ственности при формировании лично-
сти у растущего поколения.

Этими вопросами неоднократно 
задавался и русский философ и пу-
блицист иван александрович ильин 
(09.04.1883–21.12.1954). отличитель-
ной чертой его философии являются 
широта охватываемых им тем, углу-
блённость в них с точки зрения право-
славно-религиозного мировоззрения, 
патриотичность, духовность его уче-
ний [4].

иван александрович уделял огром-
ное внимание в своём творчестве 
развитию морально-нравственных, 
духовных и патриотических качеств 
личности. Личность им рассматрива-
лась с точки зрения духовности, кото-
рая включает в себя опыт нравствен-
ности и религиозности [3].

Главными аспектами духовности 
в формировании личности философ 
считает формирование в ней таких ду-
ховных качеств, как патриотические, 
религиозные, нравственные и эстети-
ческие [10].

ильин в своих трудах всё время 
затрагивает тему воспитания и фор-
мирования личности, её духовности 
и морального здоровья. Личность, об-
ладающая такими качествами, сможет 
сделать верный выбор, столкнувшись 
с социальным и духовно-нравствен-
ным злом. однако в этом понимании 
следует учитывать и то, как восприни-
маются смысл человеческой жизни, её 
сущность и бытие. и здесь отправную 
точку ильин видит в духовно-нрав-
ственном творчестве русских фило-
софов и писателей: в.с. соловьёва, 
н.в. Гоголя, Ф.м. Достоевского и мно-
гих других. их объединяло неприятие 
того назначения человека и смысла 
его жизни, который можно назвать 
«философией жизни», в основе кото-
рой представление о жизни как о наи-
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высшей ценности. Философ, наоборот, 
говорил о несостоятельности видения 
смысла жизни в самой человеческой 
жизни. Есть иные ценности, которые 
находятся выше этой самой жизни, и 
существует «некий особый надбиоло-
гический и надсоциальный её смысл». 
Эти выводы можно сделать, исходя из 
того, что человек в первую очередь ду-
ховное существо. и из этого следует, 
что наивысшие ценности  – религиоз-
ные, духовные и патриотические [2].

он считал, что патриотическое вос-
питание  – это приобщение человека 
как индивида к совершенному и родо-
вому. Два разных аспекта патриотиче-
ского воспитания определяют станов-
ление целостного человека. Уровень 
качества сопоставления моральных и 
духовно-нравственных критериев, с 
которыми личность себя идентифици-
рует и к которым стремится, определя-
ет уровень её внутренней целостности, 
душевного и морального здоровья.

непосредственной отправной точ-
кой в воспитании и формировании 
личности является своё, родовое, 
кровное, национальное, родное. от-
чизна, историческая память, родная 
культура, национальные традиции и 
символы  – всё это в процессе патри-
отического воспитания осваивается 
и усваивается в качестве важнейшей 
основы самоопределения, самоиденти-
фикации личности человека и её само-
реализации. Формирование стремле-
ния к лучшему связано с воспитанием 
чувства принадлежности к националь-
ному, родному; это даёт возможность 
глубже понять и принять духовное 
становление личности, которое и яв-
ляется процессом воспитания, пере-
даваемого последующему поколению 
с целью развития и формирования у 

него способностей к нравственному 
выбору.

Духовная основа содержания и 
структуры становления личности 
определяет процесс патриотического 
воспитания в качестве коммуникаци-
онной и социокультурной связующей. 
Этот процесс базируется на объедине-
нии, а не разъединении его участников. 
Главный смысл воспитания состоит не 
в простой адаптации его подопечных-
воспитанников, в элементарном при-
способлении к изменяющимся услови-
ям внешней среды, а в социализации 
подрастающего поколения как объ-
екта и субъекта духовно-патриотиче-
ского воспитания, его эффективной 
адаптации, идентификации и саморе-
ализации.

такое воспитание напрямую свя-
зано со специфическими и универ-
сальными характеристиками его ор-
ганизации, предполагающей поиск 
оптимальных моделей и технологий 
патриотизации. различные типы па-
триотического воспитания подразуме-
вают дифференцированный подход 
при применении его конкретного типа 
и технологий, которые, в свою очередь, 
должны учитывать условия, сложив-
шиеся на данный момент времени.

Процесс патриотического воспи-
тания, нацеленный на своё, родное и 
лучшее, должен способствовать вос-
производству духовности человека, 
его стремлению к морально-нрав-
ственному развитию, определяюще-
му объективно лучшую, исторически 
правильную и подлинно верную ло-
гику его мыслей и поступков. с этой 
точки зрения патриотическое воспи-
тание является истинным развитием 
личности, наполнением её доблестью, 
верностью, героизмом, идеалами слу-
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жения отечеству, добру, совестливости 
и чести. Это воспитание превращает 
человека не просто в нравственно-
этическое существо, чему, скажем, мо-
гут служить и некоторые другие виды 
воспитания, но и в личность духовно-
полноценную, социально-ответствен-
ную и действительно культурную и 
патриотическую [8].

и.а. ильин считал религиозность 
и патриотизм живым и искренним 
стремлением к идеалу, который дол-
жен захватить все уголки человеческой 
души и привести их в движение, затра-
гивая все сферы его жизнедеятельно-
сти.

в своих трудах философ много раз 
обращался к этическим и нравствен-
ным вопросам. Ему были не безраз-
личны проблемы справедливости, до-
бра и зла.

Духовная основа, как и патриотизм, 
зарождается и становится именно в 
семье. основа такого преобладания  – 
любовь родителей к собственному ре-
бенку, любовь к ближним. Как извест-
но, для возникновения патриотизма 
только одной родительской любви не 
хватает, а иногда она провоцирует раз-
витие эгоизма и равнодушия в ребён-
ке. важной составляющей духовной 
основы патриотизма является именно 
сама духовность, любовь к предельно-
му, совершенному, абсолютному. бла-
годаря развитию именно такой любви 
ребёнок начинает самовоспитывать-
ся, стремясь найти именно тот глу-
бокий смысл бытия, и устремляется к 
объективно лучшему, объективно пре-
красному. Просветлённость духовно-
нравственного воспитания основыва-
ется на духовной любви, а патриотизм 
представляется через совокупность 
духовной и родительской любви как 

их общее детище. Когда такой сово-
купности нет, что бывает в духовно 
«мёртвой» семье или в отсутствии ро-
дительской любви, то ребенок стано-
вится постепенно «частным» лицом и 
в то же время отчужденным, а не сли-
тым со своей семьей. а это означает, 
что он не патриот. семья, таким обра-
зом, выступает не просто как социаль-
ный институт, первоначальная ячейка 
общества, подразделение, но как вме-
стилище духовного очага и основа его 
возникновения.

не зря иван александрович писал 
по этому поводу: «воспитать ребёнка 
значит заложить в нём основы духов-
ного характера и довести его до спо-
собности самовоспитания» [7, с. 191]. 
Философ считает, что семья – это «ду-
ховный очаг» патриотизма, его источ-
ник, благодаря которому человеку даё-
тся возможность «самому войти в ту 
Родину, которой стоит жить и гордить-
ся, за которую стоит бороться и уме-
реть». Помимо воспитания в любви 
ильин акцентирует внимание на таких 
жизненно важных функциях, возло-
женных на семью, как: «…поддержа-
ние из поколения в поколение отече-
ственной традиции»; «семья есть для 
ребёнка первое родное место на земле; 
сначала место-жилище, источник теп-
ла и питания, потом место осознан-
ной любви и духовного понимания»; 
«семья есть для ребенка первое «мы», 
возникшее из любви и добровольного 
служения, где один стоит за всех и все 
за одного. она есть для него лоно есте-
ственной солидарности, где взаимная 
любовь превращает долг в радость и 
держит всегда открытыми священные 
врата совести. она есть для него школа 
взаимного и совместного, организо-
ванного действия. не ясно ли, что ис-
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тинный гражданин и сын своей роди-
ны воспитывается именно в здоровой 
семье?» [7, с. 193, 194].

По мнению философа, необходи-
мость в национальном воспитании 
присуща каждому народу, «только на 
этом пути человечеству удастся со-
блюсти священное начало родины и 
в то же время одолеть соблазны – как 
больного национализма, так и все раз-
лагающего интернационализма» [6, 
с. 208].

иван александрович считал наци-
онализм любовью к духовному свое-
образию народа и его духу, своего рода 
защитной реакцией народа на искаже-
ние основ бытия и национального духа. 
национализм в этом свете выступает 
в качестве чувства любви к своей ро-
дине, в отличие от современной трак-
товки, понимающей национализм как 
идеологический и политический тер-
мин, который представляется в извра-
щенном понимании как разжигание 
межэтнической и межнациональной 
вражды, замкнутая обособленность 
внутри и недоверие к другим наци-
ям. Философ понятия «национализм» 
и «патриотизм» ставит близко друг к 
другу, но у него «национализм» более 
узкое понятие. «национализм»  – это 
одна из составных положительных 
частей патриотизма. всё, что сегодня 
приписывается отрицательного оня-
тию «национализм» – обособленность 
народа, его самомнение, ненависть и 
враждебное отношение к другим наро-
дам, – ильин трактовал как извраще-
ние этого понятия и говорил о том, что 
необходимо уважать национальные 
чувства и духовность других народов.

