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V.O. Lobovikov 

EPISTEMIC MODAL LOGIC, UNIVERSAL PHILOSOPHICAL 
EPISTEMOLOGY, AND NATURAL THEOLOGY:  

GOD’S OMNISCIENCE AS A FORMAL-AXIOLOGICAL LAW  
OF THE TWO-VALUED ALGEBRA OF METAPHYSICS AS FORMAL 

AXIOLOGY (DEMONSTRATING THE LAW BY “COMPUTING” 
RELEVANT EVALUATION-FUNCTIONS)1 

The method of constructing and investigating discrete mathematical models is applied to the 
problem of Omniscience-by-God, which is located at the intersection of epistemology, theol-
ogy, and epistemic logic. For the first time in epistemology and philosophical theology, the 
tenet of God’s Omniscience is formulated by the artificial language of two-valued algebra of 
metaphysics as formal axiology, and demonstrated as a formal-axiological law of that alge-
bra by “computing” relevant evaluation-functions.  
Keywords: empirical-knowledge, a-priori-knowledge, God’s-omniscience, algebra-of-
metaphysics-as-formal-axiology, formal-axiological-law 

If controversies were to arise, there would be no more 
need of disputation between two philosophers than between two 
accountants (Computistas). For it would suffice to take their 
pencils in their hands, to sit down to their slates (abacos), and 
to say to each other…: Let us calculate (Calculemus). 

G.W. Leibniz 
Introduction 

The problem of God’s omniscience has been known since ancient times: Plato 
[1], Augustine [2], Aquinas [3]. To introduce a logic contradiction making the 
problem let us consider two representative citations. The first one is from the 
dialogue “Parmenides” by Plato: “Would you, or would you not say, that absolute 
knowledge, if there is such a thing, must be a far more exact knowledge than our 
knowledge; and the same of the beauty and of the rest? 

Yes. 
                            

1 Заголовок (рус.): Эпистемическая модальная логика, универсальная философская эпистемо-
логия и естественная теология: всеведение Бога как формально-аксиологический закон двузначной 
алгебры метафизики как формальной аксиологии (Обоснование этого закона «вычислением» соответ-
ствующих ценностных функций) 

Аннотация (рус.): Метод конструирования и исследования дискретных математических моде-
лей применяется к проблеме всеведения Бога, находящейся на стыке эпистемологии, теологии и эпи-
стемической логики. Впервые в эпистемологии и философской теологии догма всеведения Бога фор-
мулируется на искусственном языке двузначной алгебры метафизики как формальной аксиологии и 
обосновывается в качестве формально-аксиологического закона этой алгебры путем «вычисления» 
соответствующих ценностных функций.  

Ключевые слова (рус.): эмпирическое знание, априорное знание, всеведение Бога, алгебра ме-
тафизики как формальной аксиологии, формально-аксиологический закон 
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And if there be such a thing as participation in absolute knowledge, no one is 
more likely than God to have this most exact knowledge? 

Certainly. 
But then, will God, having absolute knowledge, have a knowledge of human 

things? 
Why not? 
Because, Socrates, said Parmenides, we have admitted that the ideas are not 

valid in relation to human things; nor human things in relation to them; the 
relations of either are limited to their respective spheres. 

Yes, that has been admitted. 
And if God has this perfect authority, and perfect knowledge, his authority 

cannot rule us, nor his knowledge know us, or any human thing; just as our 
authority does not extend to the gods, nor our knowledge know anything which is 
divine, so by parity of reason they, being gods, are not our musters, neither do they 
know the things of men. 

Yet, surely, said Socrates, to deprive God of knowledge is monstrous” [1. 
P. 490].  

The second citation is taken from “Summa Theologica” by Thomas Aquinas: 
“Whether God Knows Things Other Than Himself by Proper Knowledge? <…>  
I answer that, Some have erred on this point, saying that God knows things other 
than Himself only in general, <…> But it cannot be. For to know a thing in general 
and not in particular, is to have an imperfect knowledge of it. <…> Hence it is 
manifest that God knows all things with proper knowledge, in their distinction 
from each other” [3. P. 80–81].  

The above citation from Plato’s dialogue “Parmenides” produces a very 
strange impression as it manifestly establishes an unbridgeable gap between divine 
(absolute) knowledge and human (imperfect) one. From the classical philosophical 
theology viewpoint, the dualism between the mentioned kinds of knowledge is 
“monstrous”. Certainly, it must be rejected. But how can one overcome the 
dualism, if existence of absolute knowledge is admitted and existence of its 
significant difference from the relative (human) one is admitted as well? 
Effectively to span the two contrary kinds of knowledge one has to have a 
universal (common) for absolute and relative knowledge. This universal is to be 
more general than the two particulars. The abstract concept of “knowledge in 
general” is to be a genus in relation to the species “absolute knowledge” and 
“relative knowledge”. In the above citation from “Summa Theologica” not two but 
three different meanings of the word “knowledge” are mentioned: the perfect one; 
the imperfect one; and the general knowledge or knowledge-in-general [3. P. 80–
81]. If, in addition to writings by Plato and T. Aquinas, one takes into an account 
also I. Kant’s discourse of a priori and a posteriori knowledge [4, 5], then the one 
can arrive to the conclusion that in philosophical literature the word-homonym 
“knowledge” has at least three significantly different meanings, namely:  

(K-1) a priori knowledge, which is perfect (proper) knowledge (absolute one); 
(K-2) experience knowledge, which is imperfect (improper) knowledge 

(relative one) and typical for human creatures (this meaning is subject-matter of 
evolutionary epistemology and empiricist theory of cognition);  

(K-3) general knowledge or knowledge-in-general (this meaning ought to be 
subject-matter of epistemic modal logic). 



 Epistemic modal logic, universal philosophical epistemology, and natural theology 7 

 

But, in my opinion, the so-called normal epistemic modal logic has missed its 
target as instead of studying the meaning K-3, it studies the meaning K-1. Thus, it 
has missed its goal because its theorem (or even axiom) “If person knows that q, 
then q” is valid not for any knowledge in general, but only for perfect (absolute) 
knowledge a priori. It is true that if God knows that q, then q, but it is not valid 
that for any q, if a human creature has a knowledge by experience that q, then q.  
A critique of the so-called normal epistemic modal logic from the viewpoint of 
evolutionary epistemology can be found, for instance, in [6]. But this remark of the 
so-called normal epistemic modal logic is not related to the problem in question 
directly because in the expression “God’s knowledge”, the homonym “knowledge” 
cam have meanings K-1 or K-3, but not K-2, as His knowledge cannot be empirical 
one on principle; in relation to God, evolutionary epistemology is irrelevant, as His 
knowledge is invariable [3. P. 89]. Thus, indefiniteness of the meaning of 
expression “God’s omniscience” is a little bit diminished. The ambiguous 
expression “God knows everything” is explicated by “God a priori knows 
everything”. For further explicating it is indispensable to have a precise definition 
of the notion “a priori knowledge”. A precise axiomatic definition of this notion is 
given within the logically formalized universal philosophical epistemology system 
Σ systematically utilizing the three significantly different notions of knowledge [7], 
but that axiomatic definition it is not manifest (direct) one. Moreover, within the 
formal theory Σ, the indirect definition of “a priori knowledge” is done at the level 
of syntaxis. However, along with the indirect syntactic definition of the notion, it 
would be perfect to have also a direct semantic one. But how can it be done? Let us 
look at this difficult question from different sides.  

Abstractly talking in principle, I think that it is a good idea to bridge the gap 
between the two kinds of knowledge by introducing the third kind of it 
(generalizing and thus synthesizing one); but there are nontrivial problems: how to 
make the universal philosophical epistemology exploiting the triple of knowledge-
kinds a logically consistent theory? What are semantic foundations of such theory? 
These questions are nontrivial ones as the literature on the topic is not 
homogeneous and even contradictory as a whole. The immense amount of worth-
mentioning modern writings on God’s omniscience is representatively exemplified 
by (though not reduced to) [8–22]. In some of the mentioned contemporary 
writings on the theme, various objections against existence of Divine omniscience 
were raised again and elaborated systematically in spite of the fact that many of 
them already had been discussed (and considered as already eliminated ones) by 
eminent theologians and philosophers before, for instance, by T. Aquinas [3]. This 
may be explained by extraordinary difficulty of the nontrivial problem of 
philosophical theology which is a complicated system of qualitatively different 
aspects. And, in spite of the immense literature on the topic, some aspects of the 
problem are still missed and even not recognized by researchers. The present 
article is devoted to indicating and investigating one of the hitherto not recognized 
and therefore omitted aspects of the attribute of God. To begin with, look at the 
following Aquinas’ sentences concerning Divine knowledge which sentences are 
taken from “Question XIV” of “Summa Theologica” [3. P. 75–91]: 

“…God necessarily knows things other than Himself” [3. P. 79]. 
“…God knows things other than Himself with a proper knowledge...” [3. 

P. 80].  
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“He supremely returns to His own essence, and knows Himself” [3. P. 77]. 
“…He has knowledge even of things that are not” [3. P. 83]. 
“So also, things in potency are known by God, although they are not in act” 

[3. P. 83]. 
“…God knows future contingent things” [3. P. 87]. 
“It is written: The Lord knoweth the thoughts of men (Ps. 93.11). But 

enunciable things are contained in the thoughts of men. Therefore, God knows 
enunciable things” [3. P. 88].  

“I answer that, Since the knowledge of God is His substance, as is clear from 
the foregoing (A. 4), just as His substance, is altogether immutable, as shown 
above (Q. IX. A1), so His knowledge likewise must be altogether invariable” [3. 
P. 89].  

To understand these sentences adequately one has to have knowledge of 
semantics of natural language. But which semantics of it is meant? In first 
approximation, as a rule, people mean the descriptive-indicative one, which seems 
to be the only semantics in empirical sciences of nature (physics, chemistry, et al). 
However, in the natural language of the humanities there is also a formal-
axiological semantics along with the descriptive-indicative one. Thus, in the 
humanities, the natural-language semantics consists of two necessary parts. 
Moreover, there is a hypothetical conception that in its essence metaphysics is 
formal axiology [23]. In the present article the hypothetical conception of 
metaphysics as formal axiology is assumed and studied by the hypothetic-
deductive method systematically.  

In this relation it is worth noting and even emphasizing that while discussing 
all-knowing-God in [8–22] the authors have concentrated almost all their attention 
on proper logic aspect of descriptive-indicative semantics of the natural language 
used in talks of His omniscience. As a rule, theologians and philosophers have 
discussed statements of being or non-being (or possibility or impossibility) of the 
omniscience by God. Statements of the positive value of His omniscience has been 
presumed but they do not undergo a systematical formal-axiological analysis using 
discrete mathematics, namely, two-valued algebra of formal axiology. Therefore, 
the present paper is targeted at filling in this blank in the literature on the topic. To 
make the text understandable first of all it is indispensable to introduce, precisely 
to define, and to instantiate the minimal set of basic definitions necessary and 
sufficient for proving strictly that God’s omniscience is a law of metaphysics (i.e. a 
formal-axiological law) in the algebraic system of formal axiology. Therefore, let 
us introduce the new conceptual apparatus (unknown terms) systematically to be 
used below for obtaining the novel nontrivial result which has never been 
published hitherto.  

A two-valued algebraic system of metaphysics as formal axiology  
(a set of basic definitions necessary-and-sufficient for proving 

strictly that God’s omniscience is a formal-axiological law  
of the algebraic system) 

In this part of the paper I make the reader aware of the basic definitions of 
algebra of formal axiology which are already published, for instance, in [6, 23–25]. 
Beginning with this already published set of main definitions is necessary for 
understanding the significantly new result submitted in this article. The paper’s 
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novelty is proving the metaphysical (=formal-axiological) law of God’s 
omniscience by computing compositions of relevant evaluation-functions; this 
novelty is still not published elsewhere.  

Two-valued algebra of formal axiology is based upon the set Δ of either acts 
or agents. By definition, acts are such and only such operations, which are either 
good, or bad ones in the abstract axiological meaning of the words “good” and 
“bad”. In general, any elements of Δ (and, in particular, any agents) are such and 
only such entities which are either good, or bad ones. The set Δ is homogenized by 
accepting such an identity-abstraction according to which an agent is identified 
with the compound action uniting all acts of that agent in a whole. Thus, an agent 
is nothing but the complex act consisting of all the actions realized by the agent.  

Algebraic operations defined on the set Δ are evaluation-functions. 
Evaluation-variables of these functions take their values from the set {g, b}. Here 
the symbols “g” and “b” stand for the abstract axiological values “good” and 
“bad”, respectively. The functions take their values from the same set. The 
symbols: “x” and “у” stand for abstract-value-forms of elements of Δ. Elementary 
value-forms deprived of their contents are independent evaluation-variables. 
Compound value-forms of acts and agents deprived of their contents are 
evaluation-functions determined by these variables.  

Let symbol Σ stand for the evaluator, i.e. that person (individual or collective 
one – it does not matter), in relation to which all evaluations are generated. In the 
evaluation-relativity theory, Σ is a variable: changing values of the variable Σ can 
result in changing evaluations of concrete acts and agents. However, if a value of 
the variable Σ is fixed, then evaluations of concrete acts and agents are definite.  

Speaking of evaluation-functions in this paper I mean the following mappings 
(in the proper mathematical meaning of the word “mapping”): {g, b} → {g, b}, if 
one speaks of the evaluation-functions determined by one evaluation-variable;  
{g, b} × {g, b} → {g, b}, where “×” stands for the Cartesian multiplication of sets, 
if one speaks of the evaluation-functions determined by two evaluation-variables; 
{g, b}N → {g, b}, if one speaks of the evaluation-functions determined by N 
evaluation-variables, where N is a finite positive integer.  

Now let us introduce and define by tables elementary evaluation-functions 
directly relevant to the theme of this paper. First of all, let us consider the functions 
determined by one argument.  

The glossary for the below evaluation-table 1: Let the symbol Ay mean the 
evaluation-function “a-priori knowledge of (about) y”. The symbol Ey means the 
evaluation-function “empirical knowledge of (about) y”. Vy stands for the 
evaluation-function “empirical knowing by (whom) y”. Jy – the evaluation-function 
“a-priori-knowing by (whom) y”. Ty – “y’s thought” or “thinking by y”. By – “being 
of (what, whom) y”. Fy – “future (what, who) y”, or future of (what, whom) y”. Ny – 
“non-being of y”. Zy – “change of y”. Cy – “contingent (what, who) y”. Dy – “thing 
(what, who) y”. Gy – “God of (what, whom) y in monotheistic world religion”. The 
introduced functions are defined by the table 1. (Such tabular definition of the 
constant evaluation-function Gy has been published and used in [24, 25].)  

Table 1. The Functions Determined by One Argument  

y Ay Ey Vy Jy Ty By Fy Ny Zy Cy Dy Gy 
g g b g g g g g b b b g g 
b b g b b b b b g g g b g 
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The glossary for the below evaluation-table 2: Let the symbol E2xy stand for 
the evaluation-function “empirical knowledge of (about) x by (whom) y”. (The 
lower number-index 2 informs that the indexed capital letter stands for a function 
determined by two arguments.) The symbol A2xy stands for the evaluation-function 
“a priori knowledge of (about) x by (whom) y”. The symbol F2xy – “y’s freedom 
from x”. T2xy – “y’s thought (thinking) of (about) x”. S2xy – “y’s sensation of x” or 
“y’s feeling (what, whom) x”. C2xy – “y’s existence in (what, whom) x”. I2xy – “y’s 
absolute ignorance of (about) x, i.e. having neither empirical knowledge nor a-priori 
one of (about) x”. K2xy – “y’s having a knowledge-in-general of (about) x, i.e. having 
either empirical knowledge, or a-priori one, or both about x” (here “or” is used in its 
not-excluding meaning). These functions are defined below by the table 2.  

Table 2. The Functions Determined by Two Arguments  

# x y E2xy A2xy F2xy T2xy S2xy C2xy I2xy K2xy 
1 g g b g b b b g b g 
2 g b b g b b b b b g 
3 b g g g g g g g b g 
4 b b b b b b b g g b 

 
Definition DEF-1 (of the binary relation of formal-axiological-equivalence): 

in two-valued algebraic system of metaphysics as formal axiology, any evaluation-
functions (value-forms of activity) ω and φ are formally-axiologically equivalent 
(this is represented by the symbol “ω=+=φ”), if and only if they acquire 
identical axiological values (from the set {g (good), b (bad)}) under any possible 
combination of axiological values of their evaluation-variables.  

Definition DEF-2 (of the notion “a law of metaphysics” or, which is the same, 
“a formal-axiological law”): in two-valued algebraic system of metaphysics as 
formal axiology, an evaluation-function (value-form of activity) is called 
formally-axiologically good (or absolutely good) one (or a law of metaphysics), if 
and only if it acquires the axiological value g (good) under any possible 
combination of axiological values of its variables. In other words, ω is a law of 
metaphysics, if and only if ω=+=g.  

Definition DEF-3: (of the notion “a formal-axiological contradiction): in two-
valued algebraic system of metaphysics as formal axiology, an evaluation-function is 
called “formally-axiologically bad” one or, which is the same, a “formal-axiological 
contradiction”, if and only if it acquires the axiological value b (bad) under any 
possible combination of axiological values of its variables. In other words, ω is a 
formal-axiological contradiction, if and only if ω=+=b.  

As now all the definitions necessary and sufficient for proving God’s 
omniscience (as the formal-axiological law of metaphysics) are already given, let 
us start constructing the proof by computing compositions of relevant functions 
(within the algebraic system). 

Proving the formal-axiological law of God’s Omniscience  
by Computing Evaluation-Functions and Systematical Using  

the Above-Given Definitions 
Taking into an account that, according to the table 1, for any y, it is true that 

Gy=+=g, the reader himself can generate and examine the following equations of 
the above-defined algebraic system of metaphysics. 
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1) A2xGy=+=g: being true for any x and y, this equation establishes the 
universal metaphysical (=formal-axiological) law of God’s a-priori-knowledge of 
x, where x is arbitrary. Many of the following equations are important particular 
cases of this universal law.  

2) A2DxGy=+=g: God a priori knows all things. 
3) A2BxGy=+=g: God a priori knows being of x. 
4) A2NxGy=+=g: God a priori knows non-being of x. 
5) A2FxGy=+=g: God a priori knows future of x. 
6) A2FCDxGy=+=g: God a priori knows any future contingent thing x. 
7) A2TxGy=+=g: God a priori knows any x’s thought. 
8) A2GyGy=+=g: God a priori knows Himself. 
9) NZA2xGy=+=g: nonbeing of change of God’s a-priori-knowledge of x is 

the law. 
10) C2E2xyA2xy=+=g: existence of a-priori knowledge in empirical one is the 

law. 
These equations make up a model of the above citations from “Summa 

Theologica” [3]. Certainly, some empiricist-minded philosophers could assess the 
equations as paradoxical ones contradicting to experience. However, in my 
opinion, talks of facts and empirical arguments are irrelevant here, as the equations 
model not experience but a priori knowledge by God. Thus, the alleged objections 
are to be rejected because they violate the principle known under the somewhat 
conventional name “Hume Guillotine” which principle forbids allegedly logical 
bridging the gap between facts (=contingent truths) and values. In any way, the 
model deserves discussing.  
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The present article continues the author’s attempts to apply the conceptual apparatus and meth-
ods of discrete mathematics to analytical theology, namely, to represent and solve difficult problems of 
philosophical theology by means of constructing and investigating their models at the level of artificial 
language of two-valued algebraic system of metaphysics as formal axiology. The author has already 
published a paper on discrete mathematical modeling the tenet of God’s omnipotence in [Tomsk State 
University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. Vol. 47. P. 87–93]. In com-
parison with the mentioned paper, the present article submits significantly new scientific results of 
constructing and investigating a discrete mathematical model of another famous attribute of God, 
namely, of His omniscience. In contrast to the tenet of God’s omnipotence affirming that He is al-
mighty, the tenet of God’s omniscience affirms that He knows everything. However, the literature on 
philosophical theology contains indicating and discussing a set of nontrivial logical and epistemologi-
cal problems concerning All-Knowing-God. Just these problems (and solving them at the level of their 
mathematical model) make up the subject-matter of the given article. The paper starts with explicating 
a formal-axiological meaning of the statement “God knows everything” by explicating formal-
axiological meanings of the words “God”, “knows”, and “thing”. In particular, it is emphasized that 
the word “knowledge” is a homonym possessing at least three qualitatively different meanings, name-
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ly, “a-priori knowledge”, “empirical knowledge”, and knowledge-in-general”. It is demonstrated that 
God’s knowledge is not empirical but a-priori one. All the formal-axiological meanings under discus-
sion are considered as evaluation-functions and defined precisely by tables. Significantly new scien-
tific result of the present article: for the first time in the world literature on philosophical theology, the 
tenet of All-Knowing God is precisely formulated by means of the artificial language of two-valued 
algebra of metaphysics as formal axiology, and proved as a formal-axiological law in this algebra by 
computing relevant evaluation-tables. The hitherto never published affirming God’s omniscience as 
the law of two-valued algebra of metaphysics as formal axiology is quite nontrivial and psychological-
ly unexpected one, although from the viewpoint of mathematics proper, its proof is simple. 
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Осуществляется семантический анализ аксриптивных выражений, таких как «Билл 
совершил преступление». Рассматривается специфика предикатов статуса и их от-
личие от предикатов действия. Определяются контекстуальные условия для  
употребления ряда аскриптивных выражений. 
Ключевые слова: язык, онтология, аскрипция, семантика, правовая онтология 

Рассмотрение и анализ аскриптивных выражений, посредством которых 
осуществляется приписывание определенного статуса, в том числе юридиче-
ского, является семантической проблемой. Что в своей сущности представ-
ляют собой выражения типа «шериф совершил преступление»? Поиск ответа 
на данный вопрос представляется перспективным начинанием, поскольку, во-
первых, позволяет инициировать решение проблемы логической формализа-
ции аскриптивных выражений и, во-вторых, отвечает интересам аналитиче-
ской философии в установлении взаимосвязи языка и реальности.  

Итак, первым делом следует сделать акцент на том, что выражение «ше-
риф совершил преступление» не следует редуцировать до A(x), где х есть 
субъект высказывания, а А – предикат действия (совершить преступление), 
совершение которого приписывается субъекту. Вероятно, что данное заявле-
ние может показаться не совсем обоснованным и отчасти даже ошибочным. 
Полагаем, что с точки зрения поверхностного анализа семантика предиката 
«совершил преступление», приписываемого шерифу, предполагает, что он 
(шериф) совершает некоторое действие. Однако более глубокий взгляд на 
сущность данного предиката позволяет нам выявить контрфактичность пред-
положения, что «совершить преступление» – это предикат действия.  

Для того чтобы прояснить данную ситуацию, необходимо провести не-
большой опыт, для участия в котором нам понадобится помощник, который 
будет выполнять наши указания. Для начала мы можем попросить нашего 
ассистента выполнять определенные действия. К примеру, мы можем попро-
сить его подпрыгнуть и далее прокомментируем его действия фразой «асси-
стент подпрыгнул», которое в своей логической форме будет представлять 
собой J(a), где a – это наш ассистент, J – подпрыгнул, т.е. предикат действия. 
Далее мы можем попросить нашего ассистента продолжать выполнять дей-
ствия, которые мы будем ему сообщать. И независимо от того, какие указа-
ния мы будем давать нашему помощнику, логическая структура наших ком-
ментариев не изменится. Если мы попросим его удивиться, то a мы 
припишем предикат действия S. И так, в конечном итоге, мы можем попро-
сить его совершить преступление. В ответ на нашу просьбу ассистент, к при-
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меру, может взять и положить к себе в карман дорогую авторучку. Если нам 
известно, что эта ручка не принадлежит ассистенту, то мы должны быть удо-
влетворены тем, что он продолжает выполнять наши указания. Можно пред-
положить, что теперь у нас появились основания для того, что бы приписать 
a новый предикат действия, обозначим его R. Следовательно, R(a) должно 
буквально означать «ассистент совершил преступление». Однако в это же 
самое время мы можем выдвинуть суждение «ассистент стащил авторучку», 
т.е. приписать помощнику иной предикат действия, а именно «стащить  
авторучку». Некий здравый смысл подсказывает нам, что «стащить авто-
ручку» можно и, более того, нужно рассматривать как тождественное «со-
вершил преступление». Однако пока у нас нет иных, отличных от интуи-
тивного подозрения оснований полагать, что первое на самом деле 
тождественно второму. 

И вот сейчас нам следует задать вопрос: а какое именно действие совер-
шил наш ассистент? De facto он украл авторучку, которая лежала на столе. 
Однако возможна интерпретация de jure, но здесь имеет место принципиаль-
ное условие. Дело в том, что «ассистент совершил преступление» не является 
выражением, описывающим действие, которое совершил наш помощник. 
Также простого факта реальности оказывается недостаточным для того, что-
бы приписать ассистенту предикат R. Другими словами, в действительности 
совершено одно и только одно действие, а именно кража авторучки, которое 
постфактум и при определенных условиях, о которых подробнее сказано бу-
дет ниже, может быть квалифицировано как преступление. Так же можно 
сделать категорический вывод о том, что наш ассистент не смог выполнить 
поставленную перед ним задачу, а именно совершить преступление. Вместо 
этого он совершил другое действие, стащил авторучку. Таким образом, на 
наш взгляд, «совершить преступление» не является по своей семантической 
природе действием, хотя ряд совершаемых людьми действий de jure можно 
назвать преступлениями. 

В силу чего некоторые поступки людей можно рассматривать как нечто 
большее, чем просто совершение действий? Ответ в определенной степени 
очевиден. Некоторые действия являются преступлениями в силу того, что 
имеются независимые от субъекта основания считать их таковыми. Однако 
само по себе преступление нельзя рассматривать в качестве действия, по-
скольку оно является лишь определенным статусом, который может быть им 
(действиям) присвоен. Мы полагаем, что семантика таких предикатов, как 
«совершить преступление», определяется контекстуально, что позволяет ана-
лизировать их не как предикат действия, но как предикат статуса. Далее мы 
постараемся более подробно осветить данное соображение. 

Первым делом хочется обратиться к идеи контекстуальности языка Джо-
на Перри, который пишет о семантическом использовании контекста [1]. Хо-
тя сам Перри пишет о том, каким образом контекст помогает нам понять со-
беседника, можно сделать вывод, что нередко контекст также помогает и 
самому агенту речи правильно использовать язык. Так, в случае с ассистен-
том, который взял со стола авторучку и положил ее в карман, самой по себе 
внеречевой ситуации, которая имела место на наших глазах, оказывается не-
достаточно для того, чтобы заявлять «ассистент совершил преступление». 
Безусловно, мы можем это сделать, однако, мы допустим ошибку, поскольку 
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в рамках системы права имеют место вполне однозначные условия, при кото-
рых определенное действие следует считать преступлением. Продолжая 
выдвигать суждения, которые описывали бы непосредственно то действие, 
которое совершил ассистент, нам следовало бы заявить «ассистент взял со 
стола авторучку и положил ее в карман» или, например, «ассистент стащил 
авторучку». Ситуация, которая, словами Куайна, представляет собой что-то 
под Солнцем, не является преступлением и, соответственно, мы не имеем 
оснований для того, чтобы приписывать нашему помощнику предикат «со-
вершил преступление». 

Далее обратимся к следующей вымышленной ситуации. В конце судеб-
ного заседания по делу Мэри против Билла судья произносит: «Суд пригова-
ривает Билла за совершенное им преступление к трем годам тюремного  
заключения». Нас, очевидно, интересует выражение «Билл совершил пре-
ступление» и то, чем оно отличается от «ассистент совершил преступление». 
Для начала необходимо определить контекстуальную разницу в употребле-
нии двух данных выражений. Нам известно, какие действия совершил по 
нашей просьбе помощник. Про Билла известно, что он силой отобрал у Мэри 
ее дамскую сумочку и скрылся с ней. Теперь, когда мы «уравновесили» фак-
ты, предшествующие приписыванию предиката R (совершить преступление) 
ассистенту и Биллу, необходимо определить разницу между контекстами. 
Мы полагаем, что в последней ситуации присутствует принципиально значи-
мый внеязыковой факт, суть которого в судебном решении. Для подавляю-
щего большинства людей очевидно, что отбирать силой вещи, которые тебе 
не принадлежат, нельзя. Однако лишь для части этот запрет носит нравствен-
ный характер, для остальных же – правовой. Билл совершил действие, кото-
рое само по себе не является преступлением, но влечет за собой определен-
ные последствия. К интересующим нас последствиям относится процесс 
судебного разбирательства, который и представляет собой то контекстуаль-
ное основание, обеспечивающее возможность обосновано приписать Биллу 
R. Ключевая разница контекстов двух рассматриваемых примеров заключает-
ся в том, что контекст «Билл совершил преступление» включает в себя необ-
ходимые внеязыковые основания для осуществления предикации R, тогда как 
в ситуации в ассистентом таких оснований нет. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать следующие выводы. 
Если мы стали очевидцами того, как некий человек совершает определенное 
действие, мы, что вполне логично, безошибочно можем отразить данный 
факт в языке выражением А(х). Однако следует уточнить, что данное выра-
жение истинно лишь тогда, когда А означает то самое действие, совершение 
которого мы наблюдали. Если ассистент стащил со стола авторучку, то вы-
ражение «ассистент совершил преступление» не соответствует действитель-
ности и, следовательно, ошибочно. 

Однако пока никак не прояснился момент с предикацией «совершил пре-
ступление». Для того чтобы разобраться в данной ситуации, обратимся к 
примеру Майкла С. Мура. Профессор Мур в своей работе «Правовая реаль-
ность: натуралистический подход к правовой онтологии» [2. P. 624] описыва-
ет следующий судебный прецедент – шериф Кирби против Соединенных 
Штатов. Суть разбирательства в том, что шериф нарушил федеральное зако-
нодательство, в частности закон от 1790 г., согласно которому препятствова-
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ние доставке федеральной почты уголовно наказуемо. Кирби осуществил 
арест почтового служащего, что без малейших сомнений замедлило доставку 
почты. Однако в ходе судебного разбирательства сам Кирби указал, что осу-
ществил задержание, поскольку сотрудник почты подозревался в убийстве. 
Более того, Кирби действовал согласно ордеру, который получил от властей 
штата. Суд принял во внимание объяснение шерифа и признал его невинов-
ным в препятствовании доставки федеральной почты. 

Данный исторический пример представляет для нас интерес. Несомнен-
но, что шериф своими действиями (арест почтового служащего) нарушил по-
ложение федерального законодательства Соединенный Штатов. Однако 
означает ли данное обстоятельство, что шериф Кирби совершил преступле-
ние? На первый взгляд складывается ощущение, что шериф Кирби в самом 
деле совершил преступление, однако, суд признал его невиновным. То есть 
суд постановил, что хотя действия шерифа Кирби нарушают закон, сам Кир-
би преступления не совершал. Таким образом мы делаем вывод о том, что 
хотя арест почтового служащего, который осуществил шериф, попадает под 
условия преступления, таковым он не считается. 

Далее мы намерены рассмотреть дело шерифа Кирби более детально и, 
следуя собственной логике, установить контекст рассматриваемого примера. 
Все эти действия необходимы для того, чтобы выявить семантические особен-
ности фразы «совершил преступление» и однозначно установить, можно ли 
приписывать ее Кирби. В данном конкретном случае в роли внеязыкового кон-
текста выступает определенная и обозначенная ранее юридическая норма, со-
гласно которой никто не имеет права препятствовать доставке федеральной 
почты. Однако этим внеязыковой контекст приведенного примера не исчерпы-
вается. К нему также относится и мотивация совершения действий. В деле ше-
рифа Кирби такой мотивацией служит ордер на арест почтового служащего.  

Таким образом мы получаем следующее: (1) Кирби арестовывает почто-
вого служащего, (2) действия Кирби противоречат норме федерального зако-
на, (3) у Кирби есть веские основания для совершения этих действий. По по-
воду (3) сразу же возникают сомнения, поскольку редкий человек станет 
нарушать закон просто так, не имея на то оснований. Но к этому мы вернемся 
несколько позже. На наш взгляд, в приведенном перечне не хватает ключево-
го компонента: (4) суд признал Кирби невиновным. Безусловно, (4) является 
последовательно завершающим и от того окончательно формирующим кон-
текст обстоятельством. Именно учитывая обстоятельства (1), (2) и (3), судья 
принял решение (4). Основываясь на (4), становится очевидно, что любой, 
кто будет утверждать, что шериф Кирби совершил преступление, допускает 
ошибку. Однако никакой ошибки не будет ни в случае с утверждением, что 
шериф Кирби арестовал почтового служащего, ни с утверждением, что дей-
ствия Кирби противоречат норме федерального законодательства Соединен-
ных Штатов. 

Наше рассуждение согласуется с правовой интерпретацией данного дела 
Майкла Мура. Мур утверждает, что «Кирби не был виновен в препятствова-
нии или задержке Почты США – было истинным до принятия судебного ре-
шения по этому поводу» [2. P. 625]. То, что мы обозначаем фразой «совершил 
преступление», представляет собой своего рода правовой статус, который 
может быть присвоен определенным действиям. В деле шерифа Кирби дей-
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ствия, которые он предпринял, не были квалифицированны судом как пре-
ступление, т.е. соответствующий статус им предписан не был, хотя Кирби и 
создал определенные препятствия для доставки федеральной почты США. 

Вышесказанное подтверждает наш тезис, что «совершил преступление» 
представляет собой предикат статуса, а не действия. Теперь остается осуще-
ствить анализ того, что представляет собой выражение «Билл совершил пре-
ступление». 

Уилфрид Селларс завершает свою работу «Грамматика и существование» 
указанием на ряд контекстов, которые представляют особую проблему, среди 
которых – оценочные контексты [3. С. 150]. Хотя мы не согласны с преоблада-
ющим мотивом исследований Селларса, для нас принципиальную роль играет 
та связь структуры функционирования языка с онтологией, которую он стре-
мится опровергнуть. Группа контекстов, которую сам Селларс именует оценоч-
ными, представляет собой многообразие аскриптивных утверждений. А лучше 
чем В есть не что иное, как приписывание статуса «быть лучше чем…» опреде-
ленному субъекту высказывания. На наш взгляд, аналогичным данному приме-
ру является приписывания «совершил преступление». С точки зрения Рэя Брас-
сье, подобный тезис представляет собой прямое критическое онтологическое 
исследование. Так, в частности, он утверждает: «Критическая онтология должна 
удовлетворять следующим требованиям. (1) Требуется знать, что есть имя и как 
оно соотносится с именуемым. (2) Требуется знать, почему существует разли-
чие между именами и вещами. (3) Требуется знать, какие роды вещей суще-
ствуют и что есть эти роды» [4. P. 104].  

Так, к примеру, выражение «Джон поступил хорошо» представляет со-
бой именование определенных действий Джона. Но если на вопрос «А что 
хорошего сделал Джон?» мы получим ответ, что Джон помог снять котенка, 
застрявшего на дереве, то мы можем заключить, что: 

(а) Джон поступил хорошо в действительности имеет значение 
(а-1) Джон снял котенка с дерева, и это был хороший поступок. 
В случае с (а) очевидно, что выражение не содержит указаний на какие-

либо конкретные действия Джона. Более того, «поступить хорошо», равно 
как и «совершить преступление», само по себе никак не связано с реально-
стью. В действительности Джон лишь снял котенка с дерева, что вне выска-
зывания мнения о действиях Джона не является ни хорошим поступком, ни 
благородным, ни каким-либо еще. Лишь (а-1) раскрывается полное семанти-
ческое содержание (а). Но почему в таком случае мы чаще используем (а)? 

Мы полагаем, что употребление в речи выражений, подобных (а), оправда-
но в тех случаях, когда участники общения разделяют один набор пресуппози-
ций, т.е. обладают рядом контекстуальных внеязыковых установок [5. P. 177].  
К таким установкам, несомненно, относится знание того, какое именно дей-
ствие совершил Джон и убеждение в том, что спасти котенка – это хороший 
поступок. Д.А. Скулимовская называет этот набор разделяемых участниками 
общения установок «общим пресуппозициональным фондом» [6]. Однако если 
для аскрипции мнения данный набор установок представляется в определенном 
смысле весьма скромным, то как обстоят дела с аскрипццией статуса? 

(б) Билл совершил преступление в развернутом виде представляет собой 
(б-1) Билл ограбил женщину и суд считает его виновным в совершении 

преступления. 
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Очевидно, что для правомерного использования (б) недостаточно знать о 
том, какой поступок совершил Билл, и иметь мнение относительно его дей-
ствий. Мы полагаем, что для кввалификации определенных действий в каче-
стве преступления необходимо признание их неправомерности. Ключевая 
разница заключается в том, что если в ситуации употребления (а) для агента 
речи требуется обладать субъективным мнением, то для употребления (б) 
нужно уже нечто большее: соответствие интерсубъективным нормативным 
установкам. Обращаем внимание, что в данном случае мы используем поня-
тие «нормативный» не в качестве синонима понятиям «правовой» или «юри-
дический», но как отсылающий к однозначно зафиксированным правилам.  
В нашем случае роль этих правил играет уголовное законодательство. Имен-
но на основании того, что судья исполняет роль внесубъектного агента, зада-
ча которого проанализировать обстоятельства дела и осуществить соответ-
ствующую квалификацию действий Билла, формируется составная часть 
пресуппозициального фонда – знание решения, которое вынес судья. 

Не менее значимым, на наш взгляд, является вывод о сущности таких 
предикатов, как «поступить хорошо» или «совершить преступление». Осно-
вываясь на (б-1), которое представляет собой развернутое семантическое со-
держание (б), можно заключить, что подобного рода предикаты приписыва-
ются не субъекту высказывания, а тем действиям, о совершении которых нам 
известно. Предикат «совершил преступление» есть не предикат действия, но 
предикат статуса, который приписывается действиям, которые совершает 
Билл. Статус «преступление» мы приписываем ограблению женщины. Дан-
ные рассуждения подводят нас к проблеме логической структуры аскриптив-
ных выражений, решение которой не является целью данной работы. 

Итак, можно сделать вывод, что семантически любое аскриптивное вы-
ражение в развернутой форме представляет собой  

(c) имеет место F и F приписан статус G, что при практике языка сокра-
щается до 

(c-1) F есть G. 
Подобного рода сокращения при практике языка подразумевают редук-

цию аскриптивного выражения «Билл ограбил женщину, и это преступление» 
до «Билл совершил преступление». Если в случае с выражением (c) мы в яв-
ной форме можем различить предикаты действия, выполнение которого при-
писывается субъекту высказывания, и статуса, который приписывается не 
субъекту, но его действиям, то уже (с-1) представляет собой вариант сокра-
щения исходного выражения, которое используется в языковой практике. 
Рассматривая сокращенный вариант выражения (с-1), необходимо понимать, 
что предикат G есть именно предикат статуса, а не действия. Подобный се-
мантический анализ, на наш взгляд, позволяет не только прояснить семанти-
ческую специфику употребления аскриптивных выражений как в рамках 
юридического языка, так и в рамках обыденного, но и разграничивает между 
собой предикаты действия и статуса. 
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The article discusses the semantic specifications of sentences that contain status predicates. It is 

shown that the visually similar predicates “to steal the pen” and “to commit the crime” are in fact fun-
damentally different. If in the first case we are talking about an action predicate, then in the second 
about a status predicate. Linguistic analysis identifies the necessary conditions for the correct use of 
expressions like “Bill committed the crime” in language. Since Bill’s actions are not a crime in them-
selves, the phrase “committed the crime” is not predicted for Bill, but for the actions he committed. As 
an original example, the judicial precedent is considered, which we come across in M. S. Moore’s 
“Legal Reality: A Naturalist Approach to Legal Ontology”. The essence of the work is that Sheriff 
Kirby violated a federal law, in particular the law of 1790, according to which it is a criminal offense 
to obstruct the delivery of federal mail. Kirby arrested a postal worker, which undoubtedly slowed 
down the delivery of the mail. However, during the trial, Kirby himself indicated that he arrested the 
postal officer since the latter was suspected of murder. Moreover, Kirby acted according to the warrant 
he received from the state authorities. The court took into account the sheriff’s explanation and found 
him not guilty of obstructing the delivery of federal mail. According to Moore, although Kirby violated 
the federal law, he was innocent. The court also found that the sheriff’s actions were not a crime. The 
apparent contradiction between the actions of the sheriff and the court’s decision is resolved when we 
attempt to define the non-linguistic conditions for the use of the expression “committed the crime”. 
The presuppositional fund of the speech agent is singled out as such conditions. 
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ДВА СПОСОБА САМОСОЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ СОЗНАНИЯ 

Показано, что наряду с явными формами самосознания, которые находят наиболее 
полное воплощение в нарративе, существуют неявные формы самосознания. Неявное 
самосознание включает в себя глубинные личностные когнитивные установки, лежа-
щие в основе самопознания и познания окружающей действительности. Первичной 
формой имплицитного самосознания является осознание своего телесного Я в ходе 
двигательной активности. 
Ключевые слова: самосознание, нарративное Я, телесное Я, неявное самосознание 

Творческая активность субъекта на протяжении всей жизни сопровожда-
ется не только получением нового знания, творением новых смыслов, арте-
фактов культуры, но и созиданием самого себя, своего Я. Становление лич-
ности предполагает формирование и развитие образа своего Я; любая 
познавательная и преобразовательная деятельность человека в том или ином 
виде включает в себя самосознание, которое позволяет соотносить представ-
ления об окружающем мире с внутренним образом субъекта, с его ценностями 
и установками, с целостной системой его личностного знания. Как отмечает 
современный отечественный исследователь Е.О. Труфанова, «возможность 
сознавать себя, отдавать себе отчет в своих мыслях и действиях – т.е. наличие 
самосознания и рефлексии – является неотъемлемой характеристикой субъ-
екта» [1. С. 66]. Проблема самосознания является важной и актуальной про-
блемой эпистемологии, в рамках которой данный феномен рассматривается 
как особый вид познавательной деятельности. В современной философии 
много работ посвящено проблеме конструирования Я и самости, и большую 
популярность в исследованиях процессов самосознания и конструирования Я 
имеет нарративная теория. 

Нарратив как средство осмысления личностного опыта 

Сторонники нарративной концепции самосознания считают, что Я чело-
века формируется нарративом, повествованием о важнейших событиях соб-
ственной жизни. В многочисленных источниках, в которых проводится ана-
лиз нарративной концепции самосознания, даются разные трактовки и 
оценки этому феномену. Так, британский философ, представитель аналити-
ческой философии Г. Стросон в своей критической работе «Против нарра-
тивности» („Against Narrativity“) выступает против широко распространенно-
го в современной литературе тезиса, согласно которому нарратив, придавая 
цельность нашему существованию, является условием достойной и полно-
ценной жизни [2. С. 428]. Он выделяет два типа самосознания – «эпизодиче-
ский» и «диахронический». Люди «диахронического» типа осознают себя как 
целостное и протяженное во времени Я, существовавшее в прошлом и пред-
видящее свое будущее, а следовательно, они имеют склонность представлять 
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свою жизнь как нарратив. Люди же «эпизодического» склада не рассматри-
вают себя как некое устойчивое Я. Они привыкли жить настоящим момен-
том, не очень интересуясь тем, кем они были в прошлом и кем они будут в 
будущем. Таким образом, они не воспринимают свою жизнь как нарратив. По 
мнению Г. Стросона, жизнь этой категории людей, способных придавать 
большое значение лишь текущим событиям, может быть не менее доброде-
тельной, чем жизнь тех, кто постоянно пытается объединить события своей 
жизни в целостный рассказ и придать своему внутреннему опыту некую ло-
гическую форму. 

Более того, философ убежден, что нарративность играет по преимуще-
ству отрицательную роль в нашем существовании. Он полагает, что в силу 
особенностей человеческой психики словесное изложение фактов нашей био-
графии неизбежно вносит искажения во внутренний опыт человека, становя-
щийся объектом познания [2. С. 447]. Даже если признать, что рефлексия  
и обусловленный ею нарратив определенным образом трансформируют  
присущий субъекту опыт переживаний, все же трудно согласиться с 
Г. Стросоном в его однозначной критической оценке роли нарратива в само-
познании. Несмотря на психологические различия людей, в разной степени 
склонных к рефлексии, способность фиксировать отдельные моменты своей 
биографии в словесной форме с помощью повествования, пожалуй, присуща 
любой зрелой личности. Как отмечает современный исследователь 
В.Г. Хардкастл в книге «Конструируя себя» (“Constructing the Self”), сам 
Г. Стросон, заявляя в своей работе, что он совершенно не интересуется соб-
ственным прошлым и будущим и воспринимает свою жизнь как не нарратив-
ную, тем самым предлагает читателям определенный нарратив, формирую-
щий некий образ его Я [3. С. 27]. 

Нарратив создает устойчивый, рациональный образ своего Я, обеспечивает 
постоянство нашего опыта. В ходе повествования отдельные моменты внутрен-
него опыта встраиваются в целостную логическую схему, c которой индивид 
соотносит свое настоящее, конкретные факты своей биографии, собственные 
поступки. Как следствие, нарративность придает связность и осмысленность 
нашему существованию. Заслуживает внимания тезис В.Г. Хардкастл о том, 
что даже самые простые действия мы воспринимаем в более широком кон-
тексте собственного опыта, благодаря чему мы наделяем их смыслом [3. 
С. 24]. 

Можно сказать, что множество ассоциативных связей, которые возника-
ют между отдельными представлениями в уникальном контексте субъектив-
ного опыта, и образуют личностные смыслы. Личностные смыслы, привнося 
субъективное содержание в общезначимые представления, являются основой, 
с одной стороны, познания индивидом окружающей действительности, а с 
другой – осознания им себя в этом мире. Смыслы, которыми обладают наши 
переживания, определяют нашу индивидуальность, наше Я. В.Г. Хардкастл 
подчеркивает, что «мы обладаем собственным Я, потому что активно пыта-
емся придать смысл событиям нашей жизни» [3. С. 24]. В жизненной истории 
находят выражение субъективные переживания, смыслы, содержащиеся в 
уникальном личностном опыте человека. Как следствие, «любой нарратив 
экзистенциально нагружен, представляет Я в особой экзистенциальной ситу-
ации бытия именно этим Я, ведущим именно этот рассказ о том, что для него 
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наиболее важно» [4. С. 126]. В повествовании раскрываются неосознаваемые 
ранее личностные смыслы, исходя из определенных познавательных устано-
вок переструктурируется личностный опыт, выявляются новые смысловые 
связи между отдельными компонентами опыта. Благодаря этому в личност-
ный опыт привносится новое содержание, за счет чего он обогащается, а сама 
личность развивается, преображается. 

Структура самосознания в познавательной деятельности 
В.Г. Хардкастл в своем анализе нарративного подхода к самосознанию 

отмечает существование бессознательного компонента в нарративе [3. 
С. 106–109]. Данное утверждение имеет под собой основания, поскольку глу-
бинные мотивы поступков человека порой ускользают от его сознания, даже 
когда он пытается честно, исчерпывающим образом воплотить в повествова-
нии собственные представления о самом себе и своих действиях. Самый 
правдивый рассказ о себе некоторым образом видоизменяет внутренний опыт 
рассказчика, выявляет в его сознании новые смысловые связи, которые ранее 
могли выступать неявными предпосылками его деятельности. Несмотря на 
это, в нарративе не находят отражения неосознаваемые когнитивные уста-
новки, которые, тем не менее, определяют индивидуальность человека и его 
поведение. Таким образом, самосознание имеет сложную структуру, охваты-
вает разные уровни человеческой психики и аспекты человеческого бытия. 
Стоит более детально исследовать взаимодействие его различных видов и их 
роль в познавательной и творческой деятельности. Самосознание можно рас-
сматривать в качестве одной из основополагающих форм сознания, «в когни-
тивной системе живых существ сознание прежде всего проявляется как спо-
собность самосознания, которая заключается в осознании собственного „Я“ и 
своего отличия от других представителей вида, а также в „узнавании“ себя, 
распознавании образа „Я“ и т.д.» [5. С. 38]. Исходя из предположения, что 
самосознание является разновидностью сознания, мы можем перенести 
структуру сознания на область самосознания. За основу может быть взята 
универсальная модель индивидуального сознания, разработанная в рамках 
концепции личностного знания философом науки XX в. М. Полани. 

М. Полани показал, что в основе любого когнитивного акта лежит взаи-
модействие двух взаимодополняющих способов осознания объектов – фо-
кусного и периферического. В фокусе нашего сознания оказывается объект, 
на который направлено наше внимание, в то время как периферическим со-
знанием мы воспринимаем детали, которые сами не являются объектом 
нашего внимания, но выступают условием восприятия данного в фокусе це-
лостного объекта [6. С. 57–59; рус. пер.: 7. С. 89–92]. М. Полани для описания 
процесса неявного познания предложил схему, в основе которой лежит триа-
да, состоящая из периферически осознаваемых предметов (B), формирующих 
фокус (C) посредством акта интеграции, выполняемого человеком (A).  
В процессе интеграции отдельные компоненты опыта объединяются в новую 
смысловую целостность. Именно периферическое сознание наделяет смыс-
лом объект фокусного восприятия, находящий выражение в языке. Иначе го-
воря, акт неявного познания можно представить с помощью так называемой 
модели from-to: наше внимание направлено от воспринимаемых перифериче-
ским сознанием побочных данных на фокус, объект которого они порождают 
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[8. С. 302]. При выполнении практических действий расположенные на пе-
риферии сознания ключевые моменты (clues) выполняют инструментальную 
роль в формировании данного в фокусе сознания целого. 

М. Полани особое внимание уделяет роли телесности в неявном позна-
нии, что может иметь особую эвристическую значимость при анализе фено-
мена самосознания. Наша телесность дана нам изнутри, а не извне, как вос-
принимаемые нами предметы окружающей реальности. Работа внутренних 
органов оказывается в фокусе внимания, как правило, в результате каких-то 
нарушений, вызывающих неприятные ощущения и мешающих нам совер-
шать привычные действия. М. Полани подчеркнул, что в повседневной жизни 
мы воспринимаем наше тело периферическим образом. Тело может рассмат-
риваться как важнейший инструмент в нашей познавательной и преобразова-
тельной деятельности. Оно поставляет нам множество неявных чувственных 
данных, участвующих в формировании смысловой целостности, на которую 
направлено наше внимание. М. Полани расширяет границы человеческой 
телесности, утверждая, что она включает в себя все периферические, побоч-
ные элементы нашего сознания: «Мы вживаемся во все периферически осо-
знаваемые предметы» [8. С. 303]. Процесс интеграции вовлекает внешние 
объекты в сферу нашего телесного опыта и тем самым лишает их для нас ста-
туса внешних объектов [8. С. 304]. 

Поскольку самосознание является одной из форм сознания, можно пред-
положить, что предложенная М. Полани модель индивидуального сознания 
применима и к самосознанию. Мы можем направить свое внимание на самих 
себя, в фокусе сознания окажется образ нашего Я, какие-то важные личност-
ные характеристики. Продуктом фокусного самосознания является концепту-
альный образ своего Я. Данные в фокусе сознания представления о своем Я 
артикулируются с помощью нарратива, жизненной истории. При этом на пе-
риферии сознания могут располагаться неявные компоненты опыта, которые 
определяют нашу личность, нашу индивидуальность и в то же время не осо-
знаются нами в полной мере. Эти побочные компоненты опыта играют боль-
шую или меньшую роль в формировании образа Я индивида, влияют на его 
поступки, хотя могут и не найти отражения в явном виде в его рассказе о са-
мом себе. Пожалуй, это именно то, что В.Г. Хардкастл называет «бессозна-
тельным Я» и «бессознательным нарративом». 

Имплицитные формы самосознания лежат в основе не только нарратива, 
но и всякого познания вообще. В любом акте познания индивид неявным об-
разом может осознавать себя в качестве субъекта, источника познавательной 
активности, носителя когнитивных установок, тех глубинных личностных 
смыслов, которые, в конечном счете, будут воплощены в системе его лич-
ностного знания. Особое значение имеет периферическое осознание нашего 
тела именно как нашего тела, о чем писал М. Полани [8. С. 303]. Ранее уже 
было сказано, что в сферу телесного опыта как разновидности неявного са-
мосознания включаются разнообразные предметы опыта, осознаваемые нами 
периферическим образом и наделяющие смыслом объект фокусного созна-
ния. Таким образом, наряду с фокусным, явным самосознанием, находящим 
наиболее полное воплощение в нарративе, существует неявное самосознание, 
первичной формой которого может считаться осознание своего телесного Я. 
Можно провести аналогию между двумя основными видами самосознания и 
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двумя уровнями восприятия человеком своего Я, которые выделил современ-
ный французский нейрофизиолог М. Жаннерод. Уровень нарративного Я (the 
narrative self) можно рассматривать в качестве продукта фокусного, артику-
лированного, эксплицитного самосознания, в то время как телесное Я (the 
embodied self) представляет собой имплицитную форму самосознания и соот-
ветствует приведенным выше рассуждениям М. Полани о роли телесного 
опыта в неявном познании. Анализу телесных форм самосознания посвящена 
статья М. Жаннерода «От самораспознавания к самосознанию» (“From self-
recognition to self-consciousness”). Данное исследование крайне актуально, 
поскольку в философской литературе неявному самосознанию уделяется го-
раздо меньше внимания, чем самосознанию явному, нарративному [9. С. 65–
87]. 

Телесное Я как продукт неявной формы самосознания 
М. Жаннерод понимает под телесным Я осознание себя в качестве обла-

дателя собственного тела и субъекта совершаемых действий. В отличие от 
нарративного Я, придающего целостный характер нашему опыту, самосозна-
ние, связанное с телесным опытом, дискретно. Оно фиксирует отдельные 
моменты нашего телесного опыта, например конкретные движения [9. С. 65]. 
В «телесном» самосознании находит отражение непосредственно данный в 
настоящем времени опыт человека, в то время как в нарративе формируется 
всеобъемлющий образ нашего Я, в котором фиксируются некие устойчивые 
характеристики нашей личности и соотносятся между собой различные мо-
менты внутреннего опыта. Субъективное чувство обладания собственным 
телом сопряжено с осознанием себя как источника активности, причины со-
вершаемых субъектом движений. Я большую часть времени является дей-
ствующим, активным Я. Движение частей тела относительно друг друга или 
внешних объектов воспринимается нами как реализация наших собственных 
намерений. При этом мы сопоставляем ожидаемые результаты наших дей-
ствий с визуальной и проприоцептивной (исходящей от внутренних органов) 
информацией, которая поступает к нам после совершениия этого действия [9. 
С. 67]. Таким образом, уже на уровне телесного самосознания проявляется 
активный характер субъекта, способного по собственной воле совершать це-
ленаправленные действия. 

Опираясь на данные множества экспериментов, М. Жаннерод описал ко-
гнитивные механизмы, благодаря которым мы распознаем, что данное дей-
ствие совершено именно нами. Исследователь рассмотрел две гипотезы для 
объяснения этих когнитивных процессов – так называемую гипотезу цен-
трального контроля для распознавания действия (the central monitoring 
hypothesis of action recognition) и теорию симуляции (the simulation theory) [9. 
С. 76–82]. С помощью этих двух гипотез можно показать, какие когнитивные 
процессы лежат в основе осознания своего телесного Я. В соответствии с ги-
потезой центрального контроля, в мозге человека, дающем команду отдель-
ным частям тела совершить то или иное движение, одновременно с командой 
возникает «копия», «внутренняя модель» выполняемого действия. В этой 
«внутренней модели» находит отражение информация о текущем состоянии 
нашего организма как целостной системы, о желаемом состоянии, которого 
мы стремимся достичь с помощью данных действий, и о предвосхищаемом 
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действии. После совершения действия мы получаем сигналы от наших органов, 
которые мозг в состоянии сравнить с теми сигналами, которые он сам подавал 
органам во время команды. Мы воспринимаем действия как собственные в том 
случае, если обнаруживаем соответствие между ожидаемой ответной реакцией 
наших органов и теми реальными чувственными данными, которые мы от них 
получаем. Как правило, если мы наблюдаем процесс, протекающий независимо 
от нашей воли, различие между планируемым действием и поступающими чув-
ственными данными гораздо ощутимее и заметнее1. 

Отталкиваясь от гипотезы «центрального контроля», можно сделать вы-
вод, что именно способность распознавать собственные движения лежит в 
основе осознания своего тела, своего телесного Я. Наше телесное Я активно 
по своей природе, оно обнаруживает себя в своей целеполагающей деятель-
ности. Даже если мы не в полной мере отдаем отчет в своих движениях, в 
нашем сознании формируются определенные когнитивные структуры, некая 
внутренняя модель выполняемых действий и предполагаемых результатов. 
Образ телесного Я соотносится с этой субъективной моделью собственных 
действий, с поставленными целями и чувственными данными, поступающи-
ми от внутренних органов. Можно предположить, что внутренняя модель 
двигательной активности выступает основой телесного, неявного самосозна-
ния. Телесное Я погружено в непосредственный опыт совершаемых действий 
и чувственно данных переживаний. Следует, безусловно, согласиться с 
М. Жаннеродом, что осознание себя как источника активности, распознава-
ние своих движений происходит в широком контексте субъективных мен-
тальных процессов, охватывающих мотивационную и эмоциональную об-
ласть психики [9. С. 78]. Образ Я неотделим от осуществляемой субъектом 
деятельности, от его установок, намерений и желаний, целей, которые он по-
ставил перед собой. 

В рамках теории симуляции большое внимание уделяется роли образно-
го мышления (motor imagery) в формировании внутренней модели совершае-
мых действий. Данная теория раскрывает перед нами содержание телесного 
самосознания индивида. Образы наших предполагаемых движений порожда-
ют область неявных, скрытых действий (covert actions), составляющих един-
ство вместе с действиями явными (overt action) – каждое совершенное дей-
ствие предполагает существование латентной стадии его выполнения, в то 
время как неявное действие необязательно будет воплощено в реальном акте 
[9. С. 78]. Внутренние образы наших действий мы можем рассматривать в 
                            

1 М. Жаннерод показывает различие в восприятии действий, совершенных по собственной воле, 
и действий принудительных на примере экспериментов, описанных П. Хаггардом, С. Кларком и 
Дж. Калогерасом в 2002 г. в статье «Сознательный акт и осознание» (Haggard P., Clark S., & Ka-
logeras J. Voluntary action and conscious awareness // Nature Neuroscience. 2002. 5. P. 282–285). Испыту-
емых просили совершить простое осознанное действие (нажать на клавишу) в произвольный момент 
времени. За нажатием клавиши следовал звуковой сигнал с интервалом не менее чем в 250 мс. В ходе 
опроса участников эксперимента выяснялось, что в их представлении разница во времени между 
двумя событиями оказывалась менее 250 мс – они полагали, что нажали на клавишу позже, а услыша-
ли звуковой сигнал раньше, чем это произошло на самом деле. Если же испытуемые совершали дей-
ствия не по собственной воле (например, в результате магнитного воздействия), то они в своем отчете 
не были склонны сокращать временной интервал между произошедшими событиями. Авторы экспе-
римента, а вслед за ними и сам М. Жаннерод пришли к выводу, что целенаправленное действие объ-
единяет вместе образ этого действия в сознании и его чувственно воспринимаемые последствия. 
Именно это единство ожидаемых и полученных результатов и лежит в основе осознания совершае-
мых действий как наших собственных [9. С. 77]. 
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качестве неотъемлемых компонентов сферы неявного знания, они выступают 
непременными условиями нашей повседневной практической деятельности и 
в то же время определяют осознание человеком самого себя, собственного 
телесного Я как активного субъекта. Более детальное изучение когнитивных 
механизмов возникновения внутренних, субъективных структур познания и 
деятельности в сознании субъекта позволит лучше понять реальные процессы 
познания и творчества, в основе которых лежат элементарные акты самоосо-
знания, восприятия, целеполагания и т.д. 