ильин считал, что если национа-
лизм понимается правильно, то на-
циональная культура произрастает из 

творческого единства национальных и 
религиозных чувств. национализм не 
идёт в противоречие с христианскими 
ценностями потому, что каждой на-
ции присущ свой особенный «рели-
гиозный смысл», а «религиозная вера 
осмысливает национализм, а национа-
лизм возводит себя к богу» [5, с. 329].

По словам ильина, только лишь зре-
лый в духовном смысле человек может 
быть патриотом и гражданином своей 
родины потому, что он бескорыстно, 
прилагая все силы, будет защищать и 
стоять насмерть за духовную культуру 
отчизны. именно ради этого и стоит 
жить.

истинной, духовной любовью на-
стоящий патриот любит свою родину, 
а тот, кто мёртв духовно, её не любит 
по-настоящему и может предать.

«сопринадлежность» формирует 
у людей патриотическое единство, де-
лает единым их духовный уклад. иван 
александрович подчёркивал следую-
щее: «Люди связываются в единую на-
цию и создают единую родину именно 
в силу подобия их духовного уклада, 
а этот духовный уклад вырабатыва-
ется постепенно, исторически из эм-
пирической данности  – внутренней, 
скрытой в самом человеке (раса, кровь, 
темперамент, душевные способности и 
неспособности), и внешней (природа, 
климат, соседи). вся эта внутренняя и 
внешняя эмпирическая данность, по-
лученная народом от бога и от исто-
рии, должна быть проработана духом, 
причём она и со своей стороны фор-
мирует дух народа, то облегчая ему 
его пути, то затрудняя и загромождая 
их. в результате возникает единый на-
ционально-духовный уклад, который 
и связывает людей в патриотическое 
единство» [6, с. 189].
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настоящий патриотизм и национа-
лизм как его составляющая, как отме-
чал философ, – это «…любовь не сле-
пая, а зрячая; и парение её не только 
не чуждо добру и справедливости, и 
праву, и главное, Духу божию, но есть 
одно из высших проявлений духовно-
сти на земле» [6, с. 217].

ильин настаивал на том, что надо 
бороться с национальным обезличи-

ванием, приобщая детей с раннего 
детства к духовно правильному наци-
онализму. воспитание подрастающе-
го поколения  – это «пробуждение их 
бессознательного чувствилища к на-
циональному духовному опыту, укре-
пление в нём их сердца, их воли, их во-
ображения и их творческих замыслов» 
[6, с. 202].
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Аннотация. В статье анализируются взаимовлияние и связь двух феноменов: «русского 
коммунизма» и «русской идентичности». Целью этой статьи являются анализ и описа-
ние свойств, характеристик, особенностей проявления феномена русской идентичности 
в период «русского коммунизма» в России (СССР), который рассматривается как этап 
исторического творчества и попытка претворения идеалов коммунизма в действитель-
ность. Автор приходит к выводу, что русская идентичность, волею исторических судеб 
соединившись с нежизнеспособной в своей сущности марксистской догмой, «оживила» 
русский коммунизм своей творческой самобытностью и продемонстрировала миру аль-
тернативный путь эволюции человечества, накопив как позитивный, так и негативный 
опыт процесса и результатов исторического творчества.
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in the period of “Russian communism” in Russia (the USSR) which is regarded as a stage of 
historical creativity and attempts to translate the ideals of communism into reality. The author 
comes to the conclusion that Russian identity due to historical reasons merged with Marxist’s 
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Для проведения обозначенного 
исследования, выявления особенно-
стей феномена русской идентичности 
в период русского коммунизма нами 
выбран социологический роман «рус-
ская трагедия (Гибель утопии)» из-
вестного учёного-логика и социолога 
а.а. зиновьева [2], который интере-
сен не только оригинальной формой 
представления научных результатов 
cоциологического исследования в 
форме романа [4], но и личностью и 
судьбой самого автора. вся научная и 
творческая жизнь а. зиновьева была 
поделена на два периода, один из кото-
рых был посвящён критике «реально-
го коммунизма» в ссср, а второй – в 
эмиграции  – защите его явных пре-
имуществ на фоне западного образа 
жизни. Для зиновьева как для социо-
лога и важнее всего как для человека 
и «романтика коммунизма» русская 
идентичность навсегда осталась свя-
занной с русским коммунизмом как 
мировым историческим феноменом, 
идеалом и мечтой, исторической ро-
мантикой, которой жили миллионы, 
и свидетелями и участниками кото-
рой они являлись, переживая все его 
достижения, весь позитивный опыт. 
в своей последней работе, социоло-
гическом романе «русская трагедия 
(Гибель утопии)» [2; 5] а. зиновьев 
делает сравнительный анализ русско-
го коммунизма с «постсоветизмом» 
(термин зиновьева), установившимся 
после перестройки, анализирует при-
чины гибели русского коммунизма, 
перспективы развития россии, и, что 
важно для нашего исследования, ука-
зывает на особые свойства русского 
национального характера, русской 
идентичности, её особенностей, кото-
рые ярко проявили себя в переломный 

для русской истории момент, период 
строительства советского общества, 
который зиновьев называет периодом 
«русского коммунизма».

то, что зиновьев признавал суще-
ствование феномена идентичности у 
различных народов, наций, становит-
ся понятным из некоторых его сужде-
ний. например: «народы различаются 
по интеллектуальному уровню, по сте-
пени предприимчивости, по степени 
самоорганизации и многим другим 
признакам, играющим огромную роль 
в организации управления, в экономи-
ке, в овладении современной техноло-
гией и так далее» [1]. зиновьев также 
утверждает факт существования на-
ционального характера и называет 
механизмы его сохранения: биологи-
ческая и социальная наследственность 
и искусственный отбор в виде системы 
воспитания, культуры, идеологии, ре-
лигии, моральных норм и других со-
циальных факторов [1]. Кроме того, 
он ставит в прямую зависимость осо-
бые свойства и характеристики наци-
ональной идентичности как от воз-
никновения, так и от возможности 
решения многих социальных проблем 
данной нации.

таким образом, концепт «идентич-
ность нации» может рассматриваться, 
по зиновьеву, по многим критериям: 
духовному, идеологическому, культур-
ному, государственному, политиче-
скому, экономическому, социальному, 
цивилизационному, историческому, 
психологическому (национальный ха-
рактер) и др.

основным методом настоящего 
исследования является анализ соци-
ологического романа а. зиновьева в 
предложенной парадигме и логике: вы-
деление и систематизация авторских 
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взглядов и оценок «русского комму-
низма» по предложенным выше крите-
риям, и через этот анализ экспликация 
понимания феномена «русской иден-
тичности». Попробуем проанализи-
ровать русскую идентичность периода 
русского коммунизма (1917–1991 гг.) 
по некоторым из них.

С идеологической точки зрения 
русская идентичность периода рус-
ского коммунизма имеет своим ис-
точником классический марксизм 
(К. маркс, Ф. Энгельс), перерабаты-
вается в.и. Лениным применительно 
к российским условиям (ленинизм), 
вульгаризируется и.в. сталиным (ста-
линизм), ослабевает во время критики 
культа личности сталина и вступа-
ет в полосу кризиса, наконец, терпит 
крах, заканчивая своё существование 
в качестве государственной идеологии 
при разрушении советской системы 
власти. идеология «коммунизма» сы-
грала свою роль идеала справедливого 
устроения жизни, стремления к со-
циальной правде, предложила новый 
исторический смысл существования 
всему человеческому сообществу, в 
том числе русскому. зиновьев называ-
ет устремленность в будущее одним 
из основных качеств русской иден-
тичности, т. к. идеологически русская 
идентичность устремлена и живёт в 
лучшем будущем [2, c. 7]. Люди «жили 
в коммунистическом будущем» лишь 
ментально, но от того, что эта жизнь 
была наполнена верой в коммунисти-
ческое будущее, вся реальная жизнь 
становилась огромным социальным по-
рывом к работе для этого будущего.

и хотя реальный коммунизм силь-
но отличался и даже противоречил 
идеологическому, «догматическому» 
коммунизму, опыт построения перво-

го в мире социального (социалисти-
ческого) государства при действии 
феномена русской идентичности про-
демонстрировал всему миру безуслов-
ные достоинства и достижения россии 
(ссср). и здесь проявилось особен-
ное свойство русской идентично-
сти  – «перерабатывать» любое новое 
по форме учение и идеологию в своё, со 
свойственным русским содержанием: 
«У нас, русских, всё получается не по 
теории. что бы мы ни строили, у нас 
все получается по-русски, а не по со-
циальным законам» [2, c. 14]. высокая 
способность к историческому твор-
честву заставила русский коммунизм, 
зародившись, складываться во многом 
совсем не так, как рассчитывали рево-
люционеры и идеологи. «он возник в 
результате исторического творчества 
миллионов людей, которые либо во-
обще понятия не имели о марксизме, 
либо знали о нём весьма смутно и ис-
толковывали на свой лад. то, что по-
лучилось на деле, лишь по некоторым 
признакам похоже на марксистский 
“проект”» [2, c. 4, 8].

тем более удивительным является 
исторический феномен, когда нежиз-
неспособная догма идеологического 
марксизма, «оживленная» специфи-
ческой русской идентичностью, дала 
такие результаты в реальном русском 
коммунизме: гарантированное бес-
платное образование по выбору в со-
ответствии со способностями и склон-
ностями, хорошо или достаточно 
оплачиваемая работа по профессии, 
оплачиваемый отпуск, бесплатное ме-
дицинское обслуживание, путёвки в 
дома отдыха и в санатории, дружеское 
общение в коллективе, совместные 
мероприятия, вечера, туристические 
походы, почти никакой бюрократиче-
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ской волокиты, бесплатное получение 
квартир. зиновьев отмечает, что цен-
ность всех перечисленных социальных 
условий будет осознана лишь со вре-
менем [2, c. 1, 2].

С культурной точки зрения зино-
вьев отмечает русскую идентичность 
как необычайный мировой феномен, 
давший миру свидетельство необы-
чайной даровитости русского народа, 
которая явилась в полную мощь как 
следствие культурной революции, со-
вершенной в россии в период русского 
коммунизма. открылся совершенно 
свободный, поощряемый и даже насаж-
даемый властью доступ к образованию 
и культуре. развитие и укрепление со-
ветской системы образования привело 
к возрастанию её авторитета на между-
народной арене. советская система об-
разования скоро становится лучшей 
в мире, отмечает зиновьев. советская 
нация отмечается в международных 
исследованиях периода русского ком-
мунизма как самая чита ющая нация в 
мире. Книга становится неотъемлемым 
атрибутом советского образа жизни 
и русской идентичности. Любовь рус-
ской (российской) интеллигенции и 
русского (российского) народа к книге 
становится характерной чертой совет-
ского периода: «Книга была для нас бо-
жеством. мы были самым читающим 
народом в мире» [2, c. 2]. неистребимая 
тяга и интерес к знаниям, к культуре, 
способность к творчеству, как только 
они стали возможны для большинства 
народа, стали свидетельством ещё од-
ной характеристики русской идентич-
ности периода русского коммунизма.

По государственному критерию 
зиновьев указывает на расхождение 
теории и практики марксизма: марк-
систский постулат о постепенном от-

мирании государства зиновьев ха-
рактеризует как ложный. Государство 
при коммунизме не отмирает, но, на-
против, укрепляется, функции его 
расширяются так, что оно становится 
базисом коммунистической социаль-
ной организации. оно становится не-
обходимым средством сохранения це-
лостности общества и управления им 
как единым целым. Государство при 
коммунизме играет роль центральной 
нервной системы в организме и пре-
вращается в сверхгосударство. Госу-
дарство не столько служит обществу, 
сколько «общество становится аре-
ной и материалом деятельности госу-
дарства, сферой приложения его сил, 
средством удовлетворения его амби-
ций и потребностей. Государство тут 
становится монопольным субъектом 
истории» [2, c. 29]. исторический опыт 
построения первого в мире коммуни-
стического общества показал не толь-
ко ошибочность марксистской догмы 
об отмирании государства, но и тяго-
тение к сильной центральной власти 
в россии как единственное условие 
для сохранения жизнеспособности го-
сударства. органическое стремление 
к сильной централизации продемон-
стрировала также политическая власть 
КПсс, верховному аппарату которой 
принадлежала вся её полнота, и кото-
рая осуществлялась по принципу со-
подчинения, хотя иллюзия народов-
ластия всячески стимулировалась и 
сохранялась через множество сопут-
ствующих общественных форм само-
управления: комсомол, профсоюзы, 
советы народных депутатов и др.

При стремлении к централизации 
логичным явлением для русской иден-
тичности периода русского комму-
низма стала экономика, которая при-
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обрела качества планово-командной 
и государственной в противовес ры-
ночной и частной. Характерным также 
явилось стремление к социально оправ-
данной экономике и хозяйству. совет-
ская экономика постепенно сложилась 
в совокупность «государственных 
клеточек»  – предприятий, внутрен-
няя цель которых была направлена 
на удовлетворение материальных (хо-
зяйственных) потребностей государ-
ства и самых необходимых, можно 
сказать, минимизированных потреб-
ностей народа. все эти «клеточки», 
которые функционировали по еди-
ному государственному плану, были 
организованы по принципам началь-
ствования  – подчинения и насыщены 
многочисленными социальными (неде-
ловыми) функциями идеологии и кол-
лективизма: «на западе это называли 
командной экономикой и считали ве-
личайшим злом» [2, c. 82]. стремление 
поставить во главу угла приоритеты 
исторической перспективы и роман-
тики, а экономику сделать вторичной, 
обслуживающей и выполняющей роль 
необходимого материального базиса 
для решения великих исторических 
задач, является другой важной со-
ставляющей характеристикой русской 
идентичности периода русского ком-
мунизма. свою способность к твор-
честву в ведении хозяйства, умению 
воплощать в жизнь самые огромные 
по масштабу и смелые по творческо-
му замыслу экономические проекты 
русская идентичность периода рус-
ского коммунизма показала в созда-
нии таких отраслей экономики, как 
космическая, автомобильная, атомная 
промышленность, самолетостроение, 
вПК и др., в которых были достигнуты 
результаты мирового уровня.

Характеризуя русский коммунизм 
по социальному критерию, зиновьев 
обращает внимание на гарантии со-
циальных прав, на действие принципа 
социальной справедливости и на ха-
рактер социальных отношений. со-
ветские граждане получили минимум 
необходимых для жизни социальных 
гарантий и прав: на оплачиваемую 
работу, на отдых, на бесплатное меди-
цинское обслуживание, на образова-
ние, на жильё, на питание, на личную 
безопасность, на пенсию по старости 
и инвалидности. Эти нормы, как от-
мечает зиновьев, были реализованы 
в советском обществе и «общество 
социальной справедливости было по-
строено фактически» [2, c. 80]. в со-
циальном плане резко сократился раз-
рыв беднейших и привилегированных 
слоев. Этот разрыв соотносился как 
4 к 1 [2, c. 1] в сравнении 30–40 к 1 в 
современной россии. К недостаткам 
социального плана при построении 
реального социализма-коммунизма в 
советском обществе нужно отнести, 
по мнению зиновьева, тот факт, что за 
соблюдение этих прав и гарантий ча-
сто приходилось сражаться в индиви-
дуальных битвах, где все против всех. 
например, работа гарантирована, но 
часто не та, на какую претендует че-
ловек. Жильё гарантировано, но часто 
всего лишь коммуналка или комната 
в общежитии, а не комфортабельная 
квартира. Причём в социальном от-
ношении «распределение доминирует 
над производством, так что это обще-
ство можно назвать распределитель-
ским» [2, c. 35].

К несомненным социальным дости-
жениям русского коммунизма зиновьев 
относит факт высокой социальной мо-
бильности по подъёму из низших сло-
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ев в высшие: «Дети рабочих и крестьян 
в огромном числе получали среднее и 
высшее образование, становились ин-
женерами, врачами, учителями, про-
фессорами, офицерами, чиновниками, 
учёными, артистами и т. д.» [2, c. 12]. 
основными факторами движения 
вверх по социальной лестнице при 
коммунизме являются образование, 
квалификация, личные способности, 
факторами «вспомогательными»  – 
личные связи (протекция), в том числе 
родителей, иногда карьеристская лов-
кость. но в основном человек оцени-
вался и продвигался по личным каче-
ствам. К этому очень быстро привыкли 
и перестали замечать, а воспринимали 
как данность «от природы» [2, c. 10]. 
заметив, что это качество социальных 
отношений стало для русской иден-
тичности «природным», зиновьев ука-
зывает на её коннотативность, сопри-
сущность изначальному cущностному 
смыслу и стремлению русской иден-
тичности к социальной справедливо-
сти и социальной гармонии.