Заключение 
Проведенный анализ показал, что самосознание является сложным фе-

номеном и имеет множество аспектов. Большое внимание в современной ли-
тературе уделяется нарративному самосознанию. С помощью нарратива, рас-
сказа человека о самом себе из непрерывного потока субъективных 
переживаний вычленяются наиболее общие, устойчивые и существенные 
черты его характера, его личности. Это позволяет создать целостный образ 
своего Я, с помощью которого индивид переосмысливает собственную жизнь 
и с которым соотносит свое поведение в текущий момент. Однако нарратив 
не может выразить неисчерпаемый личностный опыт человека во всем богат-
стве его содержания. Самосознание не сводится только к рефлексии, к объек-
тивации внутреннего образа своего Я в знаково-символической форме. Вся 
сознательная жизнь человека сопровождается неявным самосознанием, в ос-
нове которого лежат глубинные когнитивные установки, определяющие как 
познание себя и окружающей реальности, так и практическую, преобразова-
тельную деятельность субъекта. Базовой формой неявного самосознания яв-
ляется телесное самосознание, выступающее неотъемлемым условием всякой 
двигательной активности человека. 
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TWO MODES OF SELF-CONSCIOUSNESS IN THE STRUCTURE OF 

CONSCIOUSNESS 
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It has been substantiated that there is not only explicit self-consciousness but there is also tacit, 
implicit self-consciousness in the structure of consciousness. The author has revealed that so called 
from-to model of individual consciousness and tacit knowing, proposed by the 20th-century philoso-
pher of science M. Polanyi, is applicable to self-consciousness. According to this model, interaction of 
two kinds of awareness is at the very core of any cognitive act – focal and subsidiary awareness. In 
every act of tacit knowing we attend from subsidiaries to a focus whose object they give a rise. Within 
the framework of Polanyi’s conception of personal knowledge, corporeality is of great importance, 
which constitutes the realm of tacit, subsidiary clues. If we extend the structure of individual con-
sciousness to the processes of self-consciousness, then reflection may be considered as overt, explicit 
self-consciousness. In the process of reflection, the image of one’s self, the most significant personal 
characteristics are in the focus of attention. Explicit self-consciousness is most fully embodied in a 
narrative, a life story. Narrativity constitutes a stable conceptual image of one’s self, ensures the unity 
of the internal experience, gives a new meaning to the events in one’s life. In its turn, tacit self-
consciousness embraces subsidiary components of personal experience which determine a person’s 
individuality. It underlies both self-cognition and cognition of the surrounding reality. The primary 
mode of implicit self-consciousness is the awareness of embodied self which manifests itself during 
motor activity. The embodied self proves to be an active and independent subject capable of perform-
ing purposeful actions voluntarily. Based on the analysis of the neural “central monitoring hypothesis 
of action recognition”, it has been concluded that the image of the embodied self is brought into corre-
lation with the subjective model of one’s own action. The internal model of motor activity has been 
considered to be the basis of embodied, tacit self-consciousness. By means of the neurophysiological 
“simulation theory”, it has been shown that images of our supposed movements constitute the realm of 
tacit, covert actions which are combined with overt actions. Covert actions affect the content of tacit 
knowledge, underlie implicit self-consciousness and seem to be essential conditions for the cognition 
and transformation of the surrounding reality. 
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Исследуется широко распространенная в философии математики концепция пони-
мания Л. Витгенштейна. Лежащая в ее основании идея следования правилу в скепти-
ческой интерпретации обычно подкрепляется или иллюстрируется примерами ис-
пользования математических символов и описаниями осуществления простых 
математических операций. В результате исследования показана проблематичность 
использования скептической интерпретации концепции следования правилу в описании 
математической практики и существования стандартов математического знания. 
Ключевые слова: следование правилу, понимание, математическая практика 

В философии математики Л. Витгенштейн стоит особняком. Первое из-
дание известной антологии «Philosophy of Mathematics» под редакцией 
Х. Патнэма и П. Бенацеррафа из четырех разделов один посвятило Витген-
штейну, что было явно непропорционально его статусу как философа мате-
матики. Этот перекос был исправлен пару десятков лет спустя во втором из-
дании [1]. «Заметки по основаниям математики» Витгенштейна вызвали, как 
говорят, неоднозначную реакцию среди как математиков, которые нашли 
время заглянуть в них, так и среди собственно философов математики. Осо-
бое раздражение обеих групп вызвало, например, непонимание Витгенштей-
ном теорем Геделя о неполноте, как и его крайний финитизм. Однако выход в 
1982 г. книги С. Крипке «Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке» 
[2] вызвал бум исследований, сконцентрированных вокруг предполагаемого 
аргумента Витгештейна в пользу скептицизма. Особенностью аргументации 
уже С. Крипке было представление арифметического примера, что было увяза-
но с общей философией Витгенштейна. Его поздняя философия изобиловала 
парадоксальными утверждениями вроде следующего: даже если математик 
полностью понимает определения и термины в доказательстве, он все равно 
может ему не верить. Такие утверждения явно противоречили математической 
практике, и все же многие философы сумели увязать эту парадоксальность с 
ведущей темой витгенштейновского мышления, а именно с так называемой 
проблемой следования правилу. Считается, что в центре внимания позднего 
Витгенштейна стоит проблема понимания, в самом широком смысле, и по-
скольку его скептицизм рассматривается на математических примерах, 
вполне естественно рассмотрение проблемы понимания в процессе матема-
тического доказательства. Этой проблематике посвящена данная статья.  

А. Коффа в своей известной книге утверждает, что «Новая философия 
Витгенштейна вполне может быть описана как „критика понимания“. Не-
смотря на то, что этот вопрос никогда не был поставлен таким общим обра-
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зом, ясно, что Витгенштейн решил поставить в центр своих размышлений 
именно понимание – в смысле, вопреки видимости, не так уж далеком от кан-
товского… Дело обстояло так, как будто Витгенштейн теперь полагал, что 
природа лингвистического элемента (будь то неопределимое, пропозиция или 
же пропозициональная система) лучше всего открывается через рассмотрение 
того, что включено в наше понимание его» [3. C. 349]. Основным тезисом 
поздней философии Витгенштейна считается замена объяснения описанием. 
Действительно, для объяснения того, что понимается под конкретным сло-
вом, формулой или командой, нужно просто описать обстоятельства, при ко-
торых сделано это утверждение. Витгенштейн полагал, что используя такую 
процедуру, будет обнаружено много чего из того, что относится к значению. 
В более лапидарном варианте это утверждение Витгенштейна приняло форму 
афоризма: «Не ищи значение, смотри на употребление», или же, еще более 
кратко, «Значение есть употребление».  

При всей философской значимости этого тезиса Витгенштейна трудно 
применить его к сложным математическим доказательствам. Не случайно сам 
Витгенштейн для иллюстрации своих мыслей по этому поводу выбирал са-
мые простые примеры. М. Даммит делает серьезный упрек в этой связи: 
«Примеры, приведенные в книге Витгенштейна – удивительно для него – то-
щие и неубедительные… Я думаю, что это добротный знак, что что-то не так 
с объяснением Витгенштейна» [4. P. 173]. Здесь надо сделать замечание о 
психологических установках математиков и философов, которые значительно 
расходятся в отношении громких тезисов. Известно, что А. Тьюринг «сильно 
недоумевал», присутствуя на лекциях Витгенштейна по философии матема-
тики. Еще более любопытно замечание математика Хао Вана (близкого друга 
Геделя), что У.В. Куайн не понимал духа математики (и это несмотря на со-
здание последним двух систем оснований математики – New Foundations и 
Mathematical Logic). Другими словами, ощущение математического творче-
ства имеет два разных измерения – изнутри и снаружи. В этом отношении 
Витгенштейн был всегда снаружи, что видно из его полного неприятия тео-
рии множеств. Я. Хинтикка говорит об этом весьма выразительно: «Если бы 
математики последовали предписаниям Витгенштейна, им пришлось бы 
оставить значительную часть всего их предприятия. Потому что Витген-
штейн считал теорию множеств колоссальной ошибкой. Когда я писал в од-
ной из своих статей, что „для Витгенштейна теория множеств была более 
смертным грехом, чем содомия“, я не преувеличивал, а говорил буквально» 
[5. P. 96]. 

Тогда в чем заключается значимость концепции Витгенштейна «следо-
вания правилу» для объяснения понимания природы математики? В разных 
источниках (имеется в виду, в первую очередь, С. Крипке) используются раз-
нообразные примеры, иллюстрирующие проблему. Мы следуем работе 
Дж. Брауна [6. P. 208]. Пусть имеется последовательность целых чисел 

 1,  4,   9,  16, …  
Если человеку, знакомому с элементарной математикой, задать вопрос, 

что будет следующим числом, ответ, наверняка, будет 25. Чем при этом ру-
ководствуется отвечающий? Очевидно, он имеет в виду, что представленная 
последовательность образуется согласно правилу возведения в квадрат каж-
дого числа, а именно: 
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 12, 22, 32, 42, 52, … 
Витгенштейновский скептик вопрошает, почему именно это правило 

применено в данном случае, потому что есть и другие варианты, которые да-
ют одинаковый с первым примером результат на первых четырех числах, но 
расходятся на пятом. Действительно, правило может быть более «вычур-
ным»: последовательность растет как добавление последовательности про-
стых чисел к элементам исходной последовательности. Последовательность 
простых чисел  
 3, 5, 7, 11, 13, 17, … 

Тогда мы порождаем последовательность  
 1, 4, 9, 16, 27 (?), ... 

Последовательность, сконструированная возведением в квадрат целых 
чисел, отличается от новой последовательности на 5-м знаке. Легко видеть, 
почему: 
 1, 4 = 1 + 3, 9 = 4 + 5, 16 = 9 + 7, 16 + 11 = 27. 

И тогда возникает вопрос, какое из решений (с использованием возведе-
ния в квадрат или с использованием простых чисел) является «правильным»? 
И если один правилен, то в каком смысле другой «неправилен»? Вообще го-
воря, нет ничего такого, что говорило бы в пользу того или иного ответа, 
кроме как намерения. Более естественным выглядит пример с возведением в 
квадрат, но это не играет роли в вынесении вердикта «правилен» или «непра-
вилен». У нас налицо использование двух правил, которым мы следовали при 
конструировании последовательностей, и тогда вопрос о правильности или 
неправильности переходит в сферу оценки правил. Можно ли отдать предпо-
чтение одному из правил, а если можно, то на каких основаниях?  

В качестве более острой постановки вопроса представим себе, что мате-
матика не пошла пока дальше, чем возведение в квадрат чисел более 100. 
Пусть стоит задача продолжения последовательности квадратов числе боль-
ших 100, и есть два «правила», которым следуют два разных человека, один 
из которых «обычный» (скажем, математик), а второй «постмодернист» (для 
которого нет объективного существования чисел, а есть только «текст»). 
Ближе к 100 у них результаты совпадают: 982 = 9 604 и 992 = 9 801, 
1002 = 10 000, но вот для первого 1012 = 10 201, 1022 = 10 404, а для второго 
1012 = 11, а 1022 = 12. Несмотря на «неестественность» второго решения, у 
нас нет резонов говорить о его неправильности. Дело в том, что здесь вступа-
ет в свои права так называемый радикальный конвенционализм Витгенштей-
на, согласно которому на каждом шаге конструирования последовательности 
могу вступать в права другие правила. Вот как комментирует это М. Даммит: 
«Витгенштейн принимает полнокровный конвенционализм; для него логиче-
ская необходимость любого утверждения есть всегда прямое выражение 
лингвистической конвенции. Необходимость данного утверждения всегда 
состоит в нашем явно выраженном решении трактовать это самое утвержде-
ние как неоспоримое; она не может покоиться на принятии нами других кон-
венций, которые были вовлечены в такую трактовку утверждения. Это отно-
сится как к глубоким теоремам, так и элементарным вычислениям. Примером 
последних является критерий, по которому утверждение, что существует n 
вещей, объясняется описанием процедуры счета. Когда мы обнаруживаем, 
что в комнате пять мальчиков и семь девочек, мы говорим, что вместе их 
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двенадцать, не считая их по отдельности. Тот факт, что мы обоснованы в та-
ком вычислении, состоит не в неявной апелляции к самой процедуре счета; 
скорее, мы выбрали новый критерий для утверждения, что есть двенадцать 
детей, отличный от прежнего критерия общего подсчета детей. Кажется, что 
если мы действительно отличили критерии для одного и того же утвержде-
ния, они могут войти в противоречие друг с другом. Но необходимость 
„5 + 7 =12“ заключается как раз в том, что мы не считаем, что тут есть какое-
то столкновение; если мы считаем детей вместе и получаем одиннадцать, мы 
говорим, „Мы, должно быть, ошиблись“» [4. P. 170]. 

Исходя из сказанного Даммитом, вполне понятно, почему результат 
1012 = 11 не может считаться неправильным. Согласно радикальному кон-
венционализму получающий такой «странный» результат на каждом шагу 
закладывает новое правило. Он не применяет старое правило в новом случае, 
а действительно создает новую процедуру. Фактически нет никакой гаран-
тии, что можно угадать намерения, или интенции, человека, который кон-
струирует последовательность. Это и есть скептицизм Витгенштейна, кото-
рый, согласно Крипке, является новой формой скептицизма, наиболее 
радикальной и оригинальной в известной до сих пор философии. Правда, 
нельзя избежать впечатления, что этот вид скептицизма сильно напоминает 
скептицизм Д. Юма в отношении причинности.  

Значительная часть комментариев по поводу такой формы скептицизма 
относится к анализу диспозиций. Скажем, человек имеет диспозицию при 
рассмотрении ряда 1, 4, 9, 16, … возведение ряда целых чисел в квадрат. Есть 
более сложные диспозиции. Больше того, существует много таких диспо-
зиций, которые должны определить поведение вычисляющего. Однако об-
ращение к диспозициям ведет лишь к дополнительным трудностям, по-
скольку сами диспозиции основываются как раз на фактах о намерениях, 
которые оспариваются в рамках скептицизма. Но если намерение, или ин-
тенция, не является продуктивным инструментом в прояснении природы 
скептицизма, то можно поставить вопрос в терминах понимания. Если я 
продолжаю приведенный выше ряд в духе возведения в квадрат, значит, я 
«понял» или «постиг» правильный вариант. Понимание тут означает 
«схватывание» формулы или алгоритма, но при этом надо объяснить, как 
правильно применяется формула. Витгенштейн находит ответ, что под по-
ниманием конкретного слова, формулы или команды имеется в виду, что 
просто нужно описать обстоятельства, при которых сделано это утвержде-
ние. Понимание не есть вещь, и есть много других способов понять, что 
такое значение. Итак, с точки зрения Витгенштейна, задача философа – не 
объяснять чувство понимания или полагания какого-либо ментального или 
физического процесса, а прояснить обстоятельства произнесения фразы. 
Больше того: «Что значит следовать правилу? Для философии математики 
это означает, что мы должны исследовать то, что составляет подходящее 
поведение… Например, мы можем согласиться, что доказуемость в неко-
торой аксиоматической формальной системе является обеспечением под-
ходящих стандартов корректности, и спросить, какого типа способности 
подходят для поиска искомого доказательства. Или мы можем быть в ситу-
ации, где имеем ясное понятие, что считать решением конкретной пробле-
мы…Суть моего утверждения просто в том, что область, которую мы опи-
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сываем, лучше всего рассматривается как сеть способностей или механизмов 
мышления» [7. P. 326]. 

Но что собой все-таки представляет следование правилу в применении к 
пониманию в математике? Поскольку толкование трудных мест из Витген-
штейна является гигантской индустрией, здесь нет необходимости входить в 
подробности дискуссий, а следует обратиться к интуитивному «остатку» от 
противоречивых интерпретаций. Дж. Браун дает такую сводку: «1. Правило 
должно прилагаться к неопределенному числу ситуаций. Приказ надо отли-
чать от правила, хотя обоим надо „следовать”. Приказ есть одномоментное 
действие: „Закрой окно”. Правило – множественные ситуации: „Когда станет 
холодно, закрой окно”. 2. Правило есть нечто такое, что конечное существо 
вроде нас, может постичь его, вопреки его множественности. 3. Правило спо-
собно направлять наши действия; в некоторых случаях правило причиняет 
наше поведение. Постигая правило и желая подчиниться ему, мы так и дела-
ем. (Это погрешимый процесс, и совместим с ошибками при применении 
правила.) 4. Возможно действовать в соответствии с правилом без следования 
ему. Я могу, например, производить случайный шум, который может ока-
заться грамматически правильным в некотором языке, о котором я не слы-
шал. В этом случае я действую согласно грамматическим правилам, но не 
следую правилу. То есть следовать правилу – значит совершать действия, 
причиняемые этим правилом, и не просто случайно» [6. P. 153]. 

Из этого перечня, каким бы он ни был спорным с точки зрения филосо-
фов, работающий математик извлекает заключение, что «скептическое реше-
ние» неудовлетворительно. Фактически оно означает, что нет вообще ника-
ких правил. Но это является в высшей степени неправдоподобным 
обстоятельством. В самом деле, насколько правдоподобен радикальный кон-
венционализм? Примеры, приводимые С. Крипке по поводу разных смыслов 
сложения, являются «изыском», далеким от практики. На самом деле, такие 
операции в математике единственны, и как раз эту-то единственность и дол-
жен объяснить Витгенштейн. Можно, правда, саму эту единственность про-
возгласить еще одной конвенцией, но это будет уже «правилом правил», в 
отношении которого возникают свои трудности. Так что радикальный кон-
венционализм является неприемлемым. 

В предельно общей постановке проблема следования правилу состоит в 
том, может ли человек знать, какому правилу он следует, и является ли его 
решение правильным. Наш пример с двумя последовательностями подразу-
мевает, что есть два субъекта, которые имеют определенные намерения в от-
ношении того, какое правило он использует. Так что можно ли считать, что 
Витгенштейн, согласно интерпретациям некоторых исследователей, в част-
ности Р. Фогелина [8] и С. Крипке, задает вопрос о том, может ли человек 
знать, какому правилу он следует, и следует ли он ему правильно. Разве сам 
человек не знает, какого рода у него интенции? На этот счет у Витгенштейна 
есть довольно определенный ответ: «Но ведь в данном случае не располагаю 
никаким критерием правильности. Так и тянет сказать: правильно то, что мне 
всегда представляется правильным. А это означает лишь, что здесь не может 
идти речь о „правильности“» [9. C. 175]. 

Разговор о намерениях является слишком общим, чтобы можно было 
прийти к определенным заключениям. Более точная постановка вопроса со-
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стоит в том, что значит, когда символическое выражение правила составляет 
часть процесса следования правилу, которое должно направлять действия 
человека. В этом случае упор переносится на синтаксические правила, избе-
гающие неопределенности намерений. Как раз таким случаем является мате-
матика, представляющая собой набор исчислений. В таких исчислениях не 
должно было быть, в отличие от разговоров о намерении, затруднений отно-
сительно правильного следования по соответствующим правилам. Но здесь 
есть фундаментальная трудность. «Витгенштейн правильно понимал, что 
функция таких формальных правил состоит в том, чтобы направлять наши 
действия, и кроме того, помогать и поощрять наш контакт с реальностью… 
Подлинной трудностью для Витгенштейна было точное понимание того, как 
формальные „игры“ соотносятся с приложениями. Как могут чисто формаль-
ные упражнения направлять их собственные применения. Это обобщение 
проблемы следования правилу, где встает вопрос о том, как может символи-
ческое выражение направлять действия согласно этому выражению. Витген-
штейн пытался решить эту свою проблему различными способами, т.е. он 
пытался понять, каким образом правило в символической формулировке мо-
жет направлять меня. В конце концов, формальное выражение правила есть 
„мертвый“ физический или геометрический объект, который подлежит ин-
терпретации до того, как стать для меня направляющим. Каков критерий то-
го, что такая интерпретация будет правильной» [5. C. 61–62]. 

Как бы то ни было, математическая практика свидетельствует о разре-
шении этих трудностей. Как уже упоминалось выше, нет особых проблем с 
единственностью интерпретации математиками концепции сложения или 
других математических операций. В условиях скептического вызова это 
представляется странным, и поэтому остается два варианта: либо признать 
скептицизм неверным, поскольку он приводит к абсурдным выводам, либо 
найти объяснение, каким образом возникает единодушие в трактовке матема-
тических операций. Именно в этот момент важной становится концепция 
языковой игры. Дж. Браун, говоря об интерпретации Крипке скептического 
аргумента, резюмирует некоторые его положения следующим образом  
[6. P. 150–151]. Во-первых, использование языковой игры подразумевает со-
общество, которое в нее играет. Во-вторых, в основе применения правила нет 
ничего «глубокого», поскольку конвенционализм дает нам гарантию спон-
танности решения о правильности действия. Действительно, как говорит сам 
Витгенштейн, «стало быть, „следование правилу“ – некая практика. Полагать 
же, что следуешь правилу, не значит следовать правилу. Выходит, правилу 
нельзя следовать лишь „приватно“» [9. C. 163]. 

Далее мы имеем ключевое признание Витгенштейна, что процесс обуче-
ния в сообществе ведет к тенденции, что все его члены дают одинаковые от-
веты, и именно это обстоятельство является критерием «правильного» ответа. 
Другими словами, ответы одинаковы, несмотря на радикальный конвенциона-
лизм, потому что члены сообщества играют в одну и ту же языковую игру. Еще 
один вариант для выражения этого обстоятельства – все они разделяют одну и 
ту же форму жизни. Но при этом мы не понимаем (или не постигаем) прави-
ла, которое определяет наш выбор «правильного» расширения последова-
тельности согласно концепции математической функции. Все дело в том, что 
мы разделяем общую концепцию, потому что мы согласны в наших ответах.  
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Работающие математики вряд ли согласятся с тем, что они говорят об 
одних и тех результатах, потому что играют в одну и ту же языковую игру. 
Работающие математики по большей части разделяют платонистскую точку 
зрения, согласно которой они открывают математические объекты и матема-
тические истины. Антиплатонистская позиция Витгенштейна ведет его, с их 
точки зрения, к скептическому заключению. Фактически, он признал, что нет 
объяснения, почему мы имеем тенденцию соглашаться в наших ответах. Это 
просто грубый факт, что мы делаем так, поскольку обучены делать так. Есть 
даже более откровенные признания, вроде следующего: «А разве невозможно 
было бы вычислять, как обычно (когда все приходят к одинаковым результа-
там и т.д.), и все же испытывать чувство, что правила действую на нас как бы 
магически, может быть удивляясь при этом тому, что получаемые результаты 
совпадают? (За такое согласие можно было бы, скажем, возносить благодар-
ность божеству)» [9. C. 169]. При такой постановке вопроса об «удивитель-
ных совпадениях» следует усомниться в скептической аргументации Вит-
генштейна и признать, что что-то неладно с ее посылками, ведущими к 
абсурду [6. P. 151]. Гораздо более естественным является платонистский 
взгляд на математические закономерности.  

В обильной литературе по следованию правилу как инструменту в ана-
лизе феномена понимания есть разнообразные взгляды – от чисто апологети-
ческих в отношения аргументации Витгенштейна до весьма критических. 
Умеренная позиция выражена Я. Хинтиккой: «В итоге, как мне кажется, Вит-
генштейн потерпел поражение в своей эпистемологической борьбе. Он не 
смог объяснить себе и другим механизм следования правилу. Вероятно, он 
был прав. Не существует простого способа следования правилу. Но, вообще 
говоря, существуют способы демонстрации связи между формальными опе-
рациями, практикуемыми логиками и математиками, и их приложениями, но 
они варьируются от одной языковой игры к другой» [5. C. 63]. В предисловии 
переводчиков упомянутой работы С. Крипке говорится, что «обнаружение 
нестабильности значений может испугать нас тогда, когда мы придерживаем-
ся классического образа языка… Если же отказаться от этого образа и изме-
нить взгляд на функционирование языка в целом, то зафиксированное за-
труднение исчезнет» [2]. Не кроятся ли здесь определенного рода трения 
между анализом работ Витгенштейна в русле общей философии языка и 
применением его к математической практике? Если это так, тогда это важное 
обстоятельство требует особого внимания, поскольку скептический аргумент 
апеллирует, хотя и к простым, но математическим примерам. 
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The problem of understanding, one of the significant topics for the later stage of Wittgenstein’s 

philosophy, replete with appeals to the use of mathematical symbols, caused, as they say, an ambigu-
ous reaction among both mathematicians who took the time to look into them and among the philoso-
phers of mathematics proper. However, the publication in 1982 of S. Kripke’s book Wittgenstein on 
Rules and Individual Language sparked a boom in research centered around Wittgenstein’s alleged 
argument for skepticism. A feature of Kripke’s argumentation was the presentation of an arithmetic 
example, which was linked to the general philosophy of Wittgenstein, whose later philosophy was 
replete with paradoxical statements like this: even if a mathematician fully understands the definitions 
and terms in the proof, he may still not believe it. Such statements clearly contradicted mathematical 
practice, and yet many philosophers were able to link this paradoxicality with the leading theme of 
Wittgenstein’s thinking, namely with the so-called rule-following problem. It is believed that the focus 
of the later Wittgenstein is on the problem of understanding, in its broadest sense; and, since his skep-
ticism is seen in mathematical examples, it is natural to consider the problem of understanding in the 
process of mathematical proof. An essential role in the analysis of Wittgenstein’s understanding is 
played by the concept of rule-following and its skeptical interpretation, which problematizes the estab-
lishment of the correctness of following a rule. We have Wittgenstein’s key recognition that the learn-
ing process in a community tends to lead to a tendency for all members to give the same answers, and 
it is this circumstance that is the criterion for a “correct” answer. In other words, the answers are the 
same, despite radical conventionalism, because the members of the community are playing the same 
language game. Another way to express this circumstance is that they all share the same life form. But, 
at the same time, we do not understand (or do not comprehend) the rule that determines our choice of 
the “correct” sequence extension according to the concept of a mathematical function. The point is that 
we share a common concept because we agree in our answers. Working mathematicians are unlikely to 
agree that they are talking about the same results because they play the same language game. For the 
most part, working mathematicians share the Platonist view that they discover mathematical objects 
and mathematical truths. Wittgenstein’s anti-Platonist position leads him, from their point of view, to a 
skeptical conclusion. In fact, Wittgenstein admitted that there is no explanation as to why we tend to 
agree in our answers. Is not there a certain kind of a tension here between the analysis of Wittgen-
stein’s work in line with the general philosophy of language and its application to mathematical prac-
tice? If so, then this important circumstance requires special attention, since a skeptical argument ap-
peals to albeit simple but mathematical examples. 
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COMPUTATIONAL TREATMENT FOR LIFE SCIENCE1 

According to some critics, if biology is a kind of reverse engineering for the nature, it is 
quite poorly prepared for the task. Thus, the issue is more likely with its ontology. Multiple 
hypotheses and conjectures found in papers on methodological issues claim that living 
systems should be viewed as complex networks of signal-transmitting paths, both neural and 
non-neural, that feature modularity and feedback circuits and are prone to emergent 
properties and increasing complexity. If so, we are on the eve of a new stage in computer 
models development where not only computers are used to emulate life, but life itself is 
construed as a complex network of interacting natural computers. 
Keywords: ontology, computation, biology, mathematics, theory 

The issue with ontology 
In 2002, Yuri Lazebnik, then an associate professor at Cold Spring Harbor 

Laboratory, published a paper [1] that included some personal story. When moving 
from Russia to the USA, his wife brought a broken radio set made in the USSR 
with her. Struggling with a paradox, according to which the more empirical facts 
the less we know in biology, Yuri turned to this device as a clarifying metaphor of 
what we lack when approaching the empirical field in the discipline. According to 
him, if a biologist tried to find out the working principles of the radio in order to 
fix it, s/he would go a long way classifying its small components by their color and 
shape, turning them off one at a time to see how this affects the sound, etc. 
Eventually, the researcher would come up with an assumed functional scheme 
made of labels and arrows that would represent a qualitative conjecture of which 
parts are important for bringing up the sound. No matter if we can call this 
outcome a new knowledge, the design, even if it turns out generally right by 
chance, will never allow for predicting any facts because it lacks a formal 

                            
1 Михайлов И.Ф. Вычислительный подход к построению биологии  
Аннотация. По мнению некоторых критиков, если биология – это своего рода реверс-

инжиниринг природы, то она довольно плохо подготовлена к этой задаче. Таким образом, проблема 
скорее в ее онтологии. Многочисленные гипотезы и предположения, содержащиеся в статьях по ме-
тодологическим вопросам биологии, утверждают, что живые системы следует рассматривать как 
сложные сети каналов передачи сигналов, как нейронных, так и не-нейронных, которые характеризу-
ются модульностью, обладают схемами обратной связи и склонны к появлению новых свойств и 
возрастающей сложности. Если это так, то мы находимся на пороге нового этапа в разработке компь-
ютерных моделей, когда не только компьютеры используются для имитации жизни, но и сама жизнь 
представляет собой сложную сеть взаимодействующих естественных компьютеров.  

Ключевые слова: онтология, вычисления, биология, математика, теория 
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descriptive language and quantitative measures similar to those used by radio 
engineers. Thus, it does not tell us how the system is really tuned to be functional. 
Lazebnik concludes that probability of a biologist having fixed the radio is 
approximately that of a monkey typing out a Robert Burns poem. 

According to him, biology lacks a formal language that, akin to the language 
of radio circuits, would contain terms for typical abstract elements and their 
quantitative properties. Such a language, if it were there, would allow for building 
up explanatory models by putting typical elements in varying combinations and 
projecting their functional connections by indicating numerical values of their 
properties. Radio provides an impressive metaphor for what biology is in need of, 
but it should be noted that not only engineers possess such a language – physics as 
a science started when Newton established that the world of mechanics should 
contain only physical bodies that are characterized solely by mass and move in a 
straight line and uniformly accelerated unless affected by some force. If put against 
our everyday experience, this picture is counterintuitive, but it proved to be an 
effective explanatory tool together with appropriate mathematics. 

Here I would like to propose an important distinction. What Lazebnik means 
by a “formal language” is not a language of propositions about the world, i.e., of 
asserting some states of affairs. His analogy with radio circuits reveals that what is 
meant here is a language of listing relevant types of objects and their relations. 
Hereafter I will refer to it as a domain ontology. Besides, a Newtonian-style 
science needs another formal language built over the former to generate descriptive 
propositions. This propositional language1 may probably be mathematical – at 
least, so it has been thus far securing overall progress in the epistemic efficiency. 
Therefore, if we adopt Lazebnik’s argument (and I do), then the issue with biology 
is not shortage of mathematics therein, as we have seen numerous attempts to 
quantify or to formalize our knowledge of life: quantitative and formal tools have 
been applied, such as statistics in experimental design, pattern seeking in 
bioinformatics, models in evolution, ecology, and epidemiology [2]. The fact is 
that they have not led to theoretical integration of biology so far. Rather, in this 
view, biology lacks a unified formal language that would name and describe some 
ultimate elements, combinations of which make for various live-matter designs. 
Thus, the issue is more likely with its domain ontology. 

There are popular views, according to which a domain ontology is inferred by 
a theory proper. Specifically, it is construed as a system of existential 
presuppositions (E) implied by the theory’s propositions (T). For instance, if your 
theory asserts that living organisms evolve under heredity and variability, it 
presupposes that there are living organisms2. On this basis, it is often inferred that 
if T is true and it implies a certain E, then the latter is true as well. But remember 
that when Sadi Carnot proposed his Carnot Circle in 1824, he was a proponent of 
the Caloric Theory, i.e., he believed that the heat was carried by a self-repellent 
liquid. If the true description of the Carnot Circle is T and the belief in caloric is E, 
and T ⊢ E holds, then we must still believe in caloric, which is not the case. 
Therefore, the relation of T and E is not that of inference, but rather that of 
interpretation. That is, in its formal expression, for T to be true, its constituent 
                            

1 Here the meaning of the term may differ in a way from that in propositional logic. By “propositional 
language” I refer to a particular symbol system rather than a set of actual propositions expressed thereby. 

2 For my discussion on this matter see [3]. 
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terms must be interpreted on this or that ontological model, which, in Lazebnik’s 
example, is the set of abstract radio elements (a capacitor, a resistor, etc.). But we 
could also try and interpret the circuit of his radio set on, say, characters of a 
Shakespeare’s play. I suspect that, with an appropriate quantitative tuning of this 
ontological model, we could still keep the circuit as a valid theory. 

Therefore, domain ontologies are inferentially independent of theories proper. 
The illusion that T ⊢ E holds for natural sciences stems from our natural language 
reasoning, according to which if ‘The actual king of France is bald’ is true, then 
there is one. But, in the scientific contexts, T ’s are usually formal expressions that 
are true, among other conditions, being interpreted on a relevant model. But the 
fact is also that there may be more than one relevant model for T to keep its truth 
value. This is important for the further discussion. 

Appropriate maths for life science 
As has already been said, attempts of incorporating mathematics into biology 

have been numerous up to now and some of them are locally successful, but they 
do not change the overall picture principally, for theoretical biology still lacks 
universal principles and a unified formal language for all the true propositions to be 
deduced thereby. Among the most interesting attempts, there was Alan Turing’s 
article [4] on morphogenesis where the founder of the most viable theory of digital 
computations proposed some analog tools to explain emergence of biological 
complexity from initial homogeneity. The formal tools were mainly constrained to 
linear differential equations with constant coefficients. 