Социальные преобразования рус-
ского коммунизма стали, по мнению 
зиновьева, основным побудительным 
фактором к творческой составля-
ющей русской идентичности. все взлё-
ты и достижения русской культурной, 
научной и технической работы стали 
возможными, считает зиновьев, лишь 
вследствие социальных преобразова-
ний – успехи в покорении космоса, в 
создании ракетного и ядерного ору-
жия, в самолетостроении: «а за этим 
всем стояло возникновение новых 
категорий людей, нового образа их 
жизни, системы ценностей … тонуса 
жизни, устремлений и т. д. Это был 
огромный жизненный подъём, взлёт, 
порыв» [2, c. 31]. именно условия со-

циализма позволяли сосредоточить 
огромные материальные ресурсы и 
вдохновить людей на решение необ-
ходимых масштабных задач, которые 
часто невозможно решить в условиях 
рыночных отношений.

основным феноменом в социальных 
отношениях, сформированных рус-
ским коммунизмом, зиновьев назы-
вает коллектив: «…иллюзия того, что 
власть в стране принадлежит народу, 
была всеподавляющей иллюзией тех 
лет» [2, c. 12]. Коллективизм как свой-
ство русской идентичности выражался 
в предельном демократизме общения, 
в регулярном приёме гостей. сегодня 
«феномен “домашних” объединений ис-
чез» [2, c. 3]. «оказалось, что он был 
специфически советским. Для него 
нужны были люди со сходным уров-
нем и типом культуры, с обеспечен-
ным материальным положением, без 
особых карьеристских склонностей, до 
известной степени удовлетворённых 
своим положением в обществе» [2, 
c. 3]. разрушение коллективизма зино-
вьев считает самой ощутительной по-
терей для русской идентичности, т. к. 
разрушение советских коллективов 
стало базовой основой для возникно-
вения остального беспредела в новой 
российской действительности 90-х гг. 
ХХ в.: человек без «контроля своего 
ближайшего окружения» становится 
«беспредельщиком» по сути [2, c. 4].

Период осуществления «русско-
го коммунизма» в цивилизационном 
смысле показал, по зиновьеву, несколь-
ко важных цивилизационных дости-
жений и позиций. россия (ссср) по-
казала всему миру новое направление 
социальной эволюции. «на этом пути 
россия добилась колоссальных успе-
хов. она нашла решение самых фун-
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даментальных социальных проблем, 
в принципе неразрешимых в рамках 
западного пути» [2, c. 59]. советский 
союз (россия) за поразительно ко-
роткое (с исторической точки зрения) 
время развил колоссальный интеллек-
туальный и творческий потенциал, 
который напугал запад не меньше, чем 
потенциал военный. он стал реаль-
ным коммунистическим конкурентом 
западному варианту эволюции челове-
чества и заразительным образцом для 
многочисленных народов планеты. 
Коммунизм стал стремительно рас-
пространяться по планете, особенно в 
результате победы советского союза 
над Германией в войне 1941–1945 гг. 
Для запада резко сократились возмож-
ности колонизации планеты и нависла 
угроза быть загнанным в свои нацио-
нальные границы, «что было бы рав-
носильно его упадку и даже историче-
ской гибели» [2, c. 59]. советский союз 
стал второй сверхдержавой планеты 
с огромным военным потенциалом. 
Угроза военного разгрома запада и по-
беды мирового коммунизма стала вы-
глядеть вполне реальной. сами запад-
ные страны под влиянием советского 
(«русского») коммунизма вынуждены 
были усиливать тенденции к «усвое-
нию целого ряда черт коммунизма» [2, 
c. 59].

таким образом, в неотъемлемое 
свойство русской идентичности вошёл 
опыт построения первого в мировой 
истории коммунистического обще-
ства, опыт достаточно долгого, совер-
шенно нового эволюционного истори-
ческого пути, который стал образцом 
не только для многих народов плане-
ты, но заставил во многом изменить-
ся и западный путь развития и вновь 
на качественно другом историческом 

уровне засвидетельствовал свойствен-
ное русской идентичности мировое ци-
вилизационное влияние.

особым историческим процессом 
и событием, которые «окрасили» весь 
послевоенный исторический период 
жизни советского общества, были со-
бытия и процессы так называемой Хо-
лодной войны. именно этот мировой 
исторический феномен подвергнут 
зиновьевым тщательному анализу. во-
первых, зиновьев резко критикует ос-
новную цель этой войны и говорит, что 
война не была соревнованием или кон-
куренцией двух социальных систем. 
идеологический «налёт» в противо-
стоянии со стороны запада скрывал 
другую истинную цель  – разрушение 
россии независимо от её социального 
строя. Провозглашая ложную цель  – 
уничтожение коммунизма  – запад на 
самом деле стремился уничтожить 
россию. зиновьев считает, что русская 
идентичность была необыкновенно 
подходящей для коммунизма, срослась 
с ним, как с неким сродным себе ком-
понентом, сущностью. Поэтому, когда, 
по-видимому, разрушали коммунизм, 
по сути, разрушали русскую идентич-
ность в какой-то её важнейшей части 
и сущности. зиновьев озвучивает свой 
знаменитый тезис: «целились в ком-
мунизм, а убили россию» [2, c. 47].

ненависть к россии, желание её 
порабощения и попытки превраще-
ния в колонию начались задолго до 
революции 1917 г. После революции и 
неудавшейся интервенции западных 
держав запад надолго расстался с на-
деждой на колонизацию россии. По-
беда ссср во второй мировой войне 
«отняла» у запада пол-Европы и под-
твердила опасения идеологов запада: 
военным способом россию не одолеть. 
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«Холодная война» стала своего рода 
«психологической обидой» и реакцией 
запада на возросшую мощь советско-
го союза. теперь западом ставилась 
задача разрушить советское общество 
идейно, морально и политически. в 
ход были пущены средства западного 
разложения: пропаганда секса, интим-
ной сферы кинозвезд и медийных лич-
ностей, удержание внимания на сценах 
преступности, извращённых формах 
удовольствия, соблазна комфортом и 
праздным образом жизни, игрой, воз-
можностями скорого и быстрого обо-
гащения путём мошенничества, обма-
на, грабежа. При этом не забывались 
и всячески провоцировались нацио-
нальные и религиозные конфликты. 
Как отмечает зиновьев, именно здесь 
западом была нащупана слабая часть 
русской идентичности [3, с. 163, 164]. 
и в результате вторая сверхдержава 
мира поразительно быстро капитули-
ровала.

оценивая самые важные истори-
ческие вехи в развитии россии ХХ в., 
зиновьев отметает прежде всего оце-
ночную (критическую) и фальшивую 
терминологию, насильственно вне-
дрённую в сознание российских и за-
падных граждан. К этой терминологии 
относятся понятия «чёрный провал в 
российской истории» (о годах совет-
ского строя), «застой»  – о брежнев-
ском периоде [2, c. 38, 49, 50], «империя 
зла» – об ссср. зиновьев называет эти 
понятия не просто искажением или 
непониманием исторического пути 
россии (ссср), но прямой и умыш-
ленно-сознательной фальсификацией 
советской истории и реальности со 
стороны запада. Конечно, соглашается 
зиновьев, советское общество не было 
идеальным, как не было идеальных 

обществ во всемирной истории во-
обще. оно имело свои недостатки, но 
достоинства, которые оно продемон-
стрировало в такой степени и в такой 
исторически короткий срок, вызвало 
на западе бешеную ненависть, зависть 
и огромный страх перед заразитель-
ным примером коммунизма и беспре-
цедентными успехами советского со-
юза.

Характеристика исторической кон-
цепции развития страны периода рус-
ского коммунизма, данная зиновье-
вым, очень похожа на современную: 
идти своим самостоятельным путём, 
снять цель догоняющей запад эконо-
мики, развивать социальное государ-
ство (социальные права и гарантии), 
прививать людям свою систему ком-
мунистических (сегодня  – православ-
ных и традиционных нравственных) 
ценностей, воздействовать своим 
примером на народы мира, оказывать 
помощь в национально-освободи-
тельной борьбе народам, развивать 
военную промышленность, укреплять 
вооруженные силы, проявлять миро-
вую активность с опорой на военную 
мощь [2, c. 38]. результатом воплоще-
ния этой исторической концепции 
стало закрепление статуса советского 
союза в качестве второй супердержа-
вы в мире.

размышляя о феномене русского 
коммунизма, зиновьев уделяет доста-
точно много внимания психологиче-
ским качествам и характеристикам 
«человеческого материала» (термин 
зиновьева), его трансформации и пе-
реходу в некое другое качество и со-
стояние, отличные от таковых в пре-
дыдущем историческом времени. так, 
он выделяет феномен формирования 
некоего психологического типа «комму-
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няк» – людей, сформированных соци-
альными условиями советского строя. 
социальные условия русского комму-
низма вырабатывали такие свойства, 
как «неприхотливость, хамелеонство, 
склонность к халтуре и очковтира-
тельству, склонность к холуйству пе-
ред властями, уверенность в будущем, 
устойчивость жизненных линий, низ-
кий уровень предприимчивости и спо-
собности к риску и т. п. в одних и тех 
же индивидах могли уживаться проти-
воположные качества, проявляющиеся 
в зависимости от обстоятельств. Это, 
например, способность на самоотвер-
женные поступки и трусость, надеж-
ность и способность на предательство» 
[2, c. 70]. зиновьева особенно возму-
щало такое свойство некоторой ча-
сти русской «идеологенции» (термин 
зиновьева), как предательство. часть 
привилегированной элиты, писатели, 
академики, политики, люди культуры, 
в 90-е гг. изображали из себя жертв 
режима, будучи щедро вознаграж-
денными этим режимом почестями и 
наградами, квартирами и дачами, за-
крытыми распределителями [2, c. 49]. 
зиновьев просит отличать коммуни-
стов от коммуняк. их различия: 1) во 
времени возникновения: коммунисты 
возникли раньше, коммуняки  – как 
исторический плод нового коммуни-
стического строя; 2) по их роли в исто-
рической действительности: коммуни-
сты совершили революцию и строили 
коммунизм, коммуняки зародились 
после революции, стали множиться и 
зреть, и выгодно пользоваться преиму-
ществами и результатами коммуниз-
ма; 3) коммунисты были идеологами 
построения коммунизма, коммуняки 
социальными потребителями и при-
способленцами. именно коммуняки 

стали постепенно богатеть, обрастать 
привилегиями и имуществом, овла-
девать реальной властью во всех сфе-
рах советского общества. Коммуняки 
лишь имитировали коммунистов, но 
не были идейными убежденными ком-
мунистами. зиновьевым с сожалением 
отмечается общая атмосфера лжи как 
нравственного качества, пронизавше-
го всю советскую жизнь периода рус-
ского коммунизма.

таким образом, зиновьев связы-
вает проявление феномена русской 
идентичности периода русского ком-
мунизма с несколькими свойствами и 
характеристиками: с особой «сродно-
стью», в некотором смысле, однокаче-
ственностью русской идентичности с 
коммунизмом как неким воплощени-
ем идеала социальной справедливости 
и социальной гармонии, с её устрем-
ленностью в райское коммунистиче-
ское будущее, с необычайной способ-
ностью к историческому творчеству, 
перерабатывающему любую идеоло-
гию по-своему, и при этом с особой 
объективной и исторически судьбо-
носной одаренностью русского на-
рода, обогатившей мировую историю 
опытом реализации колоссального 
интеллектуального и творческого по-
тенциала на пути нового направления 
социальной эволюции человечества, с 
особыми социальными условиями со-
ветского образа жизни, где впервые 
в мире было фактически построено 
социальное (социалистическое) госу-
дарство. Период русского коммунизма 
давал особое психологическое состоя-
ние: «детскую беззаботность в насто-
ящем и взрослую уверенность в буду-
щем» [2, c. 36].

новая организация плановой эко-
номики дала не только возможность 
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сосредоточения огромных материаль-
ных и людских ресурсов для осущест-
вления грандиозных промышленных и 
военных проектов, но также проде-
монстрировала возможность работо-
способности при определённых усло-
виях и на определённый исторический 
срок социальной экономики, которая 
подчиняет принцип рентабельности 
принципу социальной оправданности. 
именно качество русской идентично-
сти в стремлении расположить иерар-
хию ценностей с приоритетом соци-
ального и идеального над прибыльной 
экономикой как таковой исторически 
осуществило такой принцип органи-
зации. опыт построения первого в 
мировой истории коммунистического 
общества, опыт нового эволюционного 
исторического пути, который  стал 
образцом не только для многих наро-
дов планеты, но заставил во многом 
измениться и западный путь развития, 
засвидетельствовал качественно свой-
ственное русской идентичности миро-
вое цивилизационное влияние.

При этом русская идентичность 
показала и сильное тяготение к кон-
сервативным качествам сохранения 
сильной централизованной государ-
ственной власти. Это свойство рус-
ской идентичности подтверждается 
также и многими историческими фак-
тами инициирования смены режима 
«сверху». из консервативных начал, 
присущих русской идентичности, зи-
новьев отмечает традиционное для неё 
явление коллективизма, не только со-
хранившееся, но и приумноженное в 
советской россии (ссср). все условия 
новой советской действительности 
(идеологические, государственные, 
экономические, политические и др.) 
стимулировали существование и ут-

верждение коллективной формы соци-
альной организации. Единовластие и 
единство русского народа, неоднократ-
но проявленное в русской истории и 
показавшие себя как стержень жизне-
способности русской идентичности, 
явились, по мнению а. зиновьева, 
одной из главных мишеней запада в 
разрушении россии (ссср). тоталь-
ную приватизацию крупных эконо-
мических активов зиновьев относит 
именно к осуществлению этой задачи: 
разрушение единства русского народа 
и единовластия. зиновьевым также 
отмечен феномен «будничности» ко-
ренного перелома в векторе развития 
россии в 1991–1993 гг., как когда-то 
в 1917 г. [6], который, по его мнению, 
свидетельствует о неистребимом каче-
стве русской идентичности: о доверии 
к власти и надежде на то, что «кто-
то спасет их от обрушившихся на них 
бед» [2, c. 45].

К прирожденным психологическим 
недостаткам русской идентичности 
зиновьев относит детскую доверчи-
вость, расположенность к обману, не-
защищённость от западных заклина-
ний и мантр о страшнейшей в мировой 
истории трагической судьбе русского 
народа, недостаточность здравомыс-
лия, мужественного ума и характера. 
слабость русской идентичности, по 
зиновьеву, выразилась также в тщес-
лавии, славомании, в неумении отде-
лять зерна собственного положитель-
ного исторического опыта от пустых 
плевел насаждаемых западных идеалов, 
в неумении находить золотую сере-
дину и свой путь [7, с. 157]. защищая 
идеальный коммунизм, зиновьев от-
мечает, что реальный коммунизм одним 
из важнейших своих качеств, к сожале-
нию, продемонстрировал ложь, прони-
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завшую всю советскую жизнь периода 
русского коммунизма. Притянутость 
и расхождение идеологических кли-
ше с реальной действительностью за-
пустили многие «ложные» процессы 
в русском коммунизме: карьеризм и 
приспособленчество, стремление вы-
давать желаемое за действительное, 
воровство, приписки, скрытую и яв-
ную борьбу всех против всех. нарас-
тавшие внутренние проблемы, требо-
вавшие правдивого и трезвого взгляда 

и решения, упорная психологическая 
и информационная борьба запада с 
ссср предопределили усиливавший-
ся кризис русского коммунизма и в 
очередной раз изменили вектор разви-
тия страны.

однако «русский коммунизм» как 
исторический феномен явился уни-
кальным опытом проявления, разви-
тия, приобретений и уроков как для 
русской идентичности, так и для исто-
рии всего человечества.
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операционализм в науке: иСтоки, возможноСти и пределы 
(на примерах из иСтории физики и химии)1
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420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68,  
Российская Федерация

Аннотация.  Статья посвящена проблеме математизации науки на примерах из истории 
физики и химии. Основное внимание акцентировано на анализе понятия «операциона-
лизм», выдвинутого в структурализме Н. Мулуда. Прослеживается зарождение опера-
ционализма в математике Декарта и его философском обосновании учения о методе. 
Рассматривается дальнейшее внедрение операциональных математических средств в 
физику и химию. Показаны как прогрессивная роль операционализма в создании алго-
ритмов и рождении новых понятий науки, так и его ограниченные возможности в соз-
дании единого языка химии. Действие операционализма в истории науки заключается 
в тотальной математизации, способствующей развитию формальных систем, языка и 
предсказательной функции науки. Автор приходит к выводу, что в химии этот процесс 
терпит крушение вследствие невозможности полной унификации и кодификации свойств 
химических частиц с помощью математических средств, поэтому химия остается само-
стоятельной и независимой наукой.

Ключевые слова: философия науки, структурализм, математизация науки, операциона-
лизм в физике и химии, создание новых понятий, язык химии, редукционизм.
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operationalism in science: origin, capacities and limits  
(eXamples from the history of physics and chemistry)

I. Chechetkina
Kazan National Research Technological University
68, K. Marx st., Kazan, Republic of Tatarstan, 420015, Russian Federation

Abstract.  The article is devoted to the problem of mathematization of science illustrated by 
the examples from the history of physics and chemistry. The main attention is focused on the 
analysis of the concept of “operationalism” formulated in N. Mouloud’s structuralism. The study 
traces the origin of operationalism to Descartes’ mathematics and its philosophical grounding 
in Discourse on the Method and then covers further penetration of operational mathematical 
tools into physics and chemistry. The author shows a progressive role of operationalism in 
emergence of new scientific concepts and reveals its limitations in creating a common language 
of chemistry. The outcome of operationalism in the history of science is total mathematization 
promoting the development of formal systems, language and the predictive function of science. 
The author comes to the conclusion that this process crashes in chemistry due to the impos-
sibility of complete unification and codification of the properties of chemical particles by means 
of mathematical means, that is why chemistry remains an independent science.