The theory posits two morphogens: one called “activator” and the second 
called “inhibitor”. The activator produces itself at a rate proportional to its 
abundance. It also produces the inhibitor, by which it is naturally inhibited. While 
they both diffuse all over the space, the inhibitor does so faster. According to 
Turing’s calculations, at the first stage, the initial homogeneity is broken by small 
casual changes and, at the following stages, random fluctuations will be amplified. 
At the end, the activator gathers in multiple patches with empty areas between 
them. Thus, through a series of bifurcations within the initially homogeneous 
solution, structure is born out of equability. 

Bascompte in [5] mentions mathematical theory of deterministic chaos that 
was mainly inspired by biology and uses non-linear equations, whereby inexact 
representations (up to a certain number of decimal points) of real-number data 
derived from observations of complex non-equilibrium systems causes unexpected 
consequences over time. But, according to Hofmeyr in [6], systems like this are no 
more than simulations of the subject-matter, while mature sciences, like physics, 
reach up to the level of modeling. He explains the difference of the two with a 
simple scheme. There are objects in the natural world (N) and causal relations (C) 
between. And there are propositions within a formal theory (F) with inferential 
relations (I). A theorist constructs an encoding dictionary ǫ that maps observables 
in N to input variables in F. And there is also a decoding dictionary δ for the 
reverse mapping of every f ∈ F to a certain n ∈ N. 

Then, F is a model of N, iff (1) F = ǫ(N ) and (2) I = ǫ(C). If only (1) is the 
case, but not (2), F is a simulation of N. The latter case does not provide for 
prediction, as N = δ(F) is not secured. 
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As an example of “modeling” breakthroughs, Hofmeyr cites the work of 
Nicolas Rashevsky whose experience and competence in mathematical physics led 
him to a series of fruitful anticipations in life science. Thus, a Boolean version of 
his “two-factor theory” for excitable elements led in the hands of Walter Pitts and 
Warren McCullough to the development of neural networks, and was also a 
forerunner of Hodgkin and Huxley’s model for the propagation of action potentials 
in neurons [6. P. 2]. 

But soon after Rashevsky realized that all he had done was simulation of state 
transitions in different modes of the live matter. He then shifted “from the 
components of biological systems to the relations between them” [6. P. 2], and that 
gave birth to the so-called “relational biology”. Mathematical tools used were 
topology, set theory and propositional logic. This enterprise was continued by his 
PhD student, Robert Rosen, who relied on category theory in his inquiry into 
metabolism-repair systems. According to Hofmeyr’s estimation, “If the age of 
analysis was characterised by the unspoken motto ‘divide and conquer’, then 
perhaps the age of synthesis aims to ‘integrate and rule’. Today relational biology 
uses a rich array of mathematical tools: category theory, graph theory, network 
theory, automata theory, formal systems, to name the most important” [6. P. 2]. 

Biological information pathways and networks 
Historically, the analytically constructed mathematics gave birth to 

nomothetical law-discovering science, within which biology does not prove to be 
much of success as compared to physics. In the remaining sections, I will try to add 
some evidence to the conjecture that the algorithmic, or – in a sense – constructive, 
view thereupon may well foster some computational ontologies and calculi, from 
which biology, cognitive and social science will probably benefit. 

In [7] Bhalla and Iyengar claim that living systems should be viewed as 
complex networks of signal-transmitting paths. Biologically, those are provided 
with regulation by protein-protein interactions, protein phosphorylation, regulation 
of elizymatic activity, production of second messengers, and cell surface signal 
transduction systems. They claim that signaling pathways interact with one another 
and the final biological response is shaped by interaction between pathways. These 
interactions result in networks that are quite complex and may have properties that 
are nonintuitive [7. P. 381]. 

The networking accounts for such emergent properties as extended signal 
duration, activation of feedback loops, definition of threshold stimulation for 
biological effects and multiple signal outputs. This analysis provides evidence that, 
being coupled appropriately, simple biochemical reactions can store and process 
information, and the whole mechanism of the reactions within signaling pathways 
forms another biological basis for memory and learning. Therefore, as Bhalla and 
Iyengar conclude, a computational approach fits well the task of comprehending 
both the complexity of multiple signaling interactions and the fine quantitative 
details. 

Csete and Doyle [8] dig into such an obvious property of living systems as 
their modularity. They conceive modules as subsystems of a larger system that use 
interfaces (protocols) for connecting to other modules, may be altered relatively 
independently, allow for simplified descriptions with the aim of a more abstract 
modeling, maintain their local identity when isolated or rearranged and, lastly, 
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borrow additional identity from the rest of the system. Protocols are prescribed 
interfaces between modules that account for both facilitation of the system’s 
upscaling and appearance of emergent properties of the whole. The introduction of 
the concepts makes it evident that abstractions such as gene regulation < ... >, 
covalent modification, membrane potentials, metabolic and signal transduction 
pathways, action potentials, and even transcription-translation, the cell cycle, and 
DNA replication could all be reasonably described as protocols < ... >, with their 
attendant modular implementations in various activators and repressors, kinases 
and phosphatases, ion channels, receptors, heterotrimeric guanine nucleotide 
binding proteins (G proteins), and so on [8. P. 1666]. 

The proposed ontology is abstract enough to allow for computer modeling of 
biological systems and processes. At the same time, one must take into 
consideration that the more realistic models of biological networks we need, the 
more entangled and sophisticated they ought to be to include multiple feedback 
signals, non-linear component dynamics, uncertain parameters, stochastic noise, 
parasitic dynamics and other fuzzy factors and inputs. We are at risk here, taking 
into consideration the above-mentioned deterministic chaos: the inevitably inexact 
values of the input may bring about too great mistakes in the theory’s predictions. 
Csete and Doyle claim that mathematical tools are currently progressing in order to 
eventually cope with these issues. 

As is shown in [9], proteins are themselves highly versatile information-
processing units. In unicellular organisms, protein-based circuits replace the whole 
of the nervous system as a behavior-controlling network. In the cells of plants and 
animals, numerous and networked proteins transmit information from the plasma 
membrane to the genome. The lasting impact of the environment on the 
concentration and activity of multitude of proteins in a cell is a real mechanism of 
memory saving important data of the environment. Interacting proteins 
architecturally and functionally are similar to neural networks. They are 
evolutionally trained to identify and respond appropriately to repeating patterns of 
external stimuli. Their connectome depends on diffusion-limited encounters 
between molecules, thus providing for unique features not found in artificial neural 
networks. 

So, while current technologies increasingly make use of the so-called 
bioinspired computing devices, such as neural networks, evolution algorithms and 
multi-agent systems, biology itself is in need of what I would call a computational 
ontology and computational formal tools. 

The free energy principle as a probable tool of integration 
An important instance of applying Bayesian statistics to biological, cognitive 

and social ontologies bound with the free energy principle is provided by inquiries 
into predictive processing models [10–19]. This intellectual movement that is 
commonly called a “paradigm” by many has been spreading extensively – winning 
new adepts – and intensively – covering new subject-matters and domains. The 
main principles of the doctrine were posited in reference to the cognitive realm, but 
their seeming explanatory strength pushed the founders to expand the scope of the 
theory, now covering non-cognitive subject-matters in psychology, as well as those 
of life and social sciences. The founders and proponents of the approach consider 
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their theoretic system “a computationally tractable guide” to discovery in 
biological, cognitive, and social sciences [15. P. 1]. 

Schro¨dinger once noted that living systems “are unique among natural 
systems because they appear to resist the second law of thermodynamics by 
persisting as bounded, self-organizing systems over time” [15. P. 1]. A trans-
disciplinary field known as evolutionary systems theory (EST) has been an attempt 
to deal with this issue. The free energy principle is a mechanistic version of EST 
that applies to living systems in general. 

The free energy doctrine rests on a set of bearing concepts and principles. In 
general, the theory construes organisms as embodying “expectations that they need 
to ensure are brought about through adaptive action” [10. P. 196]. 

Variational free energy is defined as a measure of the difference between an 
anticipated state of environment and the actual input. Mathematically it is an upper 
bound on the so-called “surprisal”, which reflects how strange or unexpected the 
current state of the world or of the organism’s own inside is in its perception. 

Informational entropy is a measure of uncertainty, which remains after free 
energy effectively places an upper limit on surprisal. 

The free energy principle (FEP), unlike statistical mechanics, pertains to 
systems at non-equilibrium steady state (NESS). It is consistent with 
thermodynamics, since the latter can be regarded as a special case of the FEP when 
certain conditions are met. 

A Markov blanket in a statistical network is the smallest set of nodes that 
renders an enclosed node conditionally independent of all others. The behavior of 
the enclosed node can be predicted by knowing only the states of those closest 
nodes. The same goes for the nodes outside: the enclosed node is pointless for 
predicting their behavior. A Markov blanket divides all the states important for the 
organism into external, sensory, active, and internal ones. 

Active inference is one of the two ways of free energy minimization that 
consists in adaptive action reducing uncertainty or surprise about the causes of the 
input data. 

A generative model is a probabilistic mapping from external causes to the 
organism’s observed input data. 

The statistical properties of Markov blankets account for processes that 
optimize Bayesian model evidence, eventually making the latter a relevant model 
of the external states. As Hesp et al. put it, we can describe the universe of 
biological systems as Markov blankets and their internal states, which are 
themselves composed of Markov blankets and their internal states [10. P. 201]. 

This multi-level structure of Markov blankets forms a highly dimensional 
phase space – a formalization-ready meta-theoretical ontology that, due to the 
imagination of the authors, is labeled variational neuroethology. Markov blankets 
are capable of upscaling their structure. One example of this is a hypothesis that 
some of the organelles of eukaryotic cells used to be prokaryotic cells themselves 
(i.e., mitochondria and chloroplasts). 

This is what concerns ontology. And the theory states that for an organism to 
resist dissipation and persist as an adaptive system that is part of, coupled with, and 
yet statistically independent from, the larger system in which it is embedded, it 
must embody a probabilistic model of the statistical interdependencies and 
regularities of its environment [15. P. 2]. 
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Biological systems, as any non-linear and non-equilibrium ones, are aligned 
by a random dynamical attractor, which is a set of frequently revisited states with 
high probability. A state space may be imagined as a free energy landscape the 
lowest points of which are inhabited by living systems. FEP asserts that all 
biological systems are constantly involved in minimizing their variational free 
energy. For an organism to survive is to avoid surprise, which corresponds to 
thermodynamic potential energy. According to EST, the drive to minimize surprise 
results from natural selection, the latter itself being a free energy minimizing 
process. 

Internal states of the organism encode a probability distribution over the 
external states. “Free energy is a functional (i.e., the function of a function) that 
describes the probability distribution encoded by the internal states of the Markov 
blanket” [15. P. 4]. 

The attempts to dispute the FEP conception as a biological meta-theory are not 
numerous to date. The only instance I met is in [20]. 

How biology might be done 
The Newtonian mechanics can describe and explain and even predict a 

trajectory of a flying stone, but it in no way is a science of minerals. When we 
expect biology to reach high theoretical standards of physics, we still think of it as 
of a “life science” that, ideally, should be able to deduce all the details of organic, 
genetic, physiological and evolutionary processes from a set of highly theoretical 
principles and formulas. But those deductively consistent theories never explain all 
the facts of any empirical domain. Rather, they cope with facts of a certain kind 
observed in different domains. Mechanics knows nothing of chemical composition 
of the flying stone, nor of its geological history, but it can predict events that can 
happen to both a stone and a bullet. Likewise, we can hardly promote “life science” 
from the state of what Kant called “history”, as opposed to “pure science”, to the 
desired state of deductive consistency. But we can do so to the science of closed 
systems in non-equilibrium states. Those systems, besides living things, can 
include societies, astronomical objects and even scientific theories themselves. 
Such a discipline, being based on a transparent ontology and equipped with a well-
built formal language, may explain and predict certain kinds of facts in these 
domains including that of biology. But biology as such will probably remain a kind 
of “history” in Kant’s terms where various formalized theories do their good jobs, 
side by side with empirical classifications and qualitative narratives. 

In order to “fix the radio” of life, a biologist should start with the first David 
Marr’s level of computation: that is, determine the overall goal of the system’s 
functioning. It may be a certain combination of adaptation [14], homeostasis [13, 
21] and energy efficiency [22]. At that point, i.e., we have a set of control 
variables. Then a biologist should develop a complex of algorithms best fit for 
achieving goals determined at the first level. Within the algorithms, the so-called 
computational primitives [23] must be identified, i.e., the elementary nodes, 
combinations of which form principal circuits of living body parts, the whole 
organisms and their symbiotic and social combinations. And, lastly, biological 
observables must be mapped to those primitives in order for algorithmic steps of 
the latter to ‘encode’ (not just ‘mimic’) causalities of the former. 
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Taking into consideration the multiple realization principle, we are in a 
position to expect the arrival of a set of competing (and obviously computing) 
theories generated this way. And from this very output life science is going to 
benefit. 
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In 2002, Yuri Lazebnik used a salient and profound metaphor to clarify the main theoretical 
shortage that keeps biology from being a unified and deductively consistent science modeled after 
physics. Asking if a biologist could fix a broken radio, he revealed that what is missing there is a uni-
fied formal language for describing ultimate elements of living devices together with their typical 
combinations, as it is commonly done in radio engineering. I specify in the paper that what Lazebnik 
means by a “formal language” is not a language of propositions about the world, i.e., of asserting some 
states of affairs, but rather a language of listing relevant types of objects and their relations. I refer to it 
as a domain ontology. A theory needs another language to describe actual states of affairs, which most 
probably shall be mathematical to be able to represent complicated natural structures in their detail. 
Then I touch on the popular views, according to which a domain ontology is inferred by a theory prop-
er. The history of science shows that true theories that are viable today were often paired with now 
abandoned ontologies, like that of Caloric or Phlogiston. I suggest that a theory does not infer its on-
tology, but rather is interpreted thereupon, being inferentially independent of it. I also review some 
historically important attempt to mathematize the knowledge of life. I mention Alan Turing’s article on 
morphogenesis where he used some linear differential equations to explain emergence of complexity 
from homogeneity. Then I briefly touch on works Nicolas Rashevsky whose theories provided inspira-
tion to the inventors of artificial neural networks and allowed for abundant use of different mathemati-
cal tools by his disciple Robert Rosen in his study of metabolism. Closer to nowadays, various compu-
tational theories in biology have emerged. Some of them treat protein combinations as networks of 
signal-transmitting pathways that can store and process information. Moreover, in unicellular organ-
isms, protein-based circuits replace the whole of the nervous system as a behavior-controlling network. 
Other theories propose a view, in which an organism is construed as a system of modules connected 
with protocols, of interfaces. A domain ontology like this may considerably simplify the task of scien-
tific description. A special attention is paid to applications of the known free-energy (minimization) 
principle to the life science matters, as it has initially intended to explain issues of cognitive science. In 
general, within this view, for an organism to survive is to minimize its thermodynamic potential ener-
gy, for which purpose the living being as a whole, and all its subsystems, must constantly produce 
statistical models of environment that are constantly updated with incoming data. Some strong Bayesi-
an mathematics combine with this ontology to claim the whole enterprise as the most prominent uni-
versal theory of complex developing systems nowadays. As a general output of the survey, I propose a 
computational methodological approach of doing biology based on the famous Marr’s three-level view 
on computational systems together with the necessity of identifying elementary nodes, of which living 
systems are composed. Such an approach may, as I hope, generate a set of competing theories that will 
eventually help biologists to fix their “radio”. 
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ДИСКУССИИ О СУЩНОСТИ КАПИТАЛИЗМА В РУССКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ КОНЦА XIX ВЕКА 

Представленное исследование капитализма основано на методологии истории поня-
тий и имеет целью реконструировать дискурсивную историю «капитализма» в кон-
тексте развития русской культуры, что позволяет дополнить данную область зна-
ния новым содержанием.  
Ключевые слова: капитализм, марксизм, история понятий, Россия, С.Н. Русанов 

Исследование базируется на методологии, которая носит название «ис-
тория понятий». Развитие в качестве метода история понятий получает в 
1960–1970-е гг. и в первую очередь связывается с именами Райнхарта Козел-
лека, Отто Брюнера и Вернера Конце. Используя данный подход для анализа 
интересующего нас вопроса, мы отодвигаем в сторону привычную всем ис-
торию идей и историю духа (тотальной истории) и изучаем капитализм в ка-
честве понятия как дискурсивную единицу. Методология история понятий 
нацелена на то, чтобы реконструировать возникновение понятия, выявить 
предпосылки его формирования, вхождения в культурный контекст, научный 
обиход и в повседневные практики [1]. 

Согласно западным исследователям в рамках методологии истории по-
нятий первое распространение понятие «капитализм» получило в печатной 
среде Германии, Франции и Англии в качестве политического лозунга и ан-
тонима в отношении к понятию «социализм», что обусловило его нагружен-
ность негативным смыслом. Далее в 1870 г. А. Шеффле разработал концеп-
цию капитализма, которая представила нейтральное толкование понятия 
«капитализм», и уже в 1902 г. данное понятие было введено в научный обо-
рот В. Зомбартом, а последующее свое развитие получило в трудах 
М. Вебера [2. С. 8–59]. Необходимо отметить, что западные исследователи, 
работающие в рамках методологии истории понятий, не привлекают работы 
на русском языке и в целом не упоминают русскую культуру как один из 
возможных источников для становления понятия «капитализм», в силу этого 
наше исследование имеет целью дополнить европейскую историю понятия 
«капитализм» русским содержанием. 

Русская история понятия «капитализм» начинается с того, что первый 
перевод «Капитала» Маркса выходит на русском языке в 1872 г. (II том 
1885 г., III том 1896 г.). Совсем рядом были французы, но растянули перевод 
на 1872–1875 гг., потому первенство так или иначе принадлежит русским. 
Инициировал переводы Маркса представитель либерального народничества 
Н.Ф. Даниельсон, который предложил заняться переводом первого тома из-
вестному революционеру, анархисту М.А. Бакунину, однако его версию пе-
ревода не одобрил Маркс, который к тому моменту довольно неплохо владел 
русским, поэтому первый том переводил русский революционер Г.А. Лопатин. 
«При переводе он вдумчиво вникал в текст, изучал те книги, которые Маркс 
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использовал при написании „Капитала“. Лопатин и Маркс совместно перера-
батывали текст. По замечаниям своего переводчика, Маркс добавлял или из-
менял формулировки, адаптировал для русского читателя. Лопатин перевел 
со второй по пятую главы 1-го тома „Капитала“. Его заслуга в том, что он 
ввел в русскую экономическую литературу ряд новых терминов, например, 
„прибавочная стоимость“. Маркс и Энгельс высоко ценили его выдающиеся 
способности как переводчика, так и как человека, который стал их другом» [3]. 
Переводом второго и третьего тома занимался уже сам Н.Ф. Даниельсон [4], 
который находился в плотной переписке с Марксом в период с 1868 по 1893 гг. 
[5. C. 67–187]. Также традицию переводов текстов Маркса продолжил Г.В. Пле-
ханов и группа «Освобождение труда», которые в 1882 г. выпустили брошюру с 
переводами «Манифеста коммунистической партии», отрывка «Гражданская 
война в Германии» и «Общего Устава Международного Товарищества Рабо-
чих» [6. С. 368]. При этом важным фактом является то, что Маркс не исполь-
зовал понятие «капитализм» [7] в «Капитале», также мы не встречаем его и в 
русском переводе данной работы. Однако начиная с 1870-х гг., в русской по-
литической литературе, посвященной марксизму, с легкой руки русских мыс-
лителей и политических деятелей то, что в «Капитале» именуется «капитали-
стическим способом производства», обретает свою емкую законченную 
форму и запечатывается в универсальное понятие «капитализм». 

«Вопросом, который стоял в центре внимания всей русской обществен-
ной мысли пореформенного периода вплоть до конца XIX в. и на который 
надо было дать ответ, был вопрос „о судьбах капитализма“ в России» [8. 
С. 12]. Важным фактом является то, что изначально «капитализм» формиру-
ется в качестве политического лозунга, «боевого понятия» и антонима поня-
тию «социализм» [7]. Необходимо отметить, что еще до появления марксист-
ских групп революционную работу в России вели народники. А.И. Герцен 
считается основоположником народничества и создателем теории «русского 
социализма». Герцен определяет социализм как освобождение крестьян с 
землей при сохранении общинного землевладения и права на землю крестья-
нина [8. С. 9]. В этом отношении народники подготовили почву для зарожде-
ния дискурса о капитализме в русском культурном контексте, более того, за-
ложили основы для негативной его трактовки. Так «Капитализм» стал 
предметом политических дебатов между различными политическими лагеря-
ми – народниками, марксистами, «легальными» марксистами, славянофила-
ми. И несмотря на то, что в «Капитале» Маркса мы не встречаем понятие 
«капитализм», сам Маркс использует это понятие в личной переписке с рус-
скими революционерами. Примечательно, что сохранилось одно такое пись-
мо, где Маркс пишет о капитализме, и оно имеет очень интересную историю.  

Как уже отмечалось, в период 1870–1880-х г. наблюдается активная по-
лемика на страницах русских политических журналов между народовольца-
ми и марксистами вокруг переведенного первого тома «Капитала». Одними 
из статей, способствовавших началу политических дебатов вокруг «капитализ-
ма», стала статья русского экономиста из числа славянофилов Ю.Г. Жуковского 
«Карл Маркс и его книга о капитале», опубликованная в «Вестнике Европы» 
в 1877 г., и ответная статья русского социолога-народовольца Н.К. Михайлов-
ского «Карл Маркс перед судом г. Жуковского». Обе статьи были прочитаны 
Марксом благодаря Даниельсону, который периодически посылал ему русские 
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печатные издания и в целом был с ним очень дружен. Эти статьи вызвали от-
ветное письмо, где Маркс использует понятие капитализм: «Ему (Жуковско-
му) непременно нужно превратить мой исторический очерк возникновения 
капитализма в Западной Европе в историко-философскую теорию о всеоб-
щем пути, по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы 
бы ни были исторические условия, в которых они оказываются, – для того, 
чтобы прийти в конечном счете к той экономической формации, которая 
обеспечивает вместе с величайшим расцветом производительных сил обще-
ственного труда и наиболее всестороннее развитие человека» [5. С. 222]. 
Примечательно, что письмо Маркса, будучи написанным в 1877 г., попало в 
Россию только через 9 лет благодаря Энгельсу, который уже после смерти 
Маркса обнаружил это письмо в его бумагах и посчитал своим долгом отпра-
вить в Россию. Под названием «Письмо Карла Маркса» оно было опублико-
вано в 1886 г. в «Вестнике „Народной воли“» в Женеве, а также в 1888 г. в 
«Юридическом вестнике» в Москве. Это письмо ценно именно тем, что сам 
Маркс с легкой руки русских политических деятелей называет свой труд 
«Капитал» историческим очерком возникновения капитализма, тогда как в 
самом «Капитале» он к этому «-изму» никак подобраться не может.  

Важно отметить и то, что бытование понятия «капитализм» в русской 
культуре начинается со статьи Н.С. Русанова «Проявления капитализма в 
России», которая была опубликована в журнале «Русское богатство» (№ 1, 2, 
1880 г.). Наше исследование показало, что именно статья Н.С. Русанова, а не, 
как свидетельствует некоторые источники, труды В.П. Воронцова [9. С. 224], 
возбудила дебаты в политической среде о капитализме, вызвав ответные по-
лемические статьи со стороны В.П. Воронцова, Е. Паприц и других. 
Н.С. Русанов является малоизученным автором, хотя он был талантливым рево-
люционным публицистом, популяризатором идей марксизма, первым русским 
биографом К. Маркса и А. Чернышевского, собеседником Ф. Энгельса и сорат-
ником П.Л. Лаврова по организации «Группа старых народовольцев». И хотя, 
действительно, важный сборник статей «Судьбы капитализма в России» [10] 
был издан под редакцией В.П. Воронцова, однако, как мы увидим дальше, 
именно несогласие в вопросах капитализма между С.Н. Русановым, как инициа-
тором дискуссии по данной теме, и В.П. Воронцовым может рассматриваться в 
качестве импульса для создания сборника, посвященного капитализму, и в 
принципе может считаться отчетной точкой в рождении «капитализма» в пред-
революционной России. В этом отношении сама революционная журналистика 
как жанр, в котором работал С.Н. Русанов, явилась источником формирования 
«боевого» понятия «капитализм» в качестве антонима понятию «социализм».  

Человеком, сделавшим имя капитализму в России, был Русанов Николай 
Сергеевич (1859–1939), который имел несколько псевдонимов, печатался в раз-
личных изданиях в 1880-е гг., наиболее известные из них: Н.Е. Кудрин, Иван 
Сергеевский, К. Тарасов. Еще в старших классах гимназии он сблизился с руко-
водителями «якобинского» кружка В.П. Арцебушевым и П.Г. Заичневским. Пер-
вые публикации Русанова появились в газете «Новости» (1879), где он писал 
фельетоны-обозрения духовных и педагогических журналов под псевдонимом 
«Скромное-я» [11]. В 1879–1882 гг. он регулярно выступал со статьями по поли-
титическо-экономическим вопросам в журналах «Русское богатство», «Отече-
ственные записки», «Юридический вестник», в нелегальной газете «Зерно», 
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также на страницах журнала «Дело» вел полемику с одним из идеологов 
«Народной воли» Л.А. Тихомировым по вопросу главных критериев обще-
ственного прогресса [12. С. 392]. «Цикл „марксистских“ статей Русанова 1880–
1882 (главным образом в „Деле», в том числе „Против экономического опти-
мизма“, 1880, № 12; „Экономика и политика“, 1881, № 3) – в числе первых в 
России публикаций, популяризировавших взгляды Маркса» [12. С. 392]. К нача-
лу 1882 г. Русанов, разочаровавшись в перспективности полемики с народоволь-
чеством, достигшим после 1 марта 1881 г. (покушение на Александра II) пика 
общественной популярности, а также усомнившись в применимости марксист-
ских установок к русским условиям, в марте 1882 г. выехал за границу.  

Для нас наибольший интерес представляет статья Русанова «Проявления 
капитализма в России», где автор «<…> изложил марксистскую точку зрения 
применительно к русской действительности» [11]. Именно эта статья являет-
ся первым важным источником для реконструкции содержания понятия «ка-
питализм». Русанов начинает статью «Проявления капитализма в России» 
(«Русское богатство», № 1, 2, 1880 г.) с указания на, что целью его повество-
вания является необходимость найти ответ на вопрос о том, по какому пути 
развития должна пойти Россия: по европейскому пути развития капитализма 
или по пути развития «производства народного», т.е. социализма. Русанов 
ставит в центр рассмотрения полемику между марксистами и народниками. 
Дилемма между ними в текстах Русанова разрешается через своеобразное 
толкование русской общины. Мыслитель выдвигает идею о том, что описан-
ный Марксом принцип саморазложения общины не является универсальным. 
Согласно Русанову, разложение первобытной общины – факт возможный, но 
не неизбежный. Тезис Русанова состоит в том, что одно только существова-
ние общины в России не гарантирует избежания всех прелестей капиталисти-
ческого производства. Автор говорит о том, что идея об особенности русской 
общины, пропагандируемая народниками, является не научной, так как срав-
нение русской общины происходит с уже находящейся на последней стадии 
разложения германской общиной, а не с общиной в ее нормальном состоя-
нии. В этом отношении Русанов отмечает, что вопрос о существовании в Рос-
сии капитализма может быть рассмотрен в перспективе отрицания всеобщих 
экономических законов и при принятии того факта, что капитализм не боится 
общины, именно поэтому в предреволюционной общине мы сталкиваемся с 
первыми проявлениями капитализма. Одно из проявлений русского капита-
лизма, по словам Русанова, состоит в том, что на лицо отделение производи-
теля от средств производства, а именно повсеместен тот факт в России, что 
крестьяне бросают земли – основное орудие производства. Таким образом, 
кулаки-скупщики «опутывают» кустарей и создают через эксплуатацию их 
труда прибавочную стоимость, т.е. занимаются наращиваем капитала. Про-
гноз Русанова таков: в России крупный торговый капитал и капитал про-
мышленный (земледельческий и фабричный) придет на смену менее усовер-
шенствованным орудиям эксплуатации кулаческого капитала. Так Русанов 
определяет капитализм через сформировавшуюся в предреволюционной Рос-
сии тенденцию отделения крестьян от средств производства (земли), что дает 
возможность определять их как пролетариев, чей труд остается неоплачен-
ным со стороны кулаков (промышленников), что ведет к формированию при-
бавочной стоимости и к процессу приращения капитала [13. С. 87].  
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Мы видим, что содержание понятия «капитализм» определяется через 
использование марксистской терминологии, а именно таких понятий, как 
«средства производства», «прибавочная стоимость», «капитал», «наемный 
труд», «пролетариат», «эксплуатация», что наделяет содержание понятия 
негативными коннотациями и позволяет отнести в разряд антонимов «социа-
лизма». В подкрепление данного тезиса можно привести первые словарные 
определения понятия «капитализм» в России, которые были обнаружены 
нами в ходе нашего исследования, и особенно отметить, что словарные ста-
тьи с понятием «капитализм» появились в России раньше, чем в Европе [14. 
С. 8–22]. Так, первая словарная статья о капитализме появляется в 1900 г., где 
мы можем найти следующее определение понятия: «капитализмъ лат. – гос-
подство капиталистов въ области промышленности и торговли; сменившая 
феодализм эпоха порабощенiя народныхъ массъ заработной платой» [15. 
С. 239]. Также довольно интересная словарная статья о капитализме датиру-
ется 1905 г. и содержит следующее определение понятия: «капитализмъ – отъ 
с. капиталъ – капиталистический строй народного хозяйства и общества: 
средства и орудiя производства находятся в рукахъ немногочисленного клас-
са предпринимателей (капиталисты), массу же населенiя составляют наемные 
рабочiе (см. Пролетариат), продающие свой труд; производство принимает, 
благодаря успехам техники, широкiе размеры, все более и более сосредота-
чиваясь въ немногихъ предприятияхъ; целью производства становится обра-
щениie денегъ (капитала) въ товаръ для продажи последняго съ прибылью, 
служащею дальнейшeму накопленiю капиталовъ, а следовательно и расши-
рению производства; поэтому производство ведется въ расчете на междуна-
родный обмен товаровъ, безъ соотвествiя со спросомъ на нихъ, что влечет за 
собою перепроизводство и кризисы» [16. С. 400]. 