Key words: philosophy of science, structuralism, mathematization of science, operationalism 
in physics and chemistry, the creation of new concepts in science, the language of chemistry, 
reductionism.

теоретизация науки ведёт к раз-
витию её концептуального аппарата 
средствами математики. в результа-
те проникновения в естественные 
науки операциональных алгебраи-
ческих средств как совершенству-
ется язык науки, так и развиваются 
аксиоматические системы, опираясь 
на которые, наука может достаточно 
точно объяснять и предсказывать 
явления природы. в этом состоит 
методологическая роль операциона-
лизма в науке.

Философы и учёные, занимающи-
еся проблемой математизации науки, 
по-разному оценивают её роль в есте-
ственных науках. одни видят в ней 
безграничное средство для развития 
науки: Пифагор, Платон, Г. Галилей, 
р. Декарт, р. бэкон, и. Кант, К. Гаусс, 
м.в. волькенштейн. Другие видят её 

ограниченность в познании многих 
явлений: Э. Гуссерль, в. Гейзенберг и 
а. Эйнштейн, а.Е. и б.а. арбузовы.

изучение роли математики в есте-
ственных науках требует обращения 
не только к настоящему, но и к про-
шлому, поскольку в нём существуют 
истоки этого явления, позволяющие 
раскрыть его особенности.

Операционализм Декарта  
как метод познания  

в математике

термин «операционализм» заим-
ствован из структурализма мулуда, 
в котором он раскрыл «связь между 
системами символов и структурами 
объектов» [9, с. 35], которые изучают-
ся естественными науками. Под опе-
рационализмом понимается техника 
оперирования символами и знаками 
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естественнонаучных объектов по пра-
вилам логики и математики.

в истории математики операцио-
нальные правила, способствующие 
преобразованию символов в аксиома-
тических системах, появились не слу-
чайно, они всегда были связаны с ре-
шением какой-либо математической 
задачи. например, Лагранж и Коши 
выявили роль группы подстановок 
n элементов, когда решали алгебра-
ические уравнения. они привлекли 
внимание к понятию «группа», кото-
рое состояло в операциях над симво-
лами; операции заключались в изме-
нении их порядка. Группа позволяет 
проводить преобразование свойств 
объекта, оставляя его неизменным. в 
дальнейшем изучение свойств групп 
привело к их классификации в зави-
симости от типа операции и стало ис-
точником развития не только самой 
математики, но и естественных наук.

математика античности (Евклид) 
и нового времени (Декарт) дала пер-
вые модели операциональных правил, 
но со временем основу операциона-
лизма стали составлять символиче-
ские формы алгебры, которые и легли 
в основу современной науки.

в новое время пионером в этом 
направлении был Ф. виет, который 
стал вводить алгебраическую симво-
лику для решения числовых отноше-
ний. он проводил параллель между 
решением алгебраических уравнений 
и геометрическими построениями.

Эти идеи оказали впоследствии 
влияние на р. Декарта, создателя ана-
литической геометрии. Принципи-
ально новым у Декарта было то, что 
им был изменён взгляд на саму гео-
метрию: он не только ввёл новые сим-
волические обозначения в геометрию, 

но и систематически сводил геоме-
трические задачи к алгебраическим, 
широко внедряя операционалистский 
подход.

внимание Декарта было сосредото-
чено на технизации геометрии с помо-
щью алгебры. в труде «Геометрия» он 
построил исчисление отрезков, подоб-
ное арифметическому, и на основании 
операционального сходства предметов 
объединил геометрию и алгебру. за-
дачи на нахождение отрезков можно 
было решать с помощью формально-
го алгоритма, как в арифметике, сам 
алгоритм выводится из соотношения, 
связывающего отрезки геометриче-
ской фигуры. так получалось уравне-
ние, решение которого приводило к 
выделению из него совокупности опе-
раций над известными отрезками для 
получения неизвестного.

техника оперирования с отрезка-
ми была математическим выражени-
ем философского метода Декарта. в 
«Правилах для руководства ума» он 
описывает основные положения сво-
его метода: начинать с простого и оче-
видного (от найденного уравнения). 
Дальше нужно с помощью цепочки 
умозаключений идти от простого к 
сложному с помощью дедукции, сле-
дуя алгоритму. При этом двигать-
ся нужно методически, именно по-
следнее обстоятельство гарантирует 
полноту полученных результатов. 
искомое конструируется из того, что 
известно [5].

Последовательное применение 
найденного метода в науках, основан-
ных на мере и порядке, должно было 
привести, по мнению Декарта, к по-
строению универсальной математики, 
всеобщего исчисления, называ емого 
mathesis universalis, основанного на 



103

ISSN 2072-8530 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки 2017 / № 3

технике калькуляции с формальными 
символами.

Декарт с помощью нового метода 
отбросил всё богатство интуитивных 
возможностей в геометрии, которым 
следовала античность (дополнитель-
ные построения в пространстве с по-
мощью циркуля и линейки, интуитив-
ное схватывание геометром формулы 
(эйдоса) геометрической фигуры). на 
первый план в познании вышел ма-
тематический формализм в поиске 
алгоритма решения найденного урав-
нения и его дальнейшая геометриче-
ская интерпретация. в.н. Катасонов 
пишет о смысле операционализма 
как метода познания так: «внимание 
методологии с наступлением нового 
времени всё больше перемещается с 
тех сущностей, которыми оперирует 
наука, на те операции, которым под-
вергает её субъект, на активность са-
мого субъекта, что в философии озна-
чает становление новоевропейского 
идеализма» [8, с. 99].

Внедрение операционализма  
в физику в Новое время

в новое время дальнейший марш 
к научности, выразившийся в мате-
матизации механики, связан с именем 
Галилео Галилея, осознавшего фунда-
ментальную роль математики в экс-
перименте. он сближает физический 
объект с математическим в идеализи-
рованном эксперименте и создает но-
вую физику, способную устанавливать 
законы движения. отныне механика 
становится точной наукой, поскольку 
её основой является математика.

математизацию механики осуще-
ствил Ж. Лагранж, широко внедряя 
операционалистские методы в механи-

ку и. ньютона, что позволило ему соз-
дать новую аналитическую механику. 
свою задачу в механике Лагранж ви-
дит так: «я поставил себе целью свести 
теорию механики и методы решения 
связанных с нею задач к общим фор-
мулам, простое развитие которых даёт 
все уравнения, необходимые для реше-
ния каждой задачи...» [7, с. 11].

Лагранж создаёт математический 
формализм в механике следующим об-
разом: заменяет множество сил, незави-
симых друг от друга и действу ющих на 
индивидуальные тела, на одну силовую 
функцию, и все механические понятия 
сводит к математическим абстракциям. 
Для него силы пространства, времени и 
скорости являются простыми отноше-
ниями, обыкновенными математиче-
скими количествам. в «аналитической 
механике» Лагранж заменяет уравне-
ния движения ньютона на базовый 
вариационный принцип. Последнее 
обстоятельство позволило упразднить 
множество ad hoc утверждений, суще-
ствовавших в классической механике. 
вариационный принцип стал базовым 
в механике Лагранжа, и вся аналитиче-
ская механика систематически сводила 
отдельные задачи механики к вариа-
ционной задаче для определенного ин-
теграла [10, с. 256], к поиску его общей 
формулы. Этот подход был алгоритми-
ческим, и именно в этом Лагранж видел 
его огромное значение: он стремился 
свести механику к области математиче-
ского анализа, которая содержала в то 
время наиболее разработанную систе-
му математических доказательств. так, 
декартовский идеал всеобщей универ-
сальной  математики был реализован в 
механике Лагранжа.

Если физика, начиная с ХVII в., 
с успехом внедряла математические 
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представления, развивая операцио-
налистский подход, то химия в это 
время предпочитала от него воздер-
живаться, увидев его беспомощность 
в объяснении химических явлений, 
объём которых быстро нарастал. Хи-
микам этого времени предстояло сна-
чала пропустить свои вещества через 
реторту, выработать язык символов и 
свои собственные теоретические пред-
ставления, чтобы потом на основе сво-
их понятий (количественных законов 
и структурных представлений) объяс-
нить фактический материал.

Исторические предпосылки 
запаздывания математизации 

химии по сравнению с физикой  
в ХVII в.

исторические предпосылки запаз-
дывания научного развития химии по 
сравнению с физикой в ХVII в. связаны 
с унаследованием химии от прошло-
го таких «концептуальных систем», 
как учение о четырёх элементах, или 
стихиях аристотеля, спагиритовскую 
(последователи Парацельса) трех-
элементную теорию и алхимические 
представления. Химики этого столе-
тия свободно сочетали алхимические 
представления и стремились «впи-
сать» свои наблюдения в космологи-
ческую картину мира, принятую ими в 
«концептуальных системах». Для этого 
они обращались к неоплатоническому 
спиритуализму или к алхимическим 
идеям трансмутации. опытные дан-
ные они пытались объяснить с помо-
щью этих учений, но универсальный 
язык описания явлений отсутствовал.

решительную позицию по отноше-
нию к элементаризму аристотеля, рас-
сматривавшему химические элементы 

как простые неделимые субстанции, 
занял р. бойль, введя в химию меха-
нико-корпускулярные представления. 
целью бойля было развитие языка 
описания механически движущихся 
корпускул, которые он наделял раз-
личными размерами, формами и ха-
рактеристиками движения, чтобы 
объяснить свойства веществ. бойль, 
следуя традиции Галилея, начинает 
вводить в экспериментальную химию 
количественный подход: он исполь-
зует весы, приборы для измерения 
свойств газов и жидкостей. но в отли-
чие от Галилея бойль ещё не понимает 
фундаментальной роли математики в 
теории, сводящейся к установлению 
связи между практикой и теорией, 
что позволяет эффективно управлять 
химическим экспериментом. словом, 
химия в ХVII в. нуждалась в традиции, 
идущей от Пифагора, утверждавшей, 
что «всё есть число», и без этой тради-
ции химия не смогла бы стать наукой.

исторические предпосылки запаз-
дывания становления химии как на-
уки по сравнению с физикой связаны 
также с особым типом химической ра-
циональности, установившейся в среде 
научного сообщества до появления Ла-
вуазье. Этот тип рациональности был 
ориентирован на сохранение объясни-
тельного статуса качественного разно-
образия мира, выступал альтернативой 
механико-корпускулярному подходу в 
химии, отсюда следовало скептическое 
отношение химиков к корпускулярным 
представлениям бойля и неприятие его 
взглядов. Этот тип рациональности 
в.П. визгин называет квалитативист-
ским, его главная черта  – «отсутствие 
редукции чувственно воспринимаемых 
качеств изучаемых явлений, данных в 
опыте, к механико-корпускулярным 
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структурам и количественно опреде-
ленным факторам», поэтому «типичные 
методы этой рационализации  – каче-
ственная элементология и классифи-
кация веществ и тел, иерархизация ка-
честв» [3, с. 223]. Квалитативистский 
тип рациональности находил себе опо-
ру в познании  – традиции, восходя-
щей к программе науки аристотеля. в 
программе науки аристотеля утверж-
далась концепция четырех элементов 
(стихий), из которых состояли все при-
родные тела, свойства которых можно 
было наблюдать. Концепция придава-
ла вторичным качествам вещей статус 
сущностей, которые можно было клас-
сифицировать и систематизировать с 
целью упорядочивания химических 
явлений. без опоры на эту концепцию 
в программе науки аристотеля предмет 
химии был бы невозможен.

в ХVIII в., в эпоху исследований Ла-
вуазье, химики предпочитали обращать-
ся не к гипотетическим корпускуляр-
ным представлениям бойля, а к своим 
традициям ХVII в.  – к концепции че-
тырех элементов аристотеля. Лавуазье 
совершает переворот в традиции: он за-
меняет четыре элемента аристотеля на 
химические элементы и интерпретирует 
их как простые чистые вещества, не-
разложимые в химических реакциях на 
составные части. исследование и выяв-
ление элементов было поставлено на ко-
личественную аналитическую основу и 
означало изучение прокаливания метал-
лов и процессов горения. По-сути, место 
Галилея в химии занял Лавуазье, считает 
в.П. визгин, поскольку он соединил две 
традиции, идущие от античности – кон-
цепцию элементов аристотеля и учение 
о числах Пифагора. но его когнитивная 
теоретическая система химии была пере-
ходной, и её завершением стали количе-

ственные законы химии, установленные 
в конце ХVIII – начале XIX вв.: закон эк-
вивалентов (рихтер и Дальтон), законы 
постоянства состава (Пруст) и кратных 
отношений (Дальтон). Краеугольным 
камнем количественных законов стал 
закон постоянства массы веществ, уча-
ствующих в химической реакции, сфор-
мулированный Лавуазье.

Количественный подход в химии, 
развитый благодаря работам Лавуазье, 
начинал вытеснять качественный под-
ход и квалитативистские схемы мыш-
ления, использующие в объяснении 
химических явлений описание прак-
тической деятельности человека, так 
называемую модель «кухни».

Последующее развитие количе-
ственных представлений в химии 
связано с внедрением в неё корпуску-
лярно-атомистических представле-
ний, развитых в пионерских работах 
Ж. Пруста, Дж. Дальтона и а. авога-
дро. только после развития корпуску-
лярно-атомистических представле-
ний в химии XIX в. в предмете химии 
соединились, наконец, три традиции 
античности – атомизм, элементаризм и 
учение о числах. но химия наукой ещё 
не стала, для этого ей предстояло ещё 
развить структурные представления, 
выработать свои законы, на основе ко-
торых возможны причинно-следствен-
ные объяснения химических явлений, 
а также создать рациональный язык 
символов, поддающийся техническим 
правилам математики.

Развитие химической символики  
и количественных представлений  

в учениях о структуре

в конце ХVIII в. и начале XIX в. хи-
мики начинают обсуждать проблему 
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обозначения элементов и их соедине-
ний с целью их удобства употребле-
ния и понятности. такие известные 
французские учёные, как а. Лавуазье, 
Г. морво, а. Фуркруа и К. бертолле на-
чинают рассматривать вопросы хими-
ческой номенклатуры, а Дж. Дальтон 
вводит символы химических элемен-
тов в формулы химических соедине-
ний, когда ищет связь между структу-
рой и свойствами молекул.

Й. берцелиус провёл реформу в 
химической символике. он заменил 
кружки и прочие геометрические фи-
гуры в символике Дальтона на началь-
ные буквы латинских названий хими-
ческих элементов, в таком виде она 
существует и сегодня. Как и у Дальтона, 
каждый знак в формулах берцелиуса 
символизировал химический элемент, 
и каждому элементу соответствовала 
его относительная атомная масса. зная 
относительные атомные массы, можно 
было по формуле рассчитать количе-
ственный состав вещества, конечно, 
если формула и атомные массы были 
правильные. так химическая симво-
лика стала впервые выражать количе-
ственный состав вещества.

тем не менее берцелиус быстро от-
казался от вводимой им символики и 
в соответствии со своей теорией ра-
дикалов перешёл к составлению умоз-
рительных рациональных формул, не 
обращаясь для этого к опыту [4, с. 56].

Против произвольного конструиро-
вания рациональных формул выступил 
Ш. Жерар. он вернулся к эмпириче-
ским брутто-формулам, выражавшим 
состав молекулы. Жерар установил 
связь между эмпирической формулой 
органического вещества, её молекуляр-
ной массой и плотностью пара элемен-
та, входящего в состав молекулы. «он 

исходил из эмпирической формулы, 
которую приводил в соответствие с 
опытной плотностью» [11, с. 234], а не 
наоборот, как поступали его предше-
ственники. Жерар видел достоинство 
своего метода в сведении реакций раз-
ложения сложных органических соеди-
нений к числовым выражениям, он гор-
дился тем, что занимался «химической 
алгеброй», и самыми важными для него 
были установление аналогий с помо-
щью теории типов и обобщение их в 
виде математических формул.

с середины XIX в. структурная хи-
мия начинает использовать понятие 
валентности, чтобы зафиксировать 
законы взаимодействий и внутри-
атомных соединений в молекуле. сна-
чала Э. Франкланд вводит понятие 
«соединительной силы атомов», затем 
химики начинают вводить различ-
ные схемы валентности: постоянная 
валентность атома Ф. Кекуле, пере-
менная валентность как возможность 
обладать двумя степенями сродства у 
а. Купера, теория строения а.м. бут-
лерова, вводившая представления о 
неэквивалентности связей, обуслов-
ленной взаимным влиянием атомов 
в молекуле. затем было установлено 
пространственное строение молекул, 
допускавшее для некоторых элементов 
валентность выше обычной, а теория 
а. вернера вводила понятия главной 
и побочной валентности. Химическая 
символика с учётом новых представ-
лений о валентности была весьма раз-
нообразной: от «роликовых» моделей 
молекул Кекуле, в которых атомы угле-
рода были соединены в цепочки – ро-
лики, по краям которых располагались 
атомы водорода, до направленности 
валентности атома углерода от центра 
к вершинам тетраэдра в стереохимии. 
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большинство же химиков предпочи-
тало пользоваться формулами, напо-
минавшими обозначения в теории ти-
пов Жерара–Лорана, в которых связь 
между атомами элементов и радикала-
ми обозначалась с помощью фигурных 
скобок, причём Ш. Жерар, а. Кольбе и 
Ф. Кекуле считали, что строение одно-
го и того же вещества можно выразить 
несколькими рациональными форму-
лами. в противоположность этим хи-
микам бутлеров считал, что строение 
можно описывать только одной раци-
ональной формулой. По выражению 
а.Е. арбузова, это и был тот рубикон, 
который перешагнул бутлеров, когда 
доказал, что именно он является ис-
тинным творцом теории химического 
строения [1, с. 10].