Проведенный в ходе исследования анализ содержания словарей ино-
странных слов о капитализме в период с 1900 по 1930 г. дает основания 
утверждать, что к 1920 г. понятие «капитализм» встречается почти во всех 
русских словарях и определяется через классовое деление общества и прода-
жу рабочей силы. В словаре иностранных слов от 1926 г. под редакцией 
М.Е. Левберга дается следующее определение капитализма, которое в даль-
нейшем повторяется во многих научных словарных статьях и становится од-
ним из общепринятых в российском контексте: «…капиталистический строй 
или капитализм – строй, характеризующийся товарным неорганизованным в 
целом хозяйством, монополизацией орудий производства капиталистами, наем-
ным трудом, т.е. трудом, основанным на продаже рабочей силы, и классовым 
характером общества» [17. С. 88]. Таким образом, становится очевидно, что 
первые определения понятия «капитализм» встречаются в русских словарях 
начиная с 1900 г., тогда как к 1920 г. это понятие получает закрепление в сло-
варных статьях. Определение капитализма выстраивается из марксистских тер-
минов, переведенных на русский язык и проясненных русскими политическими 
деятелями, что позволяет раскрыть существенную роль русской культуры в 
становлении понятия.  

Наше исследование показало, что становление понятия «капитализм» 
имеет русскую историю, которая в рамках методологии истории понятий 
оставалась неучтенной. Показано, что перевод «Капитала» Маркса на рус-
ский язык и широкая полемика вокруг проблемы капитализма в предреволю-
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ционной России сыграли немаловажную роль в формировании понятия в его 
марксистском содержании в качестве антонима понятию «социализм». Писа-
тель, журналист и политический деятель С.Н. Русанов представлен как мыс-
литель, который был ключевым инициатором полемики вокруг проблема ка-
питализма, тем самым его труды представлены как способствовавшие 
зарождению русской истории понятия «капитализм».  
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Traditionally, capitalism as a phenomenon is comprehended in the framework of two approa-
ches: civilizational and world-system. The research of capitalism, presented in the article, is based on 
the conceptual history methodology that allows reconstructing the discursive history of “capitalism”. 
This methodology open the opportunity to discover “Russian roots” in the history of the emergence of 
the concept “capitalism”, furthermore, to propose the opinion that “capitalism” is a Russian project. 
The starting point is that Marx never used the concept “capitalism”. It literally “grew” from the transla-
tion of Marx’s Capital into Russian and the discussions around it initiated by the Narodnaya Volya 
[People’s Freedom] members, Slavophiles and Marxists. It happened long before the emergence of 
Weber’s and Sombart’s works, which are given precedence in the popularization of the concept  
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“capitalism”. The key thesis of the research is that Russian politicians, philosophers and writers laid 
the Russian-language foundation of the Marxist and liberal methodology of understanding capitalism. 
They “forged” this concept from Marx’s Capital, fixed its meaning and content in Marxist (Russian 
Marxists) and liberal (liberal members of the Narodnaya Volya) terms; this is why the Marxist and 
partly liberal understanding of capitalism is Russian. The idea is discussed that the Slavophiles’ doc-
trine formed the special “spirit’ of capitalism as a Western image of evil, which provided for the nega-
tive connotation of the capitalism concept. The research has shown that the concept “capitalism” be-
came commonly used in Russian political literature (S.N. Rusanov, a Narodnaya Volya member and 
later a Socialist Revolutionary, is believed to be the first to start the popularization of the concept  
“capitalism” in the print media) and also emerged and was fixed in Russian dictionaries before it hap-
pened in European countries. It is likely that the concept “capitalism” was translated into other Euro-
pean languages based on the Russian original of the Marxist concept of capitalism, and with this  
meaning and content it entered into Western dictionaries. It means that the basis of the Marxist and 
partly liberal understanding of capitalism for the European world is Russian.  
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ДОВЕРИЕ КАК ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА РАЦИО: 
ЗНАЧЕНИЕ В КОНСТРУИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

Классическая научная рациональность, настроенная на конструкцию мира в его ста-
тике, сегодня требует адаптации. Ставится вопрос о таких регулятивах развития, 
которые способны увидеть не только рационально выверенные социальные практики, 
но и иррациональные случайности социальной динамики. Предлагается в качестве од-
ного из них рассматривать доверие. Вводится категория «доверительно рациональ-
ный тип научной рациональности». 
Ключевые слова: доверие, доверительно-рациональный тип научной рациональности, 
эмоциональный интеллект, понимание, герменевтика 

Проблема личностной идентичности (особенно в варианте ее кризиса, о 
котором первым сказал В. Хесле [1]) сегодня активно обсуждается в гумани-
тарных исследованиях. В философском плане эта тематика поднимается 
Е.О. Труфановой [2], Е.Н. Савельевой и В.Е. Буденковой [3, 4], Г.М. Казако-
вой [5], Э.Д. Дряевой [6, 7], К.В. Веричевой [8], О.В. Тихоновым [9] и др. На 
эту тему активно откликаются психологи: Е.А. Петраш [10], Е.С. Маслова, 
А.Ф. Поломошнов [11]; педагоги и преподаватели вузов: С.Д. Каширина [12], 
Л.А. Беляева, О.Н. Новикова [13]; социологи, культурологи: О.Р. Тучина [14], 
Д.А. Ананьина [15] и др. Однако будем утверждать, что в нашей литературе 
проблеме, обозначенной в названии статьи, т.е. проблеме места и значения 
доверия как эмоциональной компоненты интеллекта и его (доверия) значения 
в формировании личностной идентичности, внимания не уделялось. А между 
тем о доверии сегодня следует говорить как о ключевой личностной характе-
ристике, которая позволяет жить в неустойчивом и постоянно меняющемся 
мире – мире, который провоцирует вопрос: «Можно ли ему доверять?». До-
верие в общем – рациональном – отношении человека к миру являет себя не-
рациональным образом, тем не менее, увиденное в этой позиции, оно стано-
вится жизненесущей характеристикой, непосредственно влияющей на 
личностную идентичность и вызывающей потребность в теоретической раз-
работке и практике формирования. Это актуализирует постановку проблемы 
относительно роли «нерационального доверия» в рациональном отношении 
человека к миру и инициирует поиски методологических подходов к ее ре-
шению. 

Зададим один из таких подходов дедуктивно, чтобы развернуть его в после-
дующих рассуждениях. Исходный тезис звучит следующим образом: личност-
ная идентичность становится (формируется, возникает, образуется) релевантно 
тому стилю рационального (научного, философского) или иррационального 
(например, религиозного) мышления, который, в силу собственного домини-
рования в ту или иную историческую эпоху, оказывается инструментом ее 
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конструирования. И если классический философский стиль мышления был 
связан с властно настроенным и рационально найденным «архе», не допус-
кающим никаких иррациональных структур и акцентов, но диктующим толь-
ко абсолютные пределы в мировоззрении, моральных нормах, эстетических 
канонах и пр., то именно они и о-предел-ивали личностную идентичность. Но 
как этот вопрос решать сегодня в ситуации деконструкции метафизики, про-
вокации «ризомности», «номадизма», «текучести» социальной реальности, 
трансцендирующей все пределы и заставляющей человека обнаруживать себя 
в постоянстве движения, в со-бытии с собой как с Другим и всегда являть 
себя «впереди-себя-бытием» [16. C. 57]?  

Классическое, строго рациональное мышление, улавливающее логиче-
скую стационарную схему бытия и нечувствительное (т.е. не доверяющее) к 
динамике и изменениям, не давало его (бытия) полноты и оставляло без вни-
мания то, что для сегодняшнего мира актуализировано – непредсказуемость, 
хаос, кризис, риск. Логично предположить, что современное бытие мира, 
чтобы быть улавливаемым в его непостижимых разумом характеристиках, 
вызывает необходимость дополнения рациональной настроенности мышле-
ния чувственной составляющей, которая позволит направить рацио на эмпа-
тийное вживание в мир, его понимание и переживание.  

Для подтверждения этого пока гипотетично прозвучавшего вывода, обра-
тимся к идеям П. Рикера, который пишет о разуме, «привитом герменевтиче-
ски», увиденном в ракурсе «герменевтики самости» [17] и характеризующем-
ся комплементарностью рационального и чувственного уровней отношения к 
миру, вниманием не только к рациональным, но и к иррациональным струк-
турам сознания (пониманию, интуиции, доверию и пр.). Именно этот разум 
сегодня в ситуации «текучей социальности», «ризомной действительности», 
подчиняющейся не классически строго рациональной логике, но «логике хаоса» 
[18] и «пространства потоков» [19], не пытается найти традиционно строгую 
логику, но позволяет почувствовать и понять «логику потоков» и «логику 
хаоса», довериться ей, чтобы вжиться и быть способным в ней жить. В новой 
реальности именно такой разум является релевантным, поскольку дает чело-
веку способность ориентации, а следовательно, и возможность сохранять 
идентичность в непрогнозируемости ризомного разрастания. В структуре 
человеческого сознания иррациональный момент доверия, по П. Рикеру, на 
равных с рацио участвует в организации отношений человека с миром. 

В направлении поисков типа рационального мышления, который иници-
ирует конструкцию современного мира, работает и немецкий философ 
Ю. Хабермас, обосновывая необходимость его видения в призме коммуника-
тивной рациональности. Ю. Хабермас считает, что именно коммуникативный 
разум является тем инструментом рационального мышления, с помощью ко-
торого человек в подвижном и изменчивом мире не теряет свою идентич-
ность. Классический разум, строгий и властный, имел претензии играть роль 
полномочного представителя мирового разума и верховного судьи культуры 
[20. С. 78–101]. Устраняя его с этого высокого места, Ю. Хабермас говорит о 
производительной силе коммуникации, когда собственно рациональная 
структура философского разума находится в коммуникативных отношениях с 
иррациональной интуицией и дотеоретическими уровнями мышления. Ком-
плементарность рацио и иррационального в структуре мышления, активизи-
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рующим образом действует на характер рациональности, имеющей дело с 
подвижной социальностью и постоянно меняющейся, чтобы быть устойчи-
вой, личностной идентичностью.  

В направлении поисков новых типов рационального мышления и новых 
категорий, вербально их оформляющих, следует обратить внимание на ак-
тивно заявившую о себе в философии герменевтику, предложившую эмпа-
тийный категориальный ряд, оппонирующий классике и связанный с внима-
нием к уникальности и отдельности (а не к всеобщности и универсальности), 
к пониманию и чувствам (а не только к теоретическому познанию и разуму). 
Герменевтика пришла как методическая система для улавливания того, что 
«чистый разум», рассчитанный на стационарность реальности, уловить не 
мог. Разум, открытый еще проектом Просвещения, имел дело с «простотой 
логики», высвечивая только закономерное, всеобщее, необходимое. Движи-
мый силой первоначала, он не нуждался в методике заглядывания в отдель-
ное, случайное и уникальное.  

Но современность не может быть удовлетворена классическими  
схемами рационального устройства социума. В литературе (Ю. Хабермас, 
О.-К. Апель) подмечено, что после длительной (и уже затянувшейся) работы 
просвещенческого разума ему – «инструментальному», «стратегическому» и 
логически выверенному, инициировавшему истину метафизического субин-
дивидуального уровня, – пришел на смену разум коммуникативный, цель и 
назначение которого – понимание, чувствование другого, эмпатия. Филосо-
фия, поэтому, ищет новую оптику просматривания современной постоянно 
меняющейся действительности, в ее рисковых ходах, вариативных и даже 
альтернативных векторах развития. Необходимы новый тип рациональности 
и обновленные способы рационального продумывания и конструирования 
реальности. 

Однако верен ли будет вывод о том, что разум, т.е. рациональный стиль 
мышления, может впустить иррациональные конструкции и мотивы? 

Ответ на этот вопрос инициирует постановку и разработку проблемы ин-
теллекта, специфическое содержание которого – комплементарность рацио-
нально-логического и иррационально-понимающего. Иррациональные моти-
вы своим дополнительным действием – пониманием, верой, доверием, 
эмпатией и т.п. – позволяют чистой логике разума не отвергать категорично 
возможность иррациональной (например, эмоциональной) окрашенности 
своей работы. В современной философской литературе при продумывании 
этого вопроса рождается категория, референтом которой стало единство ра-
цио и иррационального. Можно сказать, что эта категория являет себя в каче-
стве отклика на деконструктивистские мотивы классического рацио. Речь 
идет о понятии «эмоциональный интеллект», которое явно свидетельствует о 
герменевтическом акценте постметафизической философии. Можно, напри-
мер, сослаться на работу Д. Гоулмана «Эмоциональный интеллект» [21], ко-
торая посвящена данной проблеме, но она написана для конкретных целей 
бизнеса и построена на конкретных же примерах управления. Теоретико-
философские вопросы в ней не поднимаются. Тем не менее и содержание, и 
фонетика этого понятия не противоречат тому, о чем идет речь. Понятие 
эмоционального интеллекта входит в философскую литературу как та катего-
рия, которая противопоставляется картезианскому cogito и кантовскому чи-
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стому разуму, категориально оформленным проектом Просвещения с его 
концептуальным персонажем – трансцендентальным субъектом. Это не про-
сто обогащает дискурс философии, но усиливает ее эвристический потенци-
ал, что затребовано онтологической спецификой современного мира, лишен-
ного строго логической простоты и однолинейности. Глобализированное 
пространство с его тесным переплетением различных культур требует 
осмысления новых по отношению к «чистому разуму» возможностей кон-
струирования социальных онтологий. Современность, описываемая в катего-
риях гибридности, маргинальности, сложности, многополярности, неопреде-
ленности и пр., не может быть познаваема и конструируема рацио, 
очищенным от чувственно-экзистенциальных характеристик человека. Необ-
ходим философский ответ на вызовы постиндустриального мира, общества 
глобальных информационных коммуникаций, новых сетевых онтологий, 
цифровой культуры. «Эмоциональный интеллект» как форма рационального 
отношения с миром – один из таких ответов.  

В качестве базовой основы эмоционального интеллекта современного 
социального субъекта следует увидеть доверие – доверие к миру, каким бы 
сложным он ни был, и доверие субъекта к себе, к своей способности и по-
знать этот мир, и сохранить себя в его сложности – сохранить свою идентич-
ность, не потеряться в социальной ризоме. Доверие дополняет природу рацио, 
направленного на всеобщеуниверсальные конструкции мира, способностью 
понимания, которое заявляет о себе в уникальных формах самообнаружения, 
в экзистенциальных нюансах, в индивидуальных проявлениях в конкретное 
культурно-историческое время. Оно вносит в универсальные структуры ра-
цио способность найти устойчивость в движении, обрести не всеобщую, 
стандартизированную, вечную и клишированную сущность, но ее ситуатив-
ную и личностную форму проявления. 

Разум, комплиментарно включающий в себя структуру доверия и пони-
мания, являет собой новый тип рациональности – «рационально-
доверительный разум» как тот инструмент, который полагает возможным 
«рациональное понимание» («понимающую рациональность») общества.  

Входя в релевантный современности тип рационального мышления и 
трансформируя методологически и логически ориентированный рацио, дове-
рие являет собой механизм развития современной социальности, который 
способствует созданию атмосферы взаимопонимания людей и различных 
культур мира, что, в свою очередь, способствует устранению напряженности 
в межкультурных и геополитических контактах. В таком назначении, т.е. 
обеспечивая тесную взаимозависимость различных культур, людей и соци-
альных сообществ, доверие становится жизненесущей структурой для удер-
жания и трансляции их собственной культурной идентичности. В условиях, 
когда стал эмпирически очевиден рост напряженности как внутри отдельных 
стран (в России в том числе), так и в мире в целом, снизился или вовсе исчез 
порог чувствительности к моральным императивам, нравственным нормам, 
ценностям и установкам, такая работа предлагаемого нового типа рациональ-
ного мышления является практически важной и целесообразной. Классически 
понимаемая социальная онтология, будучи рационально сконструированной 
в пределах кантовского «чистого разума», который допускал в собственные 
пределы только универсальные характеристики реальности, больше не может 
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адаптировать культуру и социальность к условиям современного мира, по-
скольку обнаруживает невнимание к множественности и маргинальности его 
проявлений в случайных и уникальных формах, к возможности гетерогенных 
(вариативных и альтернативных) онтологий. В то же время новые социальные 
механизмы и принципы развития, которые могли бы улавливать не только ло-
гически прозрачные социальные связи и взаимоотношения, но и сопровождаю-
щие их случайные, уникальные, иррациональные формы обнаружения, пока 
рационально не выверены, теоретически не разработаны и практически не 
проявлены. Входя в содержание коммуникативных отношений между раз-
личными культурами мира, в повседневное общение между людьми, доверие 
являет себя компенсацией утраты убедительности классического типа рацио-
нальной работы по конструированию и регулированию развития современной 
социальной реальности. Оно вносит в конструирование и исследование совре-
менной социальности культурно-антропологические и экзистенциальные харак-
теристики, являет социального субъекта символическим капиталом, устраняет 
рациональную в своей строгости и «чистоте» онтологическую схему социаль-
ной реальности и, обосновывая себя в составе релевантного современности типа 
научной рациональности, становится ключевой философской категорией. Вве-
дение категории «доверие» в философский категориальный аппарат затребо-
вано временем. В функциональном назначении способа саморегуляции соци-
ального взаимодействия доверие обнаруживает практико-ориентированную 
функцию философии, являющей себя сегодня в тренде. 

Заключительная часть статьи направлена на выяснение вопроса относи-
тельно социального института, который прямо и непосредственно связан с 
формированием личностной идентичности, – института образования. Кон-
кретный вопрос, обращенный к современному образованию, может звучать 
следующим образом: «Уделяет ли оно вопросу формирования эмоционально-
го интеллекта, в структуре которого находит свое место доверие как ключе-
вая структура современного типа мышления, должное внимание?». Ответ 
может быть только отрицательный. Основное внимание современное образо-
вание обращает скорее на формирование предпринимательского типа мыш-
ления и коммерческих способностей. Между тем современная философская 
общественность осознает и обращает внимание на то, что в условиях сетевого 
мира, тесно связанного коммуникативными отношениями, доверие людей 
друг другу и доверие к культурам различных стран необходимо для решения 
проблемы выживания (К. Джерджен [22]). Оно выполняет функцию «склеи-
вания» (Ф. Фукуяма [23]) социальных отношений, «шарнира» и «социального 
капитала» (Л. Гудков [24]), приводящих в движение новые социальные ин-
ституты, требующих таких императивов и норм развития, которые классиче-
ский разум просветительского типа «схватить» уже не может.  

«Скрепить» общество тем более необходимо, что грядет новая культура, 
и, как показывает опыт, она конструируется сегодня на основе по-прежнему 
сугубо технического «чистого разума». Ее реальности – внебиологические 
формы жизни, трансгуманизм, искусственный интеллект, виртуальная реаль-
ность – пока не изведаны, хотя уже создаются. Новая культура ждет появле-
ние и нового социального субъекта. Каким он будет? Сохранятся ли в нем 
человеческие экзистенциальные, эмпатийные, доверительные отношения? 
Все это требует тщательного осмысления и гуманитарной экспертизы. 
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TRUST AS AN IRRATIONAL COMPONENT OF RATIONALITY: ROLE IN THE 
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The problem of substantiating trust as a component of modern scientific rationality is caused by 
the need to search for regulatory mechanisms, which are relevant to the specifics of modern social 
development. Scientific rationality, which was constructed within the limits of Kant’s “pure mind”, 
requires adaptation to new conditions. “Rhizome”, “risk”, “nomadism”, “fluidity” and other similar 
characteristics of the modern society, first of all, have a negative resonance for cultural and personal 
identities and cause their crisis. The article raises the question of searching for mechanisms of social 
development that would be able to see not only rationally verified social practices, but also irrational 
moments of social dynamics. The article proposes to consider trust as one of such mechanisms. The 
category “trust-based rational type of scientific rationality” is introduced. To explore the role of trust in 
maintaining personal identity is a current interest. The modern deconstructivist processes in philosophy 
initiate a rethinking of the style of mind that provoked the past (classical) socio-ontological construc-
tions through scientific instrumental rationality. The constructions were aimed at a stationary social 
space, were created according to strict logic, and captured the universal, absolute, rationally verified 
and reduced schemes of life. The metaphysics of such an ontology was set by the imperious arche-limit 
that conditioned the identification of social artifacts and the identification of the person as well. Today, 
this view is concretized by sociocultural processes and is actualized in the categories “crisis”, “chaos”, 
“risk”, “fluidity”, “rhizome”, etc. The ontological instability of the modern world raises the question: 
Is it possible to trust the world if it is in constant motion and change? The problem of trust is raised, 
despite the fact that trust is not manifested in a rational way. Trust is a key characteristic of personal 
identity since it allows a person to live in an unstable and constantly changing world. Trust comple-
ments the rational mind with a sensory component, which allows rational thoughts to be empathetic to 
the world and to understand it. The authors of this article refer to the recognized world authorities P. 
Ricoeur and J. Habermas to validate this idea. These philosophers write about the complementarity of 
the rational and sensual levels of attitude to the world, and about attention to the rational and irrational 
structures of consciousness (understanding, intuition, trust, etc.). However, is it correct to conclude that 
a rational style of mind admits irrational constructions and motives? It is necessary to argue the com-
plementarity of rational-logical and irrational-understanding structures of mind. The category “emo-
tional intelligence” is emerging in modern philosophical literature. Rational and irrational structures of 
mind are the referent of this category. Trust is an irrational structure and it complements the universal 
constructions of mind through the ability of understanding. Mind, which complementarily includes the 
structures of trust and understanding, is a new type of rationality. It is “trust-based rational type of 
scientific rationality” or “understanding rationality”. The final part of the article discusses education, 
which is directly related to the formation of personal identity. Modern education does not pay attention 
to the formation of trust as the key structure of the worldview. On the contrary, education pays great 
attention to the formation of such personal competencies as entrepreneurship and the ability to com-
merce. All this requires careful consideration and humanitarian expert examination. 
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ложение о взаимосвязи между преобладающими в текстах коннотациями этого по-
нятия и теми политическими и культурными контекстами, которые служили их 
концептуальными ландшафтами. На основании герменевтического анализа источни-
ков устанавливается траектория многоэтапной модализации рассматриваемого по-
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негативные значения слова. 
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Двадцатый век радикально изменил знание о языке и его роли в социаль-
ной реальности, сделав зримыми языковые структуры и процессы, лежащие в 
основе повседневности и наших представлений о ней. С тех пор слова пере-
стали совпадать с вещами. Вернее, мы раз и навсегда утратили возможность 
заблуждаться относительно этого совпадения. Вещи, скрытые от нас напла-
стованиями заряженного языка, замкнулись в себе. Впрочем, куда герметич-
нее вещей оказались многие явления и идеи. Преломляясь дискурсами раз-
ных систем до неузнаваемости, вплоть до полной инверсии, они оказались 
трудно уловимыми и требующими колоссальных исследовательских усилий.  

В особенности это касается отношений внутри бинарной оппозиции, за-
дающей, пожалуй, самый глобальный для человеческой истории диапазон 
напряжения, – оппозиции власти и свободы. Внутри нее возникает подавля-
ющее большинство остальных линий напряжения и прочих бинарных оппо-
зиций; ее поле сообщает импульс к поляризации политических взглядов, эти-
ческих установок и экзистенциальных модусов. В широком смысле власть и 
свобода – две крайние точки, противостояние которых служит причиной и 
одновременно ландшафтом всех глобальных и локальных процессов и явле-
ний в политике, экономике, обществе, повседневности.  

Онтологически это противостояние можно помыслить как противостоя-
ние единственного действительного множественному возможному; провоз-
глашенной истины – переживанию бытия; некого случайного статичного не-
что (властного сдерживания) – всем возможным вариантам его отрицания 
или динамическому ничто (без-властному не-удерживанию), пластичному и 
открытому вариативному многообразию и динамике конкретных нечто; за-
вершенного – длящемуся в бытии; конца – процессу, чреватому началами. 
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Иными словами, оппозиция «власть – свобода» исторически всегда была и 
по-прежнему остается фундаментальной разметкой нашего взаимодействия с 
миром и присутствия в нем всех прочих явлений и систем.  

Несмотря на постмодернистскую деконструкцию самого принципа би-
нарности как инструмента мышления, бинарные оппозиции, во-первых, про-
должают сохраняться как в структурах языка и мышления, так и в произво-
димой ими реальности. Во-вторых, даже если бы деконструкция всецело 
удалась, едва ли следовало бы отказываться от этой последней оппозиции – 
позволяющей, по крайней мере, зарегистрировать то, в борьбе с чем декон-
струкция и формировалась как метод. Оппозиция «власть – свобода» – это 
своего рода контур бинарных модальностей. 

Однако в ней, в отличие от прочих, отсутствует определенность иерархиче-
ской шкалы. Так, если в классических бинарных оппозициях – «верх – низ», 
«мужчина – женщина», «разум – чувства», «белый – цветной», «ученик – учи-
тель» и других, как замечает Ж. Деррида, всегда одновременно уже содер-
жится заведомый онтологический приоритет одного из элементов [1. P. 135; 
2. P. 81], в случае с оппозицией «власть – свобода» это отнюдь не так. По 
крайней мере, на уровне риторики и то и другое в приблизительно равной 
степени представлено в западной традиции как ценности. Часто – парадок-
сально одновременно. Часто – в тех или иных пропорциях и с определенны-
ми оговорками. Это основание представляется нам достаточным для того, 
чтобы считать эту бинарную оппозицию исключительной и требующей осо-
бого подхода.  

Впрочем, интерес в ней представляет и ее методологический характер: 
утратив ее, мы одновременно лишаемся инструмента регистрации власти  
(т.е. того, из-за чего вообще все бинарные оппозиции возникали и посред-
ством чего существовали).  

В этом смысле категориальная пара «власть – свобода» срабатывает как 
сама возможность учреждения оппозиций вообще в плоскости насильствен-
ного утверждения бинарности в самой логике: альтернативой истине может 
быть только ложь (это значит, что любое альтернативное означивание авто-
матически объявляется ложным, будучи не-истинным), хоть это вовсе и не 
обязательно в случае трехзначных, многозначных или бесконечнозначных 
логик, которые модифицируют даже само понятие противоречия.  

Возможной причиной такой иерархичности в парах оппозиций в рамках 
европейской философской традиции является аналогия с еще одной катего-
риальной парой «бытие – небытие», в которой есть только бытие, а его про-
тивоположности как бы и нет. И все же она есть как сама возможность отри-
цания бытия. Только на уровне логической операции отрицания, а не на 
уровне реальной онтологической альтернативы бытию. 

Таким образом, значимость оппозиции «власть – свобода» обусловлена,  
с одной стороны, аксиологическим, с другой – методологическим, а с третьей – 
временным и ситуативным характером (бинаризмы по-прежнему ощутимо 
детерминируют реальность и активно присутствуют в нашем мышлении). 

Что же представляют собой эти противостоящие компоненты?  
Пожалуй, это один из самых сложных вопросов. Поскольку он всегда 

упирается в то, кто нам на него ответит [3. C. 147–149]. Подавляющее боль-
шинство определений власти сформулированы и провозглашены в качестве 
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официальных самими сторонниками принципа власти (в тех или иных мас-
штабах и пропорциях). Власть как искусство управления, власть как залог 
порядка, власть как естественное право, власть как завоеванное лидерство – 
все эти оттенки исчерпывающе заслоняют собой любые неприглядные или 
разрушительные аспекты понятия «власть» (власть как подавление, власть 
как репрессии, власть как принуждение, власть как отрицание индивидуаль-
ного), не говоря уже о тонкостях процедуры, лежащей в основе этого опреде-
ления и позволяющей вообще констатировать осуществление власти.  

Прорваться через этот искусственный семантический туман исторически 
пытались социалистические теории (коммунистические и анархистские): 
проблематизируя власть не в качестве несомненного и безапелляционного 
блага, а в качестве источника угнетения всех тех, кто становится ее объектом. 
Впервые делая их чувства и положение зримыми для общества и для самих 
себя, они пытались составить приблизительные карты власти, чтобы зареги-
стрировать сам принцип ее действия.  

Так возникли традиции критики государственности [4. C. 463–695], ка-
питализма [5], теологизма [6. C. 160–221]. Дальнейшая проработка понятия 
власти (в особенности в XX в., в результате развития методологии постструк-
турализма и его последующей рецепции анархизмом [7]) составила ключевое 
условие возникновения новых измерений свободы как пространства антивла-
сти. Так, все больше уточняя контуры объекта своего отказа, критические 
теории власти обеспечивали ясность тактик противостояния – даже в услови-
ях невербального запуска механизмов власти [8. C. 156–158]. Чтобы от чего-
то освободиться, необходимо знать, как и при каких обстоятельствах это воз-
можно зарегистрировать – такова была внутренняя логика этих интенций.  

Наряду с разработкой более панорамного, более объемного представле-
ния о власти, постепенно возрастал запрос и на более проработанное пред-
ставление о свободе, с которым все обстоит ничуть не проще. Во-первых, 
проблематичность этого термина состоит в его выхолощенности в процессе 
риторических саморепрезентаций подавляющего большинства учений и про-
грамм (в том числе диктатур, претендовавших на имидж легитимных). Во-
вторых, понятие «свобода» предполагает как минимум два измерения: с од-
ной стороны, процесс беспрепятственного осуществления субъектности во 
всей конкретности предполагаемого ею своеобразия; с другой – место пре-
кращения действия власти, точка антивласти, порог ее инверсии, простран-
ство, не претерпевающее ее воздействия.  

С этой точки зрения власть можно определить как то, что препятствует  
и субъектам волеизъявления и их высказываниям существовать сообразно их 
намерению или внутреннему порядку. В том числе – грамматическому. Луч-
ше всего это видно на примере слов, маркирующих напряжение внутри би-
нарной оппозиции «власть – свобода» в точке, приближающейся к полюсу 
«свободы» как «не-власти». Так, грамматически слово «архэ» (ἀρχή) бук-
вально означает «начало» как «исток» или как «власть», а приставка «ан»  
(ἀν-) – «без». Таким образом, «анархия» (ἀναρχία) буквально переводится как 
«безначалие» (т.е. «без источника вообще», а в связи с этим «имеющее ис-
точник лишь в самом себе») и «безвластие». В этом случае она означает то 
самое пространство антивласти, точку запуска инверсии, место несрабатыва-
ния власти, о которых речь шла выше, а также стремление к самоучреждению 
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– полаганию истока себя самого в самом себе, а истока другого – в другом. 
Однако ни для кого не секрет, что гораздо чаще это слово используется в 
значении «хаос», «беспорядок», «произвол».  

Проблеме дискредитации самого понятия «анархизм», а также образа 
анархизма и анархистов посвящено множество текстов, в том числе на рус-
ском языке [9, 10]. Известно, что основным источником этой дискредитации 
исторически являлись дискурсы господствующих систем власти – более 
оснащенные, более громкие, обладающие мощным ресурсом влияния и убеж-
дения и вкладывающие свой голос в уста всех официальных институций – от 
воспитания и образования до учреждений и дискурсов пенитенциарной си-
стемы, СМИ и даже рынка. В результате слово «анархизм» обросло различ-
ными отрицательными коннотациями или и вовсе стало ругательным или 
даже ассоциируемым с чем-то преступным, заведомо предохраняя любого от 
интереса к его собственным концептуальным построениям, что в том числе 
все чаще становится причиной квалифицирования самого интереса к нему 
как уголовного преступления1. 