Пересмотр понятия валентности 
в квантовой химии с помощью 

математических средств

Первые понятия валентности, без-
условно, были математическими, по-
скольку валентность связывалась с 
количеством атомов в молекуле. Поня-
тия валентности, развиваемые в струк-
турных теориях, представляли собой 
чувственно-наглядные образы и были 
статичными, поскольку каждый атом 
заблаговременно помещался в заранее 
«отведенные ему рамки» в молекуле, 
обозначенные понятием «числом еди-
ниц сродства». Как модели, на основе 
которых можно было больше описы-
вать, чем объяснять и предсказывать 
химические явления, они были ещё 
недостаточно операциональными для 
того, чтобы с ними можно было про-
изводить алгебраические вычисления.

Понятие валентности в первых 
структурных теориях начинает пере-

осмысливаться в электронной химии. 
Г. Льюис выдвинул идею о гомеополяр-
ной связи как обобществленной паре 
электронов. При образовании хими-
ческой связи все валентные электроны 
участвуют в образовании октетов или 
могут переходить от одного атома к дру-
гому, образуя электронную пару. «Пред-
ставление о смещении электронов, ха-
рактеризующее состояние поляризации 
и поляризуемости молекул, т. е. распре-
деление электронной плотности в моле-
куле, позволило нагляднее представить 
картину взаимного влияния атомов в 
молекуле и передачи этого влияния» [2, 
с. 17]. Химики восприняли наглядность 
представлений об электронных смеще-
ниях и развили их далее в теории сопря-
женных связей и механизмах реакций.

Химические формулы в связи с но-
вым учением о химической связи как 
обобществленной паре электронов из-
менили свою символику. они стали 
более динамичными, поскольку стали 
изображать смещение электронной 
пары в молекуле к наиболее электро-
отрицательному атому или их груп-
пировке. Электронные представления 
давали качественные результаты в 
химии, могли объяснять механизмы 
органических реакций, их направлен-
ность и некоторые физико-химические 
свойства химических соединений. но 
они ещё были насыщены образными 
и интуитивными представлениями о 
смещении электронов в молекуле. тем 
не менее понятие валентности в элек-
тронной химии изменилось: оно «ото-
рвалось» от своего первоначального 
конкретного смысла, когда отождест-
влялось со степенью насыщаемости 
атома химическими связями, и ста-
ло более абстрактным, иллюстрируя 
электронный состав молекулы.
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Понятие валентности окончатель-
но изменилось в квантовой физике, 
когда Дж. Лондон и в. Гайтлер стали 
рассматривать гомеополярную связь 
на примере молекулы водорода как 
представление о том, что связывание 
атомов происходит за счёт обмена 
электронов между ними. Гомеопо-
лярная связь стала согласовываться с 
волновой математикой и обозначать 
стационарную волну, значение кото-
рой рассчитывается как произведение 
значений стационарных волн взаимо-
действующих друг с другом электро-
нов. никакое образное представление 
не может зафиксировать стационар-
ную волну, это расположение облаков 
электронной плотности в атоме. но 
математика может оценить плотность 
вероятности нахождения электро-
нов, для этого она обращается к ана-
лизу энергетической структуры поля, 
включающего оба атома. Химическая 
связь, по мнению Гайтлера, представ-
ляет собой энергетический процесс, 
учитывающий взаимное влияние ядер 
и электронов в зависимости от рассто-
яния между ними, и этот процесс под-
лежит расчёту [6]. Гайтлер и Лондон 
с помощью сконструированных ими 
волновых функций рассчитали энер-
гию электронов для разных значений 
расстояния между ядрами. математи-
ческие средства (теория операторов и 
теория групп) наметили путь расчёта 
химической связи. Понятие химиче-
ской связи стало интерпретироваться 
в квантовой механике так: валентная 
связь создаётся двумя электронами в 
синглетном спиновом состоянии [12]. 
математические символы, использу-
емые для расчёта волновых функций, 
были наделены физическим смыслом, 
с помощью которого химики интер-

претировали понятие валентной свя-
зи. При этом понятие валентной связи 
приобрело предельную абстрактность. 
математика также наделила формулу 
стационарной волны даром предви-
дения: рассчитанный процесс образо-
вания связи может быть согласован с 
опытом, когда волновой спектр воз-
бужденного атома приобретёт новые 
возможные стационарные значения, 
предсказанные ранее. Кроме того, по-
нятие валентной связи приобрело опе-
рациональную устойчивость, когда 
стало согласовываться с опытом.

таким образом, изучение эволюции 
химической символики и количествен-
ных представлений в химии помогает 
осмыслить, как разделяются в позна-
нии образ и теоретическое представле-
ние о химическом объекте с развити-
ем математических средств. При этом 
происходит дифференциация понятий 
химии по мере охвата их математикой, 
их символические обозначения стано-
вятся всё более абстрактными, а опи-
сательные и объяснительные функции 
понятий теории начинают уступать 
место предсказательной.

Операционализм в химии: 
возможности и пределы

Химия, расширяя диапазон своих 
технических операций с символами, 
пользовалась несколькими функциями 
языка. Её язык имел больше описатель-
ную функцию в ранних структурных те-
ориях, тогда химическая структура опи-
сывалась непосредственно и конкретно 
на основе интуитивных представлений. 
затем язык начинал восходить к ма-
тематическим представлениям, чтобы 
объяснять и описывать свойства хими-
ческих веществ: исходя из причинной 
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связи «структура – свойство» так было в 
ранних учениях о валентности и в элек-
тронных теориях. наконец, с помощью 
математики, поставившей на службу 
технические операции, в первых тео-
риях квантовой химии стало возможно 
предвидеть область математических 
значений физико-химических величин, 
чтобы контролировать в эксперименте 
область их реализаций. Полностью опе-
рациональная наука сочетает средства 
воплощения и средства предвидения – в 
этом состоит прогрессивная роль опера-
ционализма. но не только в этом заклю-
чаются возможности операциональных 
средств математики (теории групп, ма-
триц, операторов) в квантовой химии. 
Эти технические средства способствуют 
рождению новых понятий (молекуляр-
ные и атомные орбитали) в химии, когда 
математические символы переводятся 
на язык физики.

Процесс рождения новых понятий 
в науке идёт двумя путями. Первый 
путь заключается в переводе физиче-
ских понятий на язык математики  – 
так поступала как классическая фи-
зика Галилея–ньютона, так и химия, 
когда использовала представления 
о пропорциях в учениях о составе и 
структуре. второй путь связан с разви-
тием операциональных возможностей 
алгебраических средств, внедряемых 
в квантовую механику. в этом случае 
математика идёт впереди физики, и её 
понятия переводятся на язык физики, 
в рамках которых интерпретируются 
химические термины.

научный символизм в химии, как и 
в другой естественной науке, является 

многоуровневым. сначала он восходит 
к аналогиям и интуитивным представ-
лениям, затем язык становится всё бо-
лее формальным, а понятия логически 
обоснованными, но при этом утрачива-
ется то богатство информации, которое 
было в нём прежде. в итоге учёный вы-
нужден балансировать между строгим 
логическим обоснованием, дифферен-
циацией и дальнейшей унификацией 
своих понятий с помощью математики 
и сохранением образности языка. вот 
почему до сих пор в химии существуют 
тривиальные названия химических ве-
ществ, которые не кодифицируются и 
невыразимы на языке математики.

многоуровневый язык химии невоз-
можно полностью подчинить математи-
ке, для этого математика сначала должна 
была бы установить соответствия между 
этими уровнями мышления, затем све-
сти их к одной математической модели и 
подвергнуть её проверке, т. е. поступить 
так, как поступает математика внутри 
самой себя. По этой же причине невоз-
можно создать единый унифицирован-
ный язык химии, что означает полное 
его подчинение математическим и ло-
гическим правилам. в области создания 
единого языка в химии, как, впрочем, 
и в другой эмпирической науке, опера-
ционализм терпит крушение, что сви-
детельствует о невозможности полного 
подчинения языка химии математике и 
физике, поэтому химия до сих пор оста-
ётся самостоятельной наукой со своим 
образным и гибким языком, позволяю-
щим описывать множество химических 
соединений. идеал mathesis universalis 
Декарта в химии не состоялся.
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