Такая проблематичность термина «анархизм»2 неоднократно станови-
лась причиной попыток найти альтернативный термин – менее скомпромети-
рованный, менее искаженный в повседневном словоупотреблении, заряжен-
ном вербальными и невербальными вмешательствами действующих систем 
власти на всех ее уровнях, который бы отсылал к положительному ядру идеи 
анархизма как самовластия – «автократии» (αὐτοκρατία) – в смысле власти 
самого себя над самим собой и свободы как права (ἐξουσία), без отсылок к 
понятиям «хаос», «произвол», «беспорядок».  

Так, в конце XIX в., в связи с ужесточением законов о цензуре политиче-
ской деятельности, французские анархисты вместо слова «анархистский» бы-
ли вынуждены обратиться к эвфемизму «либертарный». С тех пор вплоть до 
середины XX в. эти слова использовались как полные и взаимозаменяемые 
синонимы. Однако понятие «либертарный» было не так отчетливо заряжено 
ложными коннотациями в глазах общества, что обеспечивало несомненно 
большую привлекательность для людей, еще не знакомых с идеями анархиз-
ма. Употребление этого эвфемизма, в самом деле, на некоторое время повы-
сило популярность анархистского проекта (впрочем, на фоне его масштабных 

                            
1 Весьма показательным в этом отношении стало в 2018 г. так называемое Пензенское дело или 

дело сообщества «Сети», признанного террористической организацией, запрещенной в России, где 
интерес подследственных к анархизму сам по себе был квалифицирован как обязательно ведущий к 
планированию террористических акций, а терроризм – как обязательный аспект любых форм анар-
хизма, что ни логически, ни исторически вовсе не необходимо [11].  

2 Другая проблема данного термина касается не слишком распространенного, но все же важного 
ракурса, который подробно исследует Дж. Агамбен в своем трактате «Царство и слава», где он ссыла-
ется на теологический диспут о том, только ли Бог является «ан-архос» (без-основным, изначальным), 
или также и Христос. С этой точки зрения, подлинно ан-архичной претендует быть как раз абсолют-
ная власть: свободная от оснований и укорененная в абсолютном бытии (и подобная Богу), она осу-
ществляет свои отправления из себя самой и в этом жесте реализуется ее совершенство [12. С. 99–
112]. В дополнение к идее Агамбена следует отметить, что в иудео-христианской теологии есть импе-
ратив уподобления Богу (да и Бог уже изначально творит человека по образу и подобию Своему), в 
связи с чем любому верующему христианину следовало бы стать ан-архичным в той мере, в какой он 
вообще способен к реализации самой идеи обожения. Подобный ан-архизм, согласно этой логике, 
должен был бы стать вполне богоугодным проектом в рамках иудео-христианской традиции, чего 
почему-то не происходит ни на каком этапе развития христианства в силу вытеснения этого проекта 
другими дискурсами – власти и построения иерархии в Церкви.  
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практических успехов и побед) [13. С. 173–196, 302–332, 386–415; 14. С. 112–
117; 15–18].  

Однако к началу XXI в. возникла другая проблема: усиление идеологии 
неолиберализма, с одной стороны, и проекта либертарианства – с другой, 
стало причиной путаницы в повседневном соприсутствии этих понятий в ме-
диа и повседневном общении. Это поставило традицию анархистской мысли 
перед дилеммой: вернуться к истерзанному понятию «анархия» или созерца-
тельно воспринять смешение с антагонистичными концепциями. Консенсуса 
по данному вопросу до сих пор нет. Внутри текстов анархистского корпуса 
по-прежнему одинаково часто встречаются оба термина, несмотря на дли-
тельную историю их концептуальных деформаций. 

Таким образом, запрос на понятие, альтернативное понятию «анархист-
ский» (или хотя бы дополнительное к нему), исторически возникал в разных 
ситуациях и в связи с разными обстоятельствами. Сегодня он обретает новые 
основания. Выше мы затронули проблему перегруженности этого понятия 
фрагментами дискредитирующих дискурсов, прочно закрепившимися за ним 
в поверхностных слоях культуры. Однако при ближайшем рассмотрении та-
кая перегруженность проблематична не только в этом смысле. Так, слож-
ность и многомерность феномена анархизма, его сущностная связь с обла-
стями политического, социального, экономического и – что самое главное – 
его встроенность в горизонт исторического, часто делают невозможным упо-
требление понятия «анархистский» применительно к философской перспек-
тиве безвластного без многословных уточнений. В самом деле, применяя 
прилагательное «анархистский» к философской оптике того или иного тек-
ста, мы всякий раз вынуждены разъяснять, что не имеем в виду ни причаст-
ность автора к политическому движению, ни даже его артикулированные по-
литические взгляды (или, по крайней мере, не с необходимостью имеем в 
виду именно их). Тем не менее текстов и высказываний, созданных именно 
из философских оснований анархизма и потому значимых для развития этого 
сложного феномена, крайне много. Рассыпанные по разным эпохам, они ча-
сто остаются незримыми именно по причине совпадения лишь с философ-
скими основаниями анархизма, но не со всеми значениями, заключенными в 
этом понятии и накопленными в нем за долгую и непростую историю суще-
ствования. В этом смысле совершенно очевидной становится необходимость 
термина, который мог бы обозначать именно эти основания – родовую для 
анархизма перспективу безвластного, но в строго теоретическом, категори-
альном смысле, вне привязки к множеству других дополнительных оттенков 
и коннотаций, которыми богаты понятия «анархизм» и «анархистский». Это 
уточнение позволило бы развести общее и частное и избежать путаницы и 
объяснительных нагромождений в тех случаях, когда нас интересует именно 
«анархо-философское» измерение, но не привязанность к конкретному исто-
рическому сюжету, личности или дискурсу. Таков еще один возможный ра-
курс запроса на понятие, дополнительное к существующему понятию «анар-
хистский». 

В свете сказанного представляет интерес еще один вариант синонима 
понятия «анархия». Так, в греческом языке, наряду с «архэ» (ἀρχή) в значе-
нии «власть», существует синонимичное ему в этом значении понятие «кра-
тос» (κράτος) с основным значением «сила, мощь, сдерживание» и вторым 
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значением «власть». С этой точки зрения, сама морфология словообразования 
побуждает рассмотреть слово «акратея» (ἀκράτεια) в качестве синонима для 
анархии (ἀναρχία) в значении «без власти», что могло бы привнести новые 
смысловые нюансы в старые анархистские идеи. Возможность такого слово-
употребления позволила бы ввести в оборот фонетически удобное, лексиче-
ски достаточно известное и грамматически точно ретранслирующее смысл 
прилагательное «акратический», но не в значении «без начала» как у слова 
«анархия» (что, безусловно, коррелирует с хаосом, беспорядками и произво-
лом), а именно в значении «не-сила», «не-властие», «не-удерживание», «не-
принуждение» – свободное самоучреждение различных упорядоченностей. 
Именно с помощью понятия «акратея» могла бы появиться возможность от-
сечь репрессивный смысл значения «власть» (который и отрицается в слове 
«анархия»), но оставить упорядочивающий и творческий смысл значения 
«начало» (который вовсе необязательно отрицается всеми проектами анар-
хизма). Это позволило бы убрать все отрицательные коннотации слова 
«анархия», связанные с разрушением и хаосом как необходимыми элемента-
ми анархии, оставив однако существенный и конструктивный аспект смысла 
самой идеи анархизма как отрицания власти: понятие «акратея» является ан-
тонимом именно понятию власти как удерживанию, а не понятию начала. 
Исторически же складывается объединение этих различных значений слова 
«архэ» (ἀρχή), что формирует с семантической необходимостью положитель-
ный смысл значения власти как начала, что совершенно необязательно так 
(история полна примеров разрушительного и негативного действия власти), и 
при этом – обязательно негативный смысл слова «анархия», что семантиче-
ски также вовсе не обязательно.  

Исторически же сложилось так, что слово «акратия» (ἀκρατία), прототи-
пом которого является древнегреческое слово «акратея» (ἀκράτεια), – это 
слово-варваризм, поскольку составлено было из греческих частей слов, но не 
по принципам древнегреческого словообразования. По этой причине оно 
практически не встречается в словарях и справочниках и вследствие этого 
оказывается трудно уловимым для исследования, находясь в своеобразном 
«пограничном» состоянии между длительным существованием de facto, с од-
ной стороны, и небытием de jure – с другой.  

Это обстоятельство вызывает закономерный вопрос о самой природе по-
нятия «варваризм» и его референте. Сегодня феномен «варваризмов» (и во-
обще «варварства») широко осмысляется в гуманитарном знании именно как 
политически нагруженный. Так, в своей последней громкой монографии 
«Искусство быть неподвластным» антрополог Д. Скотт подчеркивает: «Моя 
модель исторического процесса разрушает доминирующий в Китае и иных 
странах цивилизационный дискурс о „варварах“, „отсталых“ и „примитив-
ных“ народах. При ближайшем рассмотрении все эти понятия на самом деле 
обозначают неуправляемые и пока-не-поглощенные-государством сообще-
ства. Цивилизационные дискурсы никогда не признáют, что люди по собствен-
ному желанию переходят в варварское состояние, а потому оно всячески стиг-
матизируется и этнизируется» [19. C. 11]. «По большей части первые шаги 
любого государственного строительства были связаны с называнием тех объек-
тов, которые прежде многократно меняли свои названия или были безымянны, – 
деревень, округов, родов, племен, вождей, семей и полей. Процесс придумыва-
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ния названий, будучи встроен в систему административного управления, по-
рождал прежде не существовавших социальных субъектов. Для ханьских чи-
новников одной из отличительных черт „варваров“ было отсутствие отчеств. 
Существование подобных стабильных имен у самих ханьцев объяснялось их 
прежними попытками создания государственности» [19. C. 336].  

В свете этой рефлексии «варваризм» следует трактовать как перформа-
тивный термин, призванный закрепить за своим референтом подчиненное 
место в установленной метафизической иерархии, исключая из зримости 
присущие ему значения и способы присутствия в реальности, в частности, 
например, такое значение варваризма «акратия» (ἀκρατία), как отказ от при-
знания власти в форме государственности, было заслонено отрицательными 
коннотациями более благозвучной для греческого уха «акратея» (ἀκράτεια)  
с совершенно другими значениями. Это обстоятельство затрудняет любое 
исследование феномена власти, тенденциозно скрывая значимые для пони-
мания ее процессов компоненты реальности. В том числе все языки, кроме ее 
собственного. Историческая судьба понятий «акратия» (ἀκρατία) и «акратея» 
(ἀκράτεια) – яркий тому пример.  

Слово «акратия» (ἀκρατία) в интересующем нас значении имеет и совре-
менную историю употребления: его использовали испанские анархисты для 
обозначения общества без государства в значении «не-господство», «невла-
стие», «доктрина неподвластных» (doctrina de los ácratas) или «воззрение, кото-
рое отрицает необходимость власти или авторитаризма» (doctrina que niega la 
necesidad de un poder o de una autoridad), а также и просто как синоним анархиз-
ма1. Также немецкий социолог Франц Оппенгеймер в «Теории демократии» 
обозначает этим термином отмену политического классового общества, пока-
зывая, что реализация демократии возможна только при полном прекращении 
любой кратии и осуществлении акратии, которая является идеалом общества, 
избавленного от любых олигократических пережитков [22]. Также «Акратией» 
назывался испаноязычный журнал «Acracia. Revista Sociológica», издававшийся 
в Барселоне в 1886–1888 гг. [23], а также немецкоязычный журнал «Akratie» об 
историческом анархизме, издававшийся в 1973–1981 гг. в Базеле [24]. 

Пытаясь исследовать историю этого понятия, мы обречены столкнуться с 
еще одной проблемой: при более пристальном рассмотрении языковое изме-
рение процесса власти обнаруживает не только «сокрытие лишнего» (столь 
характерное для всех эпох и культур – идет ли речь о книгах китайских чи-
новников или об исправлении справочников и энциклопедий эпохи стали-
низма), но и его замещение иным – его сниженным и карикатуризированным 
подобием, заслоняющим семантический потенциал слова другими, как ми-
нимум этически менее нейтральными, а как максимум и вовсе отрицатель-
ными значениями. Именно так произошло с исследуемым понятием, в связи с 
чем предметом настоящей статьи является попытка проследить, почему 
древнегреческое слово-прототип «акратии» (ἀκρατία) – «акратея» (ἀκράτεια) – 
исторически не обрело этих значений и не стало синонимом для слова «анар-
хия», оставшись на переферии политического и социально-философского 
дискурсов.  
                            

1 Испанский толковый словарь (Diccionario de la lengua Española) дает следующее определение 
акратии: «acracia (del gr. ἀκράτεια). f. doctrina de los ácratas» (акратия – доктрина неподвластных) [20]. 
Испанскому проекту акратии также посвящен интернет-ресурс [21].  
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Греко-английский словарь Х.Г. Лидделя и Р. Скотта [25] в качестве од-
ного из первых значений слова «акратея» (ἀκράτεια) дает «want of power» – 
устаревшее клише для обозначения «lack of power» – «недостаток власти». 
Вторым значением идет «incontinence» – несдержанность, невоздержанность, 
а также и более физиологические значения – недержание мочи, кала или се-
мени (ἀκρατησία σπέρματος [Sor. 2.47]) и «want of self-control» в значении не-
достатка самообладания [Pl.R.461b, Lg.734b], например, недостаток самооб-
ладания в отношении удовольствий и желаний (ἀκράτεια ἡδονῶν τε καὶ 
ἐπιθυμιῶν [ib.886a, etc., cf. Ph.2.406]), антонимом которым будет греческое 
«энкратея» (ἐγκράτεια) – господство, самоконтроль. Глагол «акратэомай» 
(ἀκρατεύομαι) – в значении быть несдержанным или невоздержанным – упо-
требляется, например, Аристотелем, а также в текстах других авторов 
[Arist. EN 1145b22, 1152a28; Phryn.406; Men.989; Plu. ap. Stob.3.6.53].  

Рассмотрим подробнее историко-философскую судьбу понятия «акра-
тея» (ἀκράτεια) в границах античной философии. У Платона в «Государстве» 
этот термин (хоть и в отрицательном значении невоздержности) употребля-
ется в контексте противопоставления жреческой власти как власти закона, 
который должен регламентировать деторождение, и того, что этой власти 
может противостоять – некоторой невоздержанности: 

«– …Мы сказали, что потомство должны производить родители цвету-
щего возраста.  

– Верно.  
– А согласен ли ты, что соответствующая пора расцвета – двадцатилет-

ний возраст для женщины, а для мужчины – тридцатилетний?.. и у тех и у 
других это время телесного и духовного расцвета. Если же кто уже старше их 
или, напротив, моложе возьмется за общественное дело рождения детей, мы 
не признаем эту ошибку ни благочестивой, ни справедливой: ведь он произ-
ведет для государства такого ребенка, который, если это пройдет незамечен-
ным, будет зачат не под знаком жертвоприношений и молитв, в которых при 
каждом браке и жрицы, и жрецы, и все целиком государство молятся о том, 
чтобы у хороших и полезных людей потомство было всегда еще лучше и по-
лезнее, а, напротив, под покровом мрака, как плод ужасной невоздержности 
(ἀλλ’ ὑπὸ σκότου μετὰ δεινῆς ἀκρατείας γεγονώς).  

– Это верно.  
– Тот же самый закон пусть действует и в том случае, если кто из муж-

чин, еще производящих потомство, коснется женщины пусть и брачного воз-
раста, но без разрешения правителя на их союз: мы скажем, что такой муж-
чина преподнес государству незаконного ребенка» [Plato, Phil. Resp. 461b2]. 

В данном пассаже значение слова «акратея» (ἀκράτεια) хотя и отрица-
тельное, однако отмечен его политический потенциал – противостояние 
частного желания (личного измерения) и общих властных практик (коллек-
тивного «желания» как своеобразной «невоздержанности в сдерживании» 
вплоть до претензии власти на сдерживание эротических порывов граждан, 
которые, впрочем, сдерживаются властью не во все исторические периоды и 
не во всех обществах, что отражает довольно субъективное и случайное 
свойство подобных практик властного удерживания (кратии) или сдержива-
ния чего бы то ни было и квалификации чего-то как невоздержанности – ак-
ратеи).  
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Прилагательное «акратический»/«акратичный» (ἀκρατευτικός), берущее 
свое происхождение от значения «несдержанность», противопоставляется у 
Аристотеля великодушию (μεγαλοψυχία) в ряду таких понятий, как «малоду-
шие» (μικροψυχία), «невоздержанность» (ἀκολασία) и даже «несправедли-
вость» (ἀδικία) [Arist. De virtutibus et vitiis 1250a1 и Arist.Rh.1391a19]. В од-
ном из пассажей трактата «О добродетелях и пороках» Аристотель подробно 
перечисляет добродетели и пороки с их определениями и привязкой к частям 
души: рассудительность (φρόνησις) – безрассудству (ἀφροσύνη), кротость 
(πραότης) и мужество (ἀνδρεία) – гневливости (ὀργιλότης) и трусости (δειλία) 
соответственно, благоразумие (σωφροσύνη) и воздержанность (ἐγκράτεια) –
распущенности (ἀκολασία) и невоздержанности, т.е. «акратее» (ἀκράτεια)1, 
где безрассудство – это негодность разумной части души (ἀφροσύνη δ’ ἐστὶ 
κακία τοῦ λογιστικοῦ), трусость – это негодность яростной части души (δειλία 
δ’ ἐστὶ κακία τοῦ θυμοειδοῦς), а невоздержанность, или «акратея» (ἀκράτεια), – 
негодность желающей части души (ἀκράτεια δ’ ἐστὶ κακία τοῦ ἐπιθυμητικοῦ). 
Однако, в отличие от распущенности (ἀκολασία), невоздержанность, согласно 
мысли Аристотеля, устроена иначе по отношению к разумной части души: 
«Распущенность – это порок желающей части души, из-за которого [люди] 
стремятся к вкушению дурных удовольствий. Невоздержанность – это порок 
желающей части души, из-за которого [люди] избирают дурные удоволь-
ствия, хотя рассуждение противится этому» [Arist. De virtutibus et vitiis 
1250a20–25]2. 

Таким образом, согласно мысли Аристотеля, в отличие от распущенно-
сти (несознательного влечения к дурным удовольствиям), невоздержанность 
(ἀκράτεια) – это не порок разумной части души, а сознательно реализуемое  
(и, возможно, даже добровольное и в этом смысле самоуправляемое) стрем-
ление к дурным удовольствиям, осознанным как дурные в контексте тех или 
иных представлений о том, что считается в данном историческом контексте 
дурным или нет (ср., например, цитируемый выше фрагмент Платона из 
«Государства», в котором рождать новых граждан без благословения жрецов 
постыдно, и, например, более современные представления о том, что рожде-
ние новых граждан с точки зрения практически любого светского государ-
ства – дело достойное и безотносительно благословения жрецов).  

Противоположную трактовку осознанности и добровольности акратеи 
как невоздержанности можно найти у Платона в «Тимее»: «Итак, душа его 
больна и безумна по вине тела, однако все видят в нем не больного (οὐχ ὡς 
νοσῶν), но добровольно порочного человека (ἀλλ’ ὡς ἑκὼν κακὸς). На деле же 
любовная необузданность (ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἀκολασία) есть недуг души, 
чаще всего рождающийся по вине одного единственного вещества, которое 
сочится сквозь поры костей и разливается по всему телу. Когда так называе-
мую невоздержность в удовольствиях (ἡδονῶν ἀκράτεια) хулят как добро-
вольную порочность (ὡς ἑκόντων τῶν κακῶν), хула эта почти всегда неспра-
ведлива (οὐκ ὀρθῶς): никто не порочен по доброй воле, но лишь дурные 
свойства тела или неудавшееся воспитание делают порочного человека по-
рочным, притом всегда к его же несчастью и против его воли (ἄκοντι)» [Plato 
Phil. Timaeus 86 d 6]. 
                            

1 См. об этом подробнее в [26].  
2 Перевод с греческого дан по [26].  
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Однако, у Платона, в отличие от Аристотеля, еще не различены понятия 
необузданности (ἀκολασία) и невоздержанности (ἀκράτεια), которые могли бы 
варьироваться по степеням перехода от несвободного к свободному стремле-
нию к удовольствиям, хоть и дурным, делая понятие «акратея» синонимом 
свободного волеизъявления.  

Интересно также, что в «Законах» Платон невоздержанностью (ἀκράτεια) 
называет источник однополой любви: «Эти учреждения извратили не только 
среди людей, но даже среди животных древний и сообразный с природой за-
кон, касающийся любовных наслаждений. И в этом можно винить прежде 
всего ваши государства, а также и те из остальных государств, где более все-
го привились гимнасии. Как бы ни смотреть на подобные вещи, шутливо ли 
(εἴτε παίζοντα) или серьезно (εἴτε σπουδάζοντα), приходится заметить, что 
наслаждение от соединения мужской природы с женской, влекущее за собой 
рождение, уделено нам от природы (ἡδονὴ κατὰ φύσιν), соединение же муж-
чины с мужчиной и женщины с женщиной – противоестественно (παρὰ 
φύσιν) и возникло как дерзкая попытка людей, разнузданных в удовольствиях 
(ἀκράτειαν ἡδονῆς)» [Plato Phil. Leges 636 c 6]. 

То есть это нечто не-природное, противоприродное, излишнее в природ-
ном порядке вещей, «акратическое» почти в кантовском смысле противопо-
ставления природы и свободы. В этом смысле словоупотребления у акратеи 
обнаруживается также и смысловой потенциал «свободы».  

Далее в «Законах» Платон видит в акратее, как и в невежестве, причину 
отсутствия рассудительности у большинства людей: «В рассудительной жиз-
ни (ἐν μὲν τῷ σώφρονι βίῳ) удовольствия перевешивают тяготы, в разнуздан-
ной (ἐν δὲ τῷ ἀκολάστῳ) – страдания превышают удовольствия как величи-
ной, так и количеством и напряженностью. Поэтому первый род жизни для 
нас более приятен, а второй по своей природе неизбежно становится более 
скорбным. Для того, кто хочет приятно жить (τόν γε βουλόμενον ἡδέως ζῆν), 
становится невозможным по доброй воле (ἑκόντα) жить невоздержанно 
(ἀκολάστως ζῆν). Отсюда ясно, что всякий бывает разнузданным против воли 
(ἄκων); это необходимо, если правильно то, что мы только что установили. 
Жизнь всякой людской толпы лишена рассудительности либо по невежеству 
(ἢ γὰρ δι’ἀμαθίαν), либо из-за отсутствия самообладания (ἢ δι’ ἀκράτειαν), ли-
бо по обеим этим причинам» [Plato Phil. Leges 734 b 5]. 

Можно было бы привести сходные словоупотребления слова «акратея» 
(ἀκράτεια) как недостатка и у других античных авторов1, но подробный обзор 
исторического словоупотребления греческого слова ἀκράτεια в античной и 
византийской греческих литературных традициях является отдельной иссле-
довательской задачей, выходящей за рамки проблематики, которую мы хоте-
ли бы осветить в данной статье. Подытожим лишь, что часто «акратея» 
(ἀκράτεια) употребляется древними авторами не только в значении несдер-
жанности или невоздержанности как свойства личности (или состояния же-
                            

1 Ср., например, Платон в «Законах» называет акратеей «необузданность в удовольствиях и стра-
стях» (ἀκρατείᾳ μόνον ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν), видя в них причину нечестивой жизни души [Plato Phil. 
Leges 886 a 9]; Гермий Александрийский в «Комментарии к „Федру“» также два раза противопоставляет 
акратею энкратее как нечто неразумное – разумному [Herm. Phil. In Platonis Phaedrum scholia 52.22, 
196.18]; Симпликий в «Комментарии на „Энхиридион“ Эпиктета», рассуждая о законности брака, полага-
ет бесчестие (ἀσεβές) «признаком всяческой невоздержанности» (πολλῆς ἀκρατείας τεκμήριον) [Simpl. Phil. 
Commentarius in Epicteti enchiridion 117.43]. Список примеров можно было бы продолжить.  
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лающей части души), но и в значении негодности как воина или слуги или 
стражника-надзирателя, т.е. человека, негодно выполняющего те или иные 
функции власти или удерживания (κράτος), т.е. такого человека, который не 
может (или умышленно не желает) встраиваться в структуры сдерживания и 
подавления других, иными словами – не человека несдержанного, а человека 
неудерживающего во втором смысле1. И этот человек не только есть человек, 
никем не сдерживаемый, но и сам сознательно и добровольно отказываю-
щийся от идеи удерживания кого-либо: не сдерживаемый никем (ἀκράτητος) 
и не удерживающий никого (ἀκρατής, ἀκρατευτικός). При этом задача само-
удерживания и власти над собой в рамках акратического проекта естественно 
не отменяется, но выстраивается прежде всего на формировании добродетели 
неудерживания других, что требует как раз усилий по самосдерживанию от 
провала во властные и силовые практики воздействия на других. Другие же 
этические добродетели в акратической этике полне могут также трактоваться 
как воздержание от несдержанности во втором более распространенном зна-
чении слова «акратея».  

Что касается глагола «акратео» (ἀκρατέω), который означает «быть не-
воздержанным» в основном своем значении, но в качестве второстепенных 
значений предполагает в том числе значения «быть бессильным», «парализо-
ванным», в юридическом смысле «недействительным» и «не имеющим за-
конной силы», он означает в том числе и «не имеют власти или права распо-
ряжаться чем-то или кем-то». Таким образом, в глаголе присутствуют уже 
как минимум два значения: «быть не в состоянии воздерживаться от чего-
либо» (этический смысл) и «остаться без контроля над собой и над другими 
людьми» (социально-политический смысл)2, второе значение может быть как 
отрицательным, так и положительным в значении «не допускать контроля 
над собой», т.е. в нужных нам смыслах слова «акратичный» (ἀκράτητος) как 

                            
1 Ограничимся тут лишь упоминанием еще двух, интересных с нашей точки зрения, примеров и 

укажем на «Киропедию» Ксенофонта, где «акратея» (ἀκράτεια) упомянута в ряду трех недостатков 
Араспа, стражника Панфеи – нечестия (ἀσέβειάν), несправедливости (ἀδικίαν) и невоздержанности, 
как по отношению к содержащейся под его надзором женщине, так и по отношению к самому Киру, 
который поставил его охранять ее [Xen. Hist. Cyropaedia 6.1.35.4], что является еще одним примером 
выражения политического потенциала этого слова в значении противопоставления власти и личного 
волеизъявления; или его же «Греческую историю», где акратея (ἀκράτεια) наряду с равнодушием и 
небрежностью (ἀμέλεια) трактуется как недостатки воинов и полководцев, т.е. представителей силы и 
власти, основной недостаток которых, естественно, – в нежелании или плохом воплощении директив 
этой власти в действие [Xen. Hist. Hellenica 1.5.16.3]. 

2 В этих значениях глагол ἀκρατέω, согласно соответствующей статье в словаре Лидделля–
Скотта, можно найти в произведениях следующих авторов: 1. Быть ἀκρατής, Hp.Mul.1.25, Poll.2.154; 
Ep.part. -έοντι λογισμῷ Man.4.548; ἀκρατής, ές, (κράτος) бессильный, неспособный γῆρας S.OC1236; 
παιδία Hp.Aër.10; парализованный, IG4.951.22 (Epid.), Aret.SD1.7. 2. В юридическом смысле недей-
ствительный, не имеющий законной силы, πρῆσις GDI5653 (Chios), cf. IG12(8).267.12 (Thasos); II. c. 
gen. rei, не имеющий власти или влияния на что-либо, γλώσσης A.Pr.884; φωνῆς, παντὸς τοῦ σώματος, 
ἑωυτοῦ, Hp.Morb.1.3, Art.48, Morb.2.6; ὀργῆς Th.3.84; θυμοῦ Pl.Lg.869a; ἀ. τῶν χειρῶν, о человеке со 
связанными руками, D.H.1.38; несдержанный в использовании чего-либо, ἀφροδισίων, οἴνου, 
X.Mem.1.2.2, Oec.12.11; ἀ. κέρδους, τιμῆς невоздержанно стремиться, Arist.EN1147b33; with Preps., ἀ. 
πρὸς τὸν οἶνον Id.HA594a10; περὶ τὰ πόματα Id.PA691a3: c. inf., ἀ. εἴργεσθαί τινος неспособный воздер-
жаться от чего-либо, Pl.Sph.252c. Наречие ἀκρατῶς, Ion. ἀκρατέως, διακεῖσθαι Hp.Acut.(Sp.)55. 2. abs.  
в моральном смысле, без управления собой и своими страстями, несдержанный, Arist.EN1145b11;  
ἀ. στόμα Ar.Ra.838; νηδύς Aristias 3. Adv. ἀκρατῶς, ἔχειν πρός τι Pl. Lg.710a. 3. О неодушевленных  
вещах, неконтролируемы, неумеренные, δαπάνη AP 9.367 (Luc.); οὖρον . . ἀκρατές недержание мочи, 
Aret.SA1.6; cf. ἀκρᾰτί. 
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непокоренный или никем не контролируемый1, не способный (или не жела-
ющий) поддаваться контролю, и такой, над которым «природа не может взять 
верх». Именно в этом нейтральном смысле и употребляется прилагательное 
«акратический» у Аристотеля в «Метеорологике» применительно к тем ви-
дам крови, которые не содержат волокон и поэтому не свертываются: «Отде-
ленная сыворотка уже больше не густеет, но выкипает подобно воде... Высы-
хая при охлаждении кровь свертывается. Те виды крови, что не 
свертываются, как например кровь оленя, водянисты и холодны и, значит, не 
содержат волокон... Если удалить волокна, кровь не свертывается, а не свер-
тывается, потому что не высыхает. Ибо такой остаток представляет собой 
воду, также как молоко после отделения сыра. Доказательством служит здесь 
то, что больная кровь не склонна свертываться, так как она подобна сукрови-
це, т.е. слизи с водой, ибо не сварена (τὸ ἄπεπτον εἶναι) и природа не взяла над 
ней верх (ἀκράτητον ὑπὸ τῆς φύσεως)» [Arist. Mete. 384a33].  

Возникает впечатление, что одно из возможных значений глагола 
ἀκρατέω – не допускать властных практик ни над собой, ни прежде всего – 
над другими, не удерживать других людей или вещи в качестве подвластных –  
в либертарном смысле слова свободы как сознательного неудерживания вла-
сти в противовес бессознательной невоздержанности, каковую привыкли ви-
деть в качестве основного значения этого слова.  

В этом отношении историко-философская судьба слова «акратея» 
(ἀκράτεια) получилась в кратоцентрическом дискурсе связанной исключи-
тельно с отрицательными коннотациями, тогда как положительный смысл 
этого слова, связанный со значением свободы как неудерживания, остался на 
обочине его использования. 

Похожая ситуация, с легкой руки А.С. Пушкина, постигла в русском языке 
и слово «самовластье», производное от греческого слова «автократия» 
(αὐτοκράτεια), которое было им употреблено в известном стихотворении в зна-
чении «самодержавия» как власти монарха – кальки с современного 
А.С. Пушкину значения французского термина «автократия» (autocratie), также 
восходящего к греческому слову. Однако Пушкину было известно и другое  
значение древнего слова «автократия», а именно значение «моей собственной 
власти над самим собой», что зафиксировано в его переписке с П.А. Вязем- 
ским: «Предприми постоянный труд, пиши в тишине самовластия, образуй 
наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах – а там что бог 
даст» [27]. 

В связи этим необходимо сделать вывод, что случайное историческое 
словоупотребление, сложившееся исторически под воздействием тех или 
иных политических процессов, не должно определять гременевтический по-
тенциал слов, и особенно слов, связанных с оппозицией «власть – свобода». 
Однако, как мы попытались показать в статье, на этом пути самостоятельного 
образования «нашего метафизического языка» нас могут ожидать внуши-
тельные препятствия со стороны исторических практик словоупотребления 
понятий, которые сами формировались под воздействием субъективных, 
произвольных и довольно случайных дискурсов власти, в рамках которых 
формировались и закреплялись те или иные значения слов. В этом смысле 
                            

1 По поводу смысла акратического как неконтролируемого см. примеры в [Hdn.1.8.2. Adv], 
[Orib.Syn.7.47.3] и [Iamb. VP20.94].  
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акратический проект освобождения от любых репрессивных практик был 
исторически дискредитирован, с нашей точки зрения, практиками использо-
вания этого слова в основном полностью в отрицательных значениях, кото-
рые вытесняли из практик обыденного словоупотребления положительный и 
политически значимый потенциал данного слова.  

Герменевтический анализ источников, предпринятый в данной статье, 
показывает, что семантика слова «акратея» и связанных с ним однокоренных 
слов не настолько однозначна, как это может показаться на первый взгляд, и 
связана не только с отрицательными коннотациями, хотя до сих пор и пре-
имущественно с ними, что позволяет сформулировать гипотезу, что эти слова 
вполне возможно зафиксированы в истории развития языка не столько в соб-
ственных значениях, сколько сквозь процедуру интерпретации господствую-
щими властными дискурсами.  

Таким образом, мы обнаруживаем основания говорить о «ступенчатой» 
дефиниции понятий, связанных с альтернативами властному порядку суще-
ствующих социально-политических систем, поскольку итоговое значение 
закрепляется не в связи с конкретным содержанием понятия, а посредством 
многоэтапной и часто рекурсивной его модализации в текущем политическом 
контексте. Это означает, что лексическим итогом такой дефиниции оказыва-
ется не собственное значение слова, а его содержательная трактовка, которая 
исторически складывалась и распространялась под воздействием господ-
ствующих дискурсов, от лица которых создавались те или иные тексты, 
включающие это слово, в том числе и тексты словарей и энциклопедий, кото-
рые нам дают «основные» значения тех или иных слов.  

Впрочем, если вспомнить такую «тактику ускользания» [19. C. 276, 303] 
как сознательный отказ от письменности, широко практиковавшийся народа-
ми, бежавшими от государственности в горы [19. C. 9, 11], кое-что здесь дей-
ствительно проясняется. Так, текстовые памятники эпохи – как и историче-
ские летописи – первичной целью своей имеют не столько документацию 
реальности, сколько поддержание ее определенного образа, необходимого 
для статуса-кво текущей модальности отношений «власть – свобода». И в 
этом смысле часто оказываются такими же малоинформатиными, как и лю-
бые идеологические источники.  

В свете этого справочники и другие тексты, созвучные большим нарра-
тивам, включают в себя сведения о явлениях не с точки зрения их внутренне-
го порядка, а с точки зрения их роли в текущей системе власти. Учитывая то, 
что для любых систем власти исходный модус свободы (безвластия) является 
неприемлемым и подлежащим деконструкции, стратегия выбора слов для его 
обозначения неизбежно связана с намерением деконструировать его. Здесь и 
расположены дополнительные «ступени дефиниции», или многоэтапной мо-
дализации содержания понятия: в случае слова «акратея» от значения «безв-
ластие» – к значению «несамообладания».  

Так, вместо того, чтобы сохранить за понятием «акратея» (ἀκράτεια) бук-
вальный и морфологически обусловленный грамматический смысл «без-
властия», дискурсы власти как бы комментируют его от себя и в качестве 
термина фиксируют уже не смысл слова, а свою версию его интеграции в 
практику: «немощный», «недержание», «пассивность». Любой сторонник 
любой системы власти закономерно держится за идею о том, что без власти 
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наступит хаос, люди не справятся с задачей самоуправления (и самовластия в 
подлинном, «допушкинском» смысле этого слова) в силу своей неразвитости, 
неготовности, онтологической несостоятельности. Таково его мнение, таково 
его видение мира и представление о природе человека и общества, в связи с 
чем и осуществляется переход ко второму этапу модализации понятия «акра-
тея» (ἀκράτεια) или второй ступени дефиниции, на которых это слово лиша-
ется возможности быть зафиксированным в собственном смысле и неизбежно 
начинает отражать взгляд того, кто имеет доступ к фиксации слов на письме. 
Очевидно, что такие результаты больше говорят не о смысле слова, а о судь-
бе его значений в контексте истории.  

Таким образом, понятие акратеи (ἀκράτεια), а также понятий, производ-
ных от него, представляются нам в качестве подлежащих к возможному  
и даже необходимому переосмыслению и переозначиванию в соответствии  
со всем множеством их возможных значений, предшествующих кратоцен-
трическому их толкованию и включению во властные дискурсы, которые ис-
торически господствовали и сохраняли тем самым монополию как на пись-
менность в целом, так и на дефиницию слов в частности, что позволит также 
переввести слово «акратический» в употребление наряду с понятиями «анар-
хистский» и «либертарный», а возможно, даже и заменить их в силу  
безусловных преимуществ этого слова в сравнении с ними: отсутствие поли-
тических отрицательных коннотаций в случае слова «анархистский» и дву-
смысленности – в случае слова «либертарный». Это могло бы оказаться про-
дуктивным не только для анархистской мысли и ее судеб впоследствии, но и 
для переосмысления и ревизии истории философии под этим углом в целом. 

Таким образом, историко-герменевтический анализ слова «акратея» 
(ἀκράτεια) позволил установить систематическое интерпретативное вмеша-
тельство в него господствующих дискурсов власти, располагающих монопо-
лией на дефиниции и официальную репрезентацию понятий (в текстах, сло-
варях, документах, философских произведениях, литературе и даже поэзии). 
Это вмешательство мы обозначили как «ступенчатую дефиницию» или «по-
этапную модализацию» слова, в ходе которых фиксируется не собственное 
значение слова, но отношение господствующего порядка власти к его содер-
жанию, а также определение его судьбы в случае его последующего использо-
вания. Учитывая то, что исторически господствующими всегда оказывались 
именно властные дискурсы, все идеи, обозначающие не соответствующую им 
картину мира, подвергались подобной ступенчатой дефиниции и модализации, 
что приводило к их искажению и дискредитированию. В результате практиче-
ски весь имеющийся в нашем распоряжении понятийный аппарат, способный 
передать идею безвластия или осуществить акратический проект, оказался 
заряжен негативными коннотациями, что стало причиной непривлекательно-
сти и сомнительной репутации любых ориентированных на этот проект слов, 
идей и стратегий и, соответственно, прямым образом повысило привлека-
тельность всего, что так или иначе связано с властью.  

В истории предпринимались неоднократные попытки преодолеть такое 
искажение, например, заменяя слово «анархистский» (ἄναρχος) на «либертар-
ный» (libertarian). Однако эти попытки не увенчались успехом в силу форми-
рования самостоятельного либертарного проекта. Слово же «акратея» 
(ἀκράτεια) на сегодняшний день, с одной стороны, еще не применялось по-
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всеместно в исторической современности для целей обозначения «безвла-
стия» и, с другой стороны, еще не успело оказаться дискредитированным ис-
торически и политически, несмотря на его семантическую дискредитацию в 
его почти исключительно негативном словоупотреблении в Античности. По-
этому его переозначивание (подобное которому уже не раз предпринималось 
в рамках контркультурных дискурсов – например, с понятиями «punk»1 и 
«queer»2) и «переприсвоение» анархистским дискурсом может послужить 
существенной реабилитации ключевых аспектов анархистской мысли и близ-
ких к ней эмансипаторных проектов и концепций: феминизма, экологических 
и зоозащитных движений, а также других акратических проектов.  
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The article deals with the Greek concept of acrateia (ἀκράτεια) and the political history  

of its usage from Antiquity till the 21st-century philosophy. We insist that there is a relation between 
the connotations of this concept prevailing in texts and those political and cultural contexts that served 
as their conceptual landscapes – especially the political discourses of power. We focus on the specific 
political consequences of the procedure, which produces and fixes connotations of concepts, and try  
to problematize power discourses optics within the theoretical framework of our research based on the 
historical analysis of the political history of using acrateia as a concept and on the hermeneutic 
analysis of the philosophical texts in which this concept was defined and implemented. Within  
the given perspective, related concepts and historical contexts of their usage are compared;  
the methodological and conceptual potential of the concept “acratic optics” is established as a possible 
synonym for the concept “anarchist optics” to allow the productive and detailing elaboration  
of its meaning by emphasizing its philosophical foundations. Relying on the Greek texts by Plato, 
Aristotle, Xenophon, and others, we have made an effort to review the range of conventional meanings  
of various morphological forms of the concept “acrateia” (especially negative ones) to show  
the possibility of their implicit potential redefining in terms of the positive sense of “freedom”, without 
“reducing” these meanings to the “lack of power” or “incontinence” only, which discredited, 
caricaturized and destructed the possible positive meanings of acrateia as “freedom”, “independence”, 
or “absence of power” like in the related barbaric word “acratia” (ἀκρατία). Thus, two acratic 
modalities in official political and philosophical discourses are discovered and analyzed in the article. 
One of them is the negative meaning “incontinence” or “lack of power” in terms of the power 
discourse: in its framework, the multi-stage modalization of the concept’s meaning established only 
the negative potential of this word. The other one, which we try to reconstruct using the hermeneutic 
analysis of the Ancient Greek sources, is neutral or positive one. We introduce the procedure  
of a “step-by-step definition” for political designation of concepts, which shows that the positive sense 
of this word is possible, and even mention the example of its usage in the neutral sense by Aristotle  
in Meteorology to prove that its neutral meaning was also fixed in ancient times. We hope the article 
could contribute to shedding the light on the non-obvious or intentionally hidden senses of the  
word “acrateia” as well as of its paronymic terms “acratic”, “acratia”, “acrates”, etc. As a result  
of the present study, we redefine the “redefined” term and try to return to the investigated concept its 
initial meanings, especially those acquired “apophatically” during the long political history of its 
existence.  
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THE ONTOLOGICO-POLITICAL ASPECT OF HEIDEGGER’S 
THOUGHT1 

The article provides the ontological context for a possible Heideggerian solution of a politi-
co-philosophical problem. Both the ontological issue and the politico-philosophical issue 
share the same problematic structure of the relation between the general and the particular. 
The general is the cause and the particular is the effect. Hence, this issue is the ontological 
issue of causality. The article demonstrates that how the Heideggerian thought of Being 
dwells on the issue of cause, and how the introduction of the ontological difference, and in-
terdependence, of being and Being can shed light on the political aspect of thought. 
Keywords: causality, individual, Heidegger, ontology, political philosophy 

Introductory remarks: The fundamental assumptions  
of Heidegger’s thought 

The following things are presupposed in Heidegger’s thought. 
First, it is Seynsgeschichtlicht, i.e. it has to do with the historical unfolding of 

Being. It is not a narrowly construed political stance. The historicity of his thought 
means that the latter can be understood only with respect to the ontological situa-
tion of the time. It is a stage in the unfolding of Being. Here, Heidegger can be 
seen to follow in the footsteps of German Idealism which saw history as the scene 
or way of Absolute’s appearance(-to-itself) wherein philosophy plays a crucial role 
(cf. [1. P. 25; 2. P. 9, 23–24]). Philosophy formulates the shape in which Being 
appears. These essential transformations take shape simultaneously in a historical 
epoch and in the minds of the great thinkers. Currently, we live in an era where the 
principle shaped first in the philosophy of Plato has achieved its essential fruition 
(cf. [3]): it achieved more of its essence in Descartes’s time than it had achieved in 
the Platonic time, and even more in the 19th c. of Hegel, Nietzsche and others, and 
Heidegger positions himself among the epochal thinkers. If there is a political as-
pect in Heidegger’s philosophy, it utterly supervenes on his ontology. It is about 
the re-appearance of Being. 
                            

1 Стасиулис Нериюс Онтолого-политический аспект в учении Хайдеггера  
Аннотация. Представлен онтологический контекст для возможного хайдеггеровского решения 

политико-философской проблемы. И онтологический вопрос, и политико-философский вопрос имеют 
одну и ту же проблемную структуру отношения между общим и частным. Общее – это причина, а 
частное – следствие. Следовательно, этот вопрос является онтологическим вопросом причинности. 
Показано, как хайдеггеровское учение о бытии сосредоточено на проблеме причины и как введение 
онтологического различия и взаимозависимости бытия и Бытия может пролить свет на политический 
аспект его философии.  

Ключевые слова: причинность, индивидуальность, Хайдеггер, онтология, политическая фило-
софия 
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Second, we must heed the wisdom that there is no subject and object distinc-
tion, or, rather, that they are in truth one. Although the culture of Heidegger’s (and 
our) time seems to be permeated with the imagery and guidelines of materialistic 
sciences and “the [technological] use of [material] bodies” (cf. [4]), the ontological 
understanding of this Geschehen must assume the absence of the dualism. The 
problem is not “materialism” or “dualism” but a peculiar revelation of unity, which 
Heidegger calls Gestell. With the term Gestell, the technological is critiqued but 
not reduced to mere criticism and certainly not to a rejection thereof. He also 
names it subjectity (Subjektität) [5. P. 450], or the forgetfulness of Being.  

Further, we must consider the distinction of subject and Dasein as it corre-
sponds to the distinction of Being and Gestell. 

On the distinction between subject and Dasein 
Heidegger could not speak about Dasein if his own Being were not Dasein. 

There is no difference (a distinction there may well be) between subject and object; 
hence, a thinker can only say about Wirklichkeit what he can say about himself. If 
Heidegger speaks about forgetfulness of Being, it is because he himself has forgot-
ten Being. This forgetfulness is to be understood thus: it is not a shortcoming of 
our time which is successfully avoided by Heidegger (alone) but a constant charac-
teristic of Being. The fault of our time consists precisely in not acknowledging the 
forgetfulness to Being, of being willing to keep it in mind and make it a property of 
the self. Subject is precisely the kind of self which has made Being into its proper-
ty, or object. And Being has thus deprived him of freedom, quid pro quo. Dasein, 
or freedom, is about letting go of Being, about forgetting it. What is constant is not 
the subjectivity of Being but its appearance via forgetfulness. Describing this struc-
ture (named the ontological difference) is the great contribution by Heidegger.  

To emphasize, the forgetfulness of the distinction between being and Being is 
a constant. The remembering of Being is the remembering of the distinction be-
tween being and Being. This latter does not refer to a dissolution of the distinction 
between being and Being but, on the contrary, it refers to the remembering of this 
very forgetfulness. To remember Being is to remember it as self-concealing (or 
forgotten): it is simultaneously to remember the distinction between being and Be-
ing and the forgetfulness of this distinction. It is by radicalising this forgetfulness 
of the forgetfulness of Being that this very forgetfulness itself (Being itself) is for-
gotten: the (post)modern forgetfulness of Being (i.e., Gestell) is a radicalisation of 
the constant forgetfulness of Being. Like with the death of God which was pro-
claimed by Nietzsche’s madman, it is both a terrible thing and a dawn. It is only 
possible because the Greeks had failed to think this Being as forgetfulness (Being 
as Being) and thus, paradoxically, formulated the potentiality for its forgetfulness.  

Analogous to the dualism between subject and object, there is the dualism be-
tween spirit and matter, or the particular and the general. The general would then 
represent the state run in a mechanistic fashion according to the general law, based 
on the principle of unity (a Newtonian kind of vis mortua or a Hobbesian Levia-
than, also see [6]), and the particular would then represent the individual who is 
contraposed against the general (the machine-like universality) and may rebel 
against it, based on the principle of plurality. Heidegger with his supposedly criti-
cal stance against the technological and the technologically run society and/or 
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academy would then be placed among the “individualists”; hence, an (unfounded) 
individualist reading of the term Dasein.  

But, in truth, Dasein means an unfolding of the world which has not suc-
cumbed to the dualism between the one and the many. In Heidegger’s own words: 

 
Is this one Being something before all unfolding, that is, something that exists 

for itself, whose independence is the true essence of Being? Or is Being in its es-
sence never not unfolded so that the manifold and its foldings constitute precisely 
the peculiar oneness of that which is intrinsically gathered up? Is Being imparted 
to the individual modes in such a way that by this imparting it in fact parts itself 
out, although in this parting out it is not partitioned in such a way that, as divided, 
it falls apart and loses its authentic essence, its unity? Might the unity of Being lie 
precisely in this imparting parting out? And if so, how would and could something 
like that happen [geschehen]? What holds sway in this event [Geschehen]? (These 
are questions concerning Being and Time!) [7. P. 25; 8. P. 31].  

 
This structure is discovered as the primordial structure of the Greek thought 

and the presupposition of the very distinction between matter and form. Matter and 
form are not separated but are united as power (potentiality) and entelechy. Their 
unity is energeia1. And its structure recovered is the structure of Dasein [10. 
P. 250–253]. On the one hand, the Greek ὑποκείμενον has evolved into the modern 
subject as the metaphysical basis for the Gestell; on the other hand, its primordial 
reconsideration by Heidegger demonstrates it to be Dasein, rooted in a constant 
forgetfulness of Being.  

The first note on causality: The subject as the causal principle 
The modern romantic rebellion against the law and regularity or the attempt to 

find place for the individual in the causal order of the cosmos, the state or even 
everydayness is but another side of the same coin (cf. [11]): they both express the 
principle of the subjectum. The Cartesian subject is both the source of mechanical 
laws which are „logically“, i. e. without contradiction, deduced from the axioms of 
the res cogitans [12. P. 76] and the owner of the individual will with its conatic 
attempt at individual happiness. Furthermore, it is this conatic attempt which is the 
driving force of the technological world.  

We can explain that with an analogy. Even though the hardware in a computer 
is more tangible than its software, the former can only exist because of the latter. 
Likewise, even though modern technologies are more tangible, they can only exist 
because of the conatic drive of individual happiness. Likewise, the rationalism of 
the Enlightenment was driven by a romantic force.  

We can explain it further with another analogy – that of the movement of a 
hand. Let us suppose that one is manually grasping a glass. Three aspects can be 
distinguished in this sole movement. The first one is the “brutal” hand muscle 
movement to embrace the piece of glass. The second one is the meaningful move-
ment of a living hand to take a glass (in order to drink some water). This distinction 
                            

1 Even though Aristotelian energy and entelechy tend to be conflated into one actuality, they are in fact 
different. Entelechy is quasi ever at rest (unity), while potentiality is quasi movement, or change, itself. Ener-
gy is their unity. And it is this unity, or energy, which Heidegger refers to as temporality, or time [9. P. 321, 
327]. 
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so far, analogous to the body/spirit distinction1, is not sufficient. Hence, there is the 
third and most important one – the taking-of-the-glass itself. Just like Aristotle saw 
that the (“form” or “telos” of the) movement itself is ontologically prior, and the 
“body” as “matter” exists because of the telos or as the telos. To phrase it in 
Heidegger’s words, we do not hear because we have ears, but we have and can 
have ears only because we hear and are beings that hear [13. P. 220]. Likewise, it is 
only because of the modern subject that modern technology can exist as its way of 
being.  

The modern subject is the ontological-causal principle of the modern techno-
logical uncovering of the world. And Heidegger is so far from opposing causality 
that his own thought can be said to center on the ontological problem of causality. 
Everything is “caused” by Being and the way it is revealed. And the modern de-
terministic-mechanistic-technological notion of causality is but an expression of 
subjectism (Being revealed as sub-ject). 

Heidegger’s overcoming of the subject consists namely in the realisation of 
the “forgetful” character of this causal principle. 

The second note on causality: Subjectum as appearance,  
or unconcealment 

Heidegger recovers the structure of the ontological difference by dwelling on 
the original meaning of subjectum/ὑποκείμενον, among other things, in the first 
remaining textual evidence of the Western thinking about causality, or “necessity” 
(τὸ χρεών) as the ontological causal principle.  

It is the Anaximander fragment which, based on John Burnet’s analysis, 
Heidegger takes to have originally been this: „κατὰ τὸ χρεών·διδόναι γὰρ αὐτὰ 
δίκην καὶ τίσιν ἀλλήλοις τῆς ἀδικίας [14. P. 340–341]. It is taken to express the 
same ontological structure as the Aristotelian one quoted above. It is the structure 
of the ontological difference: τὸ χρεών refers to Being, and the remaining part of 
the fragment refers to its temporality and beings. For Heidegger, temporality and 
beings are the domain of the limit (πέρας), thus, the ever-self-concealing Being can 
be named by Anaximander the limitless (τὸ ἄπειρον). The latter ever presents the 
former with its temporal constancy (Weile). Hence the danger that the ever-present 
constancy will be reduced to the sub-jectum as Being’s concealment is forgotten 
[14. P. 368]. The correct analysis of Dasein implies an ontologically correct under-
standing of Being as τὸ χρεών. 

This clearly brings us to the analysis of Zuhandenheit, or readiness-to-hand, in 
Being and Time, which is crucial to the correct understanding of Dasein. Heidegger 
links χρεών to χράω/χράομαι and χείρ – respectively, I need, I handle, hand [14. 
P. 366]. Dasein is primordially a handler, a user, and is conceived in the image of 
Being as the handler and user of beings. Dasein and Being share the same ontolog-
ical structure.  

Being is in charge of beings and has them at its disposal (verfügt) [14. P. 363]. 
Being is likewise characterised both in the analysis of Dasein and in that of Aristo-
tle’s (meta)physics (cf. [15. P. 69; 16. P. 247]). The essence of a being is to be the 
property (οὐσία, Anwesen) of Being as well as to be in-the-world, that is, in the 
aprioric interrelation with other beings because Being “imparts” but is not “parti-

                            
1 Or, the representation/will distinction, in Schopenhaurian terms. 
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tioned” (see above). This interrelation by which Being preserves “justice” (τίσις) in 
things, or presents them with “justice”, is conceived as joyful (frui). “Frui involves 
praesto habēre. Praesto, praesitum is in Greek ὑποκείμενον, that which already lies 
before us in unconcealment, οὐσία, that which lingers awhile in presence. ‘To use’ 
accordingly suggests: to let something present come to presence as such; frui, to 
brook, to use, usage, means: to hand something over [aushändigen] to its own es-
sence and to keep it in hand, preserving it as something present [in der wahrenden 
Hand behalten…]” [14. P. 367; 17. P. 53]. Dasein is Dasein, that is, one’s “own”, if 
and only if it has been transformed from subject into the preserver of the presence 
of the forgetfulness of Being.  

It is the movement analogous to the movement from the present-at-hand 
(Vorhanden) to the ready-to-hand (Zuhanden) (cf. [18. P. 120]. 

The third note on causality: The cause as the general-particular 

The essence of the subject is the present-at-hand. The ontological origin of it 
lies in the Platonic εἶδος (3). For Heidegger, it is in Aristotle’s legacy that the root-
edness of the presence of εἶδος in the temporal structure of Being can be uncovered 
and demonstrated. In Metaphysics, Aristotle touches upon the problematics of the 
relation between the particular and the general and, accordingly, links the grasp of 
the causal ontological principal (εἶδος, τέλος, μορφή) to the particular and temporal 
aspect of τέχνη. 

In Metaphysics [19. 980b and further], one conceives εἶδος (the constant es-
sence) via the temporality of skill. One starts with the empirical observation of an if 
(when)…, then… connection (e.g., if one drank lemon juice, one became less slug-
gish/flegmatic), and via repetitive observation of the same connection – from the 
presentification (Gegenwärtigen) of this connection in the temporal-practical work – 
one arrives at the presentation (Präsentation) (to himself) of essence, or the “out-
ward look” (Aussehen, εἶδος) [20. P. 51–52]. Crucially, the temporal aspect re-
mains in the presentation of εἶδος.  

Knowledge of εἶδος provides one with the knowledge of a constant causal 
connection: because this happens…, therefore also this happens. But this 
knowledge presupposes the temporal practical circumspection of things, that is, the 
referential system of the ready-to-hand analysed in Being and Time. Hence, the 
general ever refers to the particular, while the particular ever refers to the general: 
they move in the “Aristotelian-Anaximandran” circle of Being and beings de-
scribed above. Heidegger is emphatic that the Greek thinkers who made the dis-
tinction between the general (καθόλον) and the particular (έκαστον) also took for 
granted their unity.  

While the theoretically graspable principle (Being) is one, it contains a power, 
or possibility, of a multitude of practices, and it preserves itself as constant, or the-
oretical, only by spreading-through in the practices which presuppose it [21. 
Р. 129–130]. Heidegger’s philosophy is not “anti-Platonic” or “anti-Aristotelian” in 
that in throws itself away from the “dead” causal force into an “unreflected” living 
force. On the contrary, Heidegger’s achieved aim is a sort of Aufhebung of this 
distinction. The grasp of the constant Presence of (ever-self-concealing) Being may 
be opposed to the disowned temporality of the now-time but not to the own, “au-
thentic”, temporality. Being is one with the “authentically” conceived time which 
is given origin to and gathered by Being.  
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In Being and Time, the temporal interrelatedness which is “abstracted” into a 
constant causal connection is said to be pre-predicative [15. P. 359]. It is non-
thematic also in Aristotle’s writings and is generally presupposed by all Greek 
thought. Furthermore, by the same token, it must be presupposed also by modern 
subjectist thought which is but a variant of the Greek one. This is how the general 
law is united this a particular individual. 

Here, the importance of Kant’s transcendentalism cannot be exaggerated. The 
insight of the unity of categories and the sensible form of time was the presupposi-
tion of thematising the temporal interrelatedness which underlies the conceptual 
grasp of Being. Thanks to Kant, Heidegger is able to revive the primordial struc-
ture of the ancient Greek thought; first of all, by demonstrating in Being and Time 
that the proposition which refers to the objective, or general, is inseparable from 
the circumspect using of things and working. Situative deliberation is essential to 
the transcendental schema of „if/when…, then…“, from which representation of 
constant object arises. But this, again, is only possible because of keeping in view 
the whole of Zeug, because of being in a referential and temporal “context” [15. 
P. 359]. Just like Kant’s productive imagination sublates the distinction of the par-
ticular and the general, so a Heideggerian ontological revelation of a being is only 
possible as an irreducible unity of it with Being. 

A concluding remark 
We have sketched how the politico-philosophical problem of the relation be-

tween the general and the particular has an ontological counterpart as the key issue 
in Heidegger’s thought. Heidegger’s thinking of Being is to be seen as a novel kind 
of the sublation of the two opposites – Being, or the General, and beings, or the 
particular. Being, as ever-self-concealing, provides the individual with freedom 
because the former does not transform itself into a dead generality, or any being-
like entity at all, while the free individual provides Being with its appearance by 
allowing Being to be “forgotten”. 
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THE ONTOLOGICO-POLITICAL ASPECT OF HEIDEGGER’S THOUGHT 
Keywords: causality; individual; Heidegger; ontology; political philosophy 

The article provides the ontological context for a possible Heideggerian solution of a politico-
philosophical problem. This problem is rooted in the context of the history of Being, namely, at the 
end of the history of metaphysics which allows and demands transforming its ground. At the end of the 
history of metaphysics, Being has revealed itself as Subject. Both the ontological issue and the politi-
co-philosophical issue share the same problematic structure, that of Gestell as well as of the relation 
between the general and the particular. The general is the cause and the particular is the effect. Hence, 
this issue is the ontological issue of causality. The article demonstrates that how the Heideggerian 
thought of Being dwells on the issue of cause, and how the introduction of the ontological difference, 
and interdependence, of being and Being can shed light on the political aspect of thought. First, the 
article indicates that both Subject and Dasein are variants of the fundamental self-revelation of Being 
as ὑποκείμενον. The metaphysico-historical conclusion of the latter is Subject, or Gestell, but its 
Heideggerian transformation is Dasein. The time of Gestell is characterised by a strict, yet reciprocally 
supportive, opposition between the one (the general) and the many (the particular) whereas Dasein is 
characterised by the ontological circle and unity between the one and the many, based on an original 
interpretation of ancient Greek thought. Second, the article demonstrates that Subject, or Being as 
Subject, is the causal principle which governs the modern time. Everything has to do with the causal 
principle. Thus, the transformation of the fundamental structure of our time has to do with the trans-
formation of this causal principle, that is, of transforming subject into self-concealing Being. Third, the 
article shows that the analysis of causality is rooted in the description of the ready-to-hand in Being 
and Time, which is subsequently reintegrated in the reinterpretation of pre-Socratic thought (here, of 
the thought of Anaximander), that is, in the course of transforming the ground of Western thought into 
self-concealing Being. It freshly reveals the structure of ontological difference as that of the relation 
between the one and the many, or the general and the particular, where the general is no more con-
ceived as a being but as Being. Finally, the very ontological unity of the one and the many is shown to 
be embedded in causality itself. This unity, as exhibited already in Being and Time, with the help of the 
principles exposed by Aristotle and Kant, is equiprimordial, or ontologically synonymous, with the 
ontological relation between Being and time. 
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АНАЛИЗ КРИТИКИ ПЛАТОНОМ И АРИСТОТЕЛЕМ 
ПАРМЕНИДОВСКОГО ЕДИНСТВА СУЩЕГО 

Проанализированы критика парменидовского положения «сущее есть единое» у Пла-
тона (Soph. 244c8–9) и две версии критики Аристотеля (Phys. A, 3). С помощью тех-
нических средств современной логики выявлено структурное сходство критики Пла-
тона с одной версией критики Аристотеля и показано, что трактовка 
парменидовского сущего как ментального объекта успешно блокирует все версии 
критики. 
Ключевые слова: нумерический монизм, предикационный монизм, монизм Парменида, 
ментальные объекты, абстрактные объекты 

В настоящей статье мы намерены проанализировать критику Платоном и 
Аристотелем положения Парменида «сущее есть единое» (это положение 
является интерпретацией 28 В 8.6; 8.23 – 25 DK1), которое, в свою очередь, 
можно было бы истолковать как Тезис о Единстве сущего (ТЕ) «имеется одно 
и только одно сущее». Мы намерены показать, что интерпретация пармени-
довского «сущего» (τὸ ἐόν) как реального объекта2 делает ТЕ уязвимым для 
критики Платона и Аристотеля, тогда как его интерпретация как ментального 
объекта – или Внутреннего Объекта Мышления (ВОМ)3 – блокирует эту 
критику ТЕ.  

Рассмотрим рассуждение Платона из Soph. 244c8–94: 
«ΞΕ. Τό τε δύο ὀνόματα ὁμολογεῖν εἶναι μηδὲν θέμενον πλὴν ἓν 

καταγέλαστόν που» 
«Чужеземец. Соглашаться на два имени [„сущее“ и „единое“], когда по-

лагается, что не существует ничего, кроме одного, пожалуй, смешно». 
Если представить это короткое высказывание в виде аргумента, то Пла-

тон здесь выводит противоречие из двух следующих положений:  
(P11) Для любых x и y, если x и y – парменидовские сущие, то x тожде-

ственно y –  
(∀x)(∀у)[(Ox & Oy) → x=y]. 
В (P11) и ниже выражения вида «Ox» или «O(x)» следует читать «x явля-

ется [парменидовским, или подлинным] сущим» – или «x является пармени-
довским объектом», чтобы избежать дискуссии о том, является ли существова-
ние предикатом. (P11) является опровергаемым положением в доказательстве 
a contrario.  

                            
1 Ссылки на сохранившиеся фрагменты поэмы Парменида даются по [1]. 
2 Эта точка зрения отстаивается в [2. P. 122]. 
3 Эта точка зрения защищается в [3. P. 288]. Мы также отстаивали эту точку зрения ранее, см. 

[4]. Эта трактовка основывается на 28 В 2.5–7; 3; 6.1–2; 8.16–18; 8.34 DK. 
4 Ссылки на диалоги Платона даются по [5].  
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(P21) Парменидовские сущие ┌O┐ и ┌B┐ (общее имя «сущее» и общее имя 
«одно» в предложении «сущее есть одно») не тождественны друг другу –  

O(┌O┐) & O(┌B┐) & S(┌(∀x)[O(x) → B(x)]┐) & ┌O┐≠┌B┐, где  
B(x) =def. (∀y){O(y) → y=x}. 
В (P21) выражение «O(┌O┐)» читается как «предикат „сущее“ является 

сущим», «O(┌B┐)» – как «предикат „одно“ является сущим», «(∀x)[O(x) → 
B(x)]» – как «сущее есть одно» (т.е. «любое нечто, если оно является сущим, 
то оно является одним-единственным сущим»), «S(┌B(a)┐)» – как «высказано 
предложение „(∀x)[O(x) → B(x)]“», т.е. «высказано предложение „сущее есть 
одно“».  

Положение (P21) является собственным положением Платона, которое 
он, вероятно, полагает очевидным и считает, что Парменид должен призна-
вать его, поскольку Парменид, с точки зрения Платона, высказывал в своей 
поэме входящее в него предложение «сущее есть одно», которое трактуется 
Платоном как «не существует ничего, кроме одного-единственного сущего».  

Поскольку (P11) & (P21) влечет противоречие, Платон заключает, что 
парменидовское допущение о единстве сущего (P11) следует отбросить, 
Q.E.D.  

Есть ли у Парменида возможность противостоять этому платоновскому 
опровержению? На наш взгляд, платоновское опровержение основывается на 
трактовке парменидовского «сущего» как реального объекта, но она переста-
ет быть действенной, если придерживаться трактовки «сущего» как менталь-
ного объекта. В соответствии с нашей интерпретацией релевантных строк 
поэмы Парменида, «сущим», которому приписывается единство или един-
ственность, является именно ментальный объект, точнее – абстрактный внут-
ренний объект акта мышления, каковой объект мы полагаем кодирующим1 
характеристики, приписываемые ему в этом акте мышления2. Поэтому напи-
санные или произнесенные слова (в том числе «имена»), являющиеся не 
мыслящимися, а чувственно воспринимаемыми объектами, не могут в нашей 
интерпретации быть парменидовским «сущим». Но парменидовским «су-
щим» могут быть выражаемые именами «единое» и «сущее» понятия (как 
приписываемые в мышлении свойства или отношения), так что анализ аргу-
мента Платона стоит продолжать именно для понятий, выражаемых через 
термины «единое» и «сущее». 

В соответствии с нашей трактовкой «сущего» в поэме Парменида, пар-
менидовское требование единства и единственности сущего (P11) может быть 
переписано в виде: 

(P12) Для любых x, y, z, если x и y – внутренние объекты одного и того 
же акта мышления z, то x и y экземплифицируют отношение тождества: 
x=y –  

(∀x)(∀у)(∀z)[{Im(x, z) & Im(y, z)} → x=y].  
В (P12) и ниже выражение «Im(x, z)» читается как «x является абстракт-

ным интенциональным внутренним (ментальным) объектом интенционально-
го акта мышления z» или «акт мышления z направлен на свой абстрактный 

                            
1 В смысле подхода Э. Залты к абстрактным объектам, в котором разводятся два способа преди-

кации, а именно экземплификация и кодирование. См., например, [6]. 
2 Наша трактовка «сущего» у Парменида как абстрактного ВОМ была подробно изложена в [4]. 
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интенциональный внутренний (ментальный) объект x». Предикат Im есть, та-
ким образом, двухместный предикат такой, что Im(x, z) =def. Io(x) & It(z) & 
I(x, z), где «Io(x)» читается как «x является абстрактным интенциональным 
внутренним объектом», «It(z)» читается как «z является интенциональным 
актом мышления», «I(x, z)» читается как «z направлен на x». 

Платоновское же требование различия понятий, выражаемых именами 
«сущее» и «единое» (P21) может быть переписано в виде: 

(P22) Для абстрактных внутренних объектов O и B одного и того же 
акта мышления a, таких, что O есть понятие, выражаемое именем «су-
щее», и B есть понятие, выражаемое именем «единое» при мышлении мен-
тального содержания предложения «сущее есть одно», O и B кодируют от-
ношение различия: ≠(O, B) –  

Im(O, a) & Ioa(B, a) & Ta{(∀x)(xO → xB)} & ≠(O, B), где 
B(x) =def. (∀y){O(y) → y=x}. 
В (P22) и ниже выражения с эпистемическим оператором мышления T 

вида «Tap» (где p – некоторое предложение) читаются как «посредством акта 
мышления a мыслится, что p» (что p здесь – пропозиция, выраженная пред-
ложением p).  

Видно, что (P12) и (P22) не влекут противоречия, возникающего при ис-
пользовании только одного способа предикации, т.е. в случае признания (P11) 
и (P21). Таким образом, наша интерпретация Парменида устойчива к рас-
сматриваемой критике Платона.  

Таким же способом – через разведение экземплификации и кодирования – 
может быть преодолена критика Аристотелем положения Парменида в ре-
дакции из Phys. A, 3, 186a51 «[все] сущее есть [абсолютно] единое/одно/ 
единственное (τὰ ὄντα ἓν εἶναι)2». Однако способ выражения Аристотеля до-
пускает несколько трактовок, поэтому имеет смысл остановиться на них по-
дробно. 

Помимо первого положения «τὰ ὄντα ἓν εἶναι», являющегося у Аристоте-
ля опровергаемым в доказательстве a contrario положением, Аристотель при-
нимает следующее допущение, которое, как можно предположить, содержит-
ся в следующем его рассуждении – см. Phys. A, 3, 186b10–11: 

«τὸ ἄρα ὅπερ ὂν οὐκ ὄν· ἀληθὲς γὰρ εἰπεῖν ὅτι λευκὸν, τοῦτο δὲ οὐκ ὂν 
ἐσήμαινεν».  

«Следовательно, сущее [о котором говорится в обсуждаемом здесь пред-
ложении „сущее есть одно“] не есть сущее; ведь истинно говорить, что [су-
щее есть] белое, но [то, что мы обозначали через „белое“] не есть то, что мы 
обозначали через „сущее“».  

Это рассуждение можно истолковать как вывод из первого положения 
«τὰ ὄντα ἓν εἶναι», понимаемого как «если x есть сущее, то x есть единое», 
второго положения «если x есть единое, то все его свойства тождественны 
друг другу», подразумеваемого третьего положения «a есть сущее» и четвер-
того положения «свойство ‘единое’ отлично от свойства ‘сущее’» заключения 
«a не есть сущее». Второе положение является собственным положением 
Аристотеля, которое он, вероятно, полагал очевидным и считал, что Парме-
                            

1 «Физика» Аристотеля цитируется по [7].  
2 «Сущее» здесь стоит во множественном числе, так что можно переводить и как «[все] сущие 

суть одно». 



90 И.В. Берестов 

 

нид должен признавать его, поскольку оно просто раскрывает смысл того, 
что означает «быть единым». Это положение соответствует трактовке парме-
нидовского «единства сущего» в духе «предикационного монизма», отстаи-
ваемого П. Кёрд [8. P. 66–72]. Очевидно, что основные положения – первое и 
второе. Запишем это рассуждение более подробно: 

(A11) Для любого x, если x является парменидовским сущим, то все 
свойства х (сколько бы их ни было и какими бы они ни были) тождественны 
друг другу –  

(∀x)[Ox → (∀P)(∀Q){Px & Qx → P(x̂) = Q(x̂)}]. 
В (A11) и ниже используются обозначения из Principia Mathematica 

А.Н. Уайтхеда и Б. Рассела вида «P(x̂)», «Q(x̂)», «S(x̂)», «P*(x̂)», «V(x̂)». 
Эти выражения являются одноместными предикатами, значениями кото-

рых являются пропозициональные функции от одной переменной. Выраже-
ния в скобках обозначают «местность» и вместе со скобками могут быть 
опущены: P(x̂) = Px̂ = P, и т.д.  

(A21) Для любого x, если свойства х тождественны друг другу, то x не 
имеет никаких свойств, отличных от тождественности всех его свойств 
друг другу –  

(∀x)(∀P)(∀Q)[{Px & Qx → P(x̂) = Q(x̂)} → ¬(∃S){Sx & S(x̂) ≠ P*(x̂)}],  
где одноместный предикат P* есть абстрактный предикат, выражающий 
свойство ‘не иметь никаких свойств, отличных от тождественности всех 
своих свойств друг другу’, который задается следующим образом: 

P*x =def. (∀V)(Vx → V(x̂) = P*(x̂)). 
Положение (A21) кажется раскрывающим смысл свойства ‘тождествен-

ность друг другу всех свойств’ и претендует на аналитическую истинность. 
(A31) o является парменидовским сущим –  
Oo. 
(A41) Свойство ‘являться парменидовским сущим’ отлично от свой-

ства ‘не иметь никаких свойств, отличных от тождественности всех своих 
свойств друг другу’ –  

O(x̂) ≠ P*(x̂).  
Из (A31) & (A11) & (A21) следует: o не имеет никаких свойств, отличных 

от тождественности всех его свойств друг другу – ¬(∃S)(So & S≠P*).  
Из последнего положения и (A41) следует: o не является парменидовским 
сущим – ¬Oo. Таким образом, мы получили противоречие: o является парме-
нидовским сущим & o не является парменидовским сущим – Oo & ¬Oo. Ари-
стотель трактует это противоречие как основание для отбрасывания положе-
ния «τὰ ὄντα ἓν εἶναι», т.е. для отбрасывания (A11).  

С учетом нашей трактовки «сущего» у Парменида как абстрактного 
ВОМ и «расщепления» предикации на экземплификацию и кодирование, по-
ложение (A11) может быть переписано в следующем виде: 

(A12) Для любых x и z, если x экземплифицирует бытие внутренним 
объектом акта мышления z, то x экземплифицирует тождественность друг 
другу всех кодируемых им свойств –  

(∀x)(∀z)[Im(x, z) → (∀P)(∀Q){xP & xQ → P(x̂) = Q(x̂)}]. 
Посылку (A21) тоже следует скорректировать, чтобы учесть признавае-

мое нами различие экземплификации и кодирования. Однако записать «с хо-
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ду» такой вариант (A21) довольно трудно. Как кажется, имеется несколько 
возможных альтернативных способов переписать положение (A21): 

(A22) Для любого x, если все свойства, экземплифицируемые x, экзем-
плифицируют тождественность друг другу, то x не экземплифицирует ни-
каких свойств, отличных от тождественности друг другу всех экземплифи-
цируемых им свойств –  

(∀x)(∀P)(∀Q)[{Px & Qx → P(x̂)=Q(x̂)} → ¬(∃S){Sx & S(x̂)≠P*(x̂)}],  
P*x =def. (∀V)(Vx → V(x̂) = P*(x̂)). 
Положение (A22) кажется раскрывающим смысл свойства ‘тождествен-

ность друг другу всех экземплифицируемых свойств’ и претендует на анали-
тическую истинность.  

(A22ʹ) Для любого x, если все свойства, кодируемые x, экземплифицируют 
тождественность друг другу, то x не экземплифицирует никаких свойств, от-
личных от тождественности друг другу всех кодируемых им свойств –  

(∀x)(∀P)(∀Q)[{xP & xQ → (x̂)P=(x̂)Q} → ¬(∃S){Sx & S(x̂) ≠ P*(x̂)}],  
P*x =def. (∀V)((x)V → (x̂)V = (x̂)P*). 
Положение (A22ʹ) не кажется столь убедительным, как (A22).  
(A22ʹʹ) Для любого x, если все свойства, кодируемые x, экземплифициру-

ют тождественность друг другу, то никакие свойства, кодируемые x, не 
экземплифицируют различия –  

(∀x)(∀P)(∀Q)[{xP & xQ → (x̂)P = (x̂)Q} → ¬(∃S)(∃F){xS & xF S(x̂) ≠ F(x̂)}].  
Положение (A22ʹʹ), как и (A22), кажется претендующим на аналитиче-

скую истинность – как раскрывающее смысл свойства ‘тождественность 
друг другу всех кодируемых свойств’, или как утверждение «если вещи во 
всех парах, составленных из всех объектов из множества B, тождественны 
друг другу, то ни в одной из этих пар вещи не различны друг с другом».  

Оставшиеся положения (A31) и (A41), учитывая различие экземплифика-
ции и кодирования, могут быть переписаны в следующем виде: 

(A32) o экземплифицирует бытие абстрактным интенциональным 
внутренним объектом акта мышления a –  

Im(o, a). 
(A42) Свойство ‘являться абстрактным интенциональным внутренним 

объектом’ Io и свойство P* экземплифицируют различие друг с другом –  
Io(x̂) ≠ P*(x̂).  
Из (A32) получаем Im(o, a), из чего – по приведенному выше определе-

нию Im(x, z), – следует Io(a). Но из (A12) & (A22) & (A32) & (A42) противоре-
чия не следует. Чтобы противоречие возникло, вместо (A22) нужно использо-
вать (A22ʹ).  

В (A22ʹ) требуется, чтобы экземплифицирование объектом тождествен-
ности друг другу всех кодируемых им свойств имплицировало невозмож-
ность для этого объекта экземплифицировать другие свойства. Основания 
для этого привести трудно. Кажется очевидным, что если мы хотим выразить 
один из аспектов «абсолютного единства» абстрактного объекта, кодирующе-
го свои свойства, а именно единство кодируемых им свойств, то для этого 
достаточно указать, что он кодирует одно и только одно свойство (или, мо-
жет быть, не более одного свойства) или что все кодируемые им свойства не-
различимы друг с другом или тождественны друг другу. Но на основании 
этого соображения невозможно получить (A22ʹ).  
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Пояснить неприемлемость (A22ʹ) можно, если сформулировать его в виде 
положения: 

(Р*
A) Для любого x, если x обладает свойством Р*

A, Р*
A∈A, то x не об-

ладает никаким свойством из A, отличным от Р*
A.  

В (Р*
A) множество A трактуется как множество свойств, экземплифици-

руемых объектом a. Пусть множество B, не пересекающееся с множеством A, 
есть множество свойств, кодируемых объектом a. Свойство Р*

A в этом случае 
можно трактовать как ‘не иметь различных свойств из B’ или как ‘иметь все 
свойства из B тождественными друг другу’ или как ‘иметь все кодируемые 
свойства тождественными друг другу’. По (Р*

A), если а экземплифицирует 
свойство Р*

A, то неверно, что а экземплифицирует бытие парменидовским 
сущим (индекс «A» указывает, что свойство или отношение принадлежит 
множеству A): Р*

A ≠A OA → (Р*
Aа → ¬OAa). Но ¬OAa неприемлемо, поскольку 

при изложении тезиса Парменида «τὰ ὄντα ἓν εἶναι» нельзя не принять OAa. 
Кроме того, по (Р*

A), признающий Р*
A ≠A OA & Р*

Aа вынужден и признавать 
¬OAa, и отрицать Рʹа, такое, что Рʹx =def. ¬Ox, и бесконечное количество дру-
гих характеристик a, получаемых из ¬OAa, Р*

A ≠A OA → (Р*
Aа → ¬OAa) с ис-

пользованием тавтологий пропозициональной логики. Это кажется неприем-
лемым, поэтому (Р*

A) и (A22ʹ) принимать не следует. 
Заметим, что неприемлемость (A22) может быть показана аналогично – 

если B трактовать как A, и Р*
A – как ‘иметь все кодируемые свойства тож-

дественными друг другу’. Хотя это и излишне, поскольку из (A12) & (A22) & 
(A32) & (A42) противоречия не следует. При трактовке A как множества 
свойств, предицируемых (без разведения экземплификации и кодирования) 
объекту a, B как A и Р*

A – как ‘иметь все предицируемые свойства тожде-
ственными друг другу’, мы получаем обоснование неприемлемости исходного 
положения (A21). Таким образом, мы получили трактовку вывода противоре-
чия из (A11) & (A21) & (A31) & (A41) в исходном рассуждении Аристотеля 
как доказательство a contrario неприемлемости (A21) – а не неприемлемости 
(A11), как трактовал получившееся противоречие сам Аристотель. 

Впрочем, с трактовкой пропозициональной функции Р* в (A21), (A22) и 
(A22ʹ) имеется и еще одна трудность. Рассмотрим еще раз тот способ, кото-
рым задается функция Р* в (A21), (A22) – для способа из (A22ʹ) рассуждение 
аналогично: 

P*x =def. (∀V)(Vx → V(x̂)=P*(x̂)). 
В терминологии А. Н. Уайтхеда и Б. Рассела функция P* не является 

предикативной относительно x, поскольку P* в левой части определения от-
носится ко второму порядку, а в правой части – к первому. Иначе говоря, 
функция P* определяется через саму себя – через множество всех функций, 
среди которых находится сама функция P*, поскольку явно не прописан за-
прет включать в область пробега переменной V функцию P*. Такая ситуация 
запрещается А. Н. Уайтхедом и Б. Расселом в Principia Mathematica [9. С. 58; 
10. С. 40–52] ради блокировки известных парадоксов, таких как Парадокс 
Рассела, Парадокс Лжеца, Парадокс Греллинга. Подход из Principia Mathe-
matica может показаться излишне радикальным – на чем настаивают сторон-
ники Теорий нефундированных множеств, однако нельзя не отметить, что 
использование в формализации аргумента Аристотеля против Парменида 
указанного определения P* приводит к значительным трудностям, требует 
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анализа весьма трудных дискуссионных вопросов. Поэтому формализаций 
аристотелевского аргумента, приводящих к таким трудностям, желательно 
избегать. 

У нас остался последний нерассмотренный вариант трактовки (A21) – в 
виде (A22ʹʹ). Видно, что к (A22ʹʹ) невозможно предъявить те претензии, кото-
рые были предъявлены к (A22) и (A22ʹ). Более того, (A22ʹʹ) производит впе-
чатление тождественно истинного положения, указывающего на общеприня-
тые характеристики отношений «тождества» и «различия». Но приписывание 
Пармениду (A22ʹʹ) не поможет Аристотелю опровергнуть Парменида, по-
скольку из (A12) & (A22ʹʹ) & (A32) & (A42) противоречия не следует. Таким 
образом, наша трактовка сущего у Парменида как абстрактного внутреннего 
объекта мышления, и трактовка положения «сущее есть единое» в виде (A12) 
блокирует критику Аристотеля.  

Осуществленный анализ критики Аристотелем положения Парменида 
«сущее есть единое» показывает, что наша трактовка «сущего» у Парменида 
хотя и успешно нейтрализует критику Аристотеля, делает это с привлечени-
ем довольно сложных положений, длинных рассуждений и грозит вовлечени-
ем в дискуссии о допустимости непредикативных функций, а также мно-
жеств, принадлежащих самим себе. Но мы можем представить критику 
Аристотелем указанного положения Парменида и способ блокировать эту 
критику в более простом виде.  

Критику Аристотелем Парменида представим как выведение противоре-
чие из следующих двух положений (A13) и (A23), где (A13) = (P11): 

(A23) Парменидовские сущие a и B (B есть свойство ‘быть одним’), та-
кие, что a находится среди сущих, о которых утверждается «сущее есть 
одно», не тождественны друг другу –  

O(a) & O(B) & (∀x)[O(x) → B(x)] & a ≠ B, где 
B(x) =def. (∀y){O(y) → y = x}. 
Положение (A13) можно считать одним из следствий положения «τὰ ὄντα 

ἓν εἶναι» – если его трактовать как «сущее есть одно», т.е. как утверждение, 
что в мире имеется не более одного сущего вне зависимости от типов, к кото-
рым мы могли бы отнести сущие. Это положение утверждает «нумерическое 
единство» (или «единство по числу») сущего, что является одной из извест-
нейших среди историков философии интерпретаций тезиса Парменида о 
единстве сущего из 28 B 8.5; 8.22–25 DK1.  

Положение (A23) является собственным положением Аристотеля, кото-
рое он, вероятно, полагает очевидным и считает, что Парменид должен при-
знавать его, поскольку считает истинным входящее в него положение «τὰ 
ὄντα ἓν εἶναι», т.е. «сущее есть одно» или (∀x)[O(x) → B(x)] в нашей записи. 
Аристотель здесь мог бы рассуждать так. Признавая положение «τὰ ὄντα ἓν 
εἶναι», Парменид считает его осмысленным. Но условием его осмысленности 
для Аристотеля является различие значений сказуемого и того, о чем оно ска-
зывается.  

Признание Аристотелем положения (A23), на наш взгляд, видно из сле-
дующей цитаты из Phys. A, 3, 186a28–29: 
                            

1 Эту точку зрения, именуемую «нумерическим монизмом», отстаивают М. Фёрт, Г. Оуэн и 
многие другие. Анализ и критику различных современных трактовок парменидовского «монизма» см. 
в [11]. 
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«ἄλλο γὰρ ἔσται τὸ εἶναι λευκῷ καί τῷ δεδεγμένῷ» 
«Ибо иным будет бытие белым и [бытие] тем, что принимает [белое]»1. 
В общем виде сформулировать это второе положение Аристотеля можно 

в следующем виде: 
Пропозициональная функция отлична от любого своего аргумента. 
Видно, что (A23) структурно схоже с (P21). Как и (P11) & (P21), (A13) & 

(A23) влечет противоречие, что для Аристотеля является основанием для от-
брасывания (A13), а значит, и «τὰ ὄντα ἓν εἶναι».  

Однако если отказаться от трактовки «сущего» у Парменида как реаль-
ного объекта и трактовать его как ВОМ, то выраженные в (A13) и (A23) прин-
цип абсолютного единства сущего и принцип различия подлежащего и сказу-
емого можно представить иначе – в виде (A14) и (A24), где (A14) = (P12): 

(A24) Абстрактные внутренние объекты a и B (B есть свойство ‘быть 
одним’) одного и того же акта мышления A, такие, что a находится среди 
сущих, о которых посредством A мыслится пропозиция, выражаемая пред-
ложением «сущее есть одно», кодируют отношение различия: ≠ (a, B) –  

Ioa(a, A) & Ioa(B, A) & TA{(∀x)(xO → xB)} & ≠ (a, B), где 
B(x) =def. (∀y){O(y) → y = x}. 
В (A24) и ниже выражения с эпистемическим оператором мышления T 

вида «Tμp» (где p – некоторое предложение) читаются как «посредством акта 
мышления μ мыслится, что p» (что p здесь – пропозиция, выраженная пред-
ложением p).  

Видно, что (A14) и (A24) не влекут противоречия, возникающего при ис-
пользовании только одного способа предикации, т.е. в случае признания 
(A13) и (A23). Положение (A24) следует из признания того, что при мышлении 
содержания предложения посредством акта мышления A, значения подлежаще-
го и сказуемого как ментальные объекты должны быть не просто различны, а 
различны именно для A, что, как мы условились, в формальной записи озна-
чает, что они должны кодировать (а не экземплифицировать) различие. Таким 
образом, наша интерпретация Парменида устойчива к критике Аристотеля. 
Также легко заметить, что аргумент Аристотеля в трактовке, использующей 
(A13) и (A23), структурно совпадает с аргументом Платона в трактовке, ис-
пользующей (P11) и (P21), причем (A13) = (P11). И способы блокирования этих 
аргументов посредством корректировки положений (P11) & (P21) и (A13) & 
(A23) и их замены на положения (P12) & (P22) и (A14) & (A24) – где 
(A14) = (P12), – соответственно, также структурно совпадают друг с другом.  

Заметим, что без использования современных технических средств вряд 
ли было бы возможно оценить логическую состоятельность опровержений 
Платона и Аристотеля, выбрать наиболее приемлемый способ изложения 
этих опровержений, указать на неэффективность этих опровержений при 
трактовке парменидовского «сущего» как ментального объекта. Таким  
образом, проделанный в настоящей статье анализ показывает, во-первых, 
плодотворность использования современных технических средств для интер-
претации античных философских текстов и, во-вторых, указывает на  
преимущества нашей трактовки «сущего» у Парменида как ментального объ-
екта.  

                            
1 См. также Phys. A, 3, 186a31; De interp., 11, 21a7–10; 21a15–17. 
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In this article, I analyze one version of the criticism of Parmenides’ thesis “what-is is one” in 
Plato (Soph. 244c8–9) and two versions of criticism of this thesis in Aristotle (Phys. A, 3). Plato bases 
his refutation on the assumption that Parmenides, who pronounced his thesis, must agree with the 
presence of two different entities – the name “what-is” and the name “one”, but it contradicts his 
thesis. The first version of Aristotle’s criticism asserts that in Parmenides’ thesis “one” as a property is 
different from “what-is” as a property, ergo etc. The second version of Aristotle’s criticism asserts that 
in Parmenides’ thesis “what-is” as a property is different from what it is inhered in, ergo etc. I have 
shown that all three versions of criticism are effective against Parmenides’ thesis in the case of the 
interpretation of “what-is” in it as a real object. I have also shown that in the case of the interpretation 
of “what-is” Parmenides’ thesis as a mental object, which is an internal object of the act of thinking, 
none of the versions refutes this thesis. In justifying my conclusions, I have used the notation for 
propositional attitudes reports with epistemic operators. Also, I have interpreted an internal object of 
thinking as an abstract object that encodes the characteristics, which are attributing to it in the act of 
thinking, but at the same time this abstract object is also capable of exemplifying some characteristics.  
I have used the exemplification-encoding distinction from E. Zalta’s theory of abstract objects. In 
rewriting the three versions of Parmenides’ refutation for the case of mental objects, I have replaced 
“names” and “what a property is inherent in” with abstract mental objects, and “properties” with 
characteristics encoded by abstract objects, whose characteristics are also mental objects. I have shown 
that the formalization of the first version of Aristotle’s criticism could contain non-predicative 
functions in the sense of Principia Mathematica. I have revealed the structural similarity of Plato’s 
refutation with the second version of Aristotle’s refutation. The same can be said about the blocking of 
these refutations that I have considered. 
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА ЭМИЛЯ ЛАСКА 

Философско-правовые идеи Э. Ласка занимают видное место в контексте философ-
ско-правовых дискуссий рубежа XIX – начала XX в., заключающихся в противостоя-
нии правового позитивизма и неокантианства. Реконструкция и анализ философии 
права неокантианского философа позволяют существенно уточнить и дополнить со-
временные представления о состоянии и развитии философско-правовой мысли в 
Германии в начале XX в.  
Ключевые слова: философия права, Эмиль Ласк, логика философии, неокантианство, 
Баденская школа 

Введение 
Философско-правовые вопросы занимали особое место в исследованиях 

немецких университетских философов рубежа XIX–XX вв. Главным образом 
это было связано с возникновением науки о праве как самостоятельной дис-
циплины в XIX в. Основу философско-правовых дискуссий составляли во-
просы методологии новой науки о праве, проблема соотношения эмпириче-
ской и философской составляющих в этой науке, вычленение, прояснение и 
конституирование в ней специфики философского содержания.  

В XIX в. под влиянием позитивной философии О. Конта складывается 
так называемая позитивная наука о праве – правовой позитивизм, видными 
представителями которого были Джон Остин (аналитический правовой пози-
тивизм) и Карл Бергбом (континентальный правовой позитивизм). Правовой 
позитивизм стал преемником исторической школы права1. В правовом пози-
тивизме сформировались два противоположно направленных течения: прак-
тическое (или практико-ориентированное) и теоретико-познавательное (или 
нормативное). Характерной особенностью практического подхода к праву 
является отождествление права с действующим законодательством. При та-
ком подходе задачи науки о праве ограничиваются изучением позитивного, 
т.е. действующего в данный момент, права. Методология эмпирических наук 
переносится на науку о праве: эмпирический правовой материал необходимо 
систематизировать так же, как в естественных науках. 

Неокантианская философия права возникла как ответ на развитие прак-
тико-ориентированного правового позитивизма. Неокантианство противопо-
ставило практическому подходу гносеологическую критику правового опыта, 
одной из вершин развития которой стала нормативистская школа правового 
позитивизма и работы ее основоположника Г. Кельзена2. Триумф этой кон-
                            

1 Основатели исторической школы – Г. Гуго и Ф.К. Савиньи. С точки зрения исторической шко-
лы право является достоянием народа, живущего на определенной территории, и оно складывается 
исторически на определенной территории.  

2 Г. Кельзен стремился построить «Чистое учение о праве» (1934), что требовало устранения 
лишних моментов из теории позитивного права, а именно проблем социального и морального харак-
тера.  
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цепции был, однако, подготовлен работами неокантианских философов 
Р. Штаммлера [1], Г. Еллинека [2], В. Виндельбанда [3], Г. Риккерта [4], 
Э. Ласка и других марбуржев и баденцев, посвятивших свои исследования 
философии права. Немецкая неокантианская традиция сильно повлияла на 
становление русской неокантианской философско-правовой традиции1. 

В своем исследовании я предпринимаю реконструкцию философско-
правового учения, изложенного в докторской (габилитационной) диссерта-
ции неокантианского философа Э. Ласка «Философия права» (1905)2. Я по-
пытаюсь определить место данной диссертации в философско-правовых дис-
куссиях рубежа веков как внутри неокантианства, так и за его пределами. Это 
позволит уточнить неокантианскую точку зрения в философии права, а также 
дополнить общую картину философско-правовых исследований того перио-
да. Несмотря на то, что сочинение относится к ранним работам философа, 
оно обращает на себя внимание исследователей по сей день, о чем свидетель-
ствуют регулярно появляющиеся за рубежом работы, например А. Болькена 
[15], A. Бушмана [16], Т.С. Ферраза [17], Ш. Нахтсхайма [18], Й. Зигерса [19], 
Ф. Ваплер [20] и др. В 2012 г. появился перевод «Философия права» на рус-
ский язык3 [21].  

Социальный тип ценности 

Главная тема «Философии права» Ласка – отношение философии ценно-
стей к позитивному праву. Ласк ставит вопрос о научной ценности философии 
права, сравнивает методологию философской науки о праве и методологию 
эмпирической науки о праве, а также противопоставляет свое критическое 
ценностное учение о праве эмпирической науке о праве (историческая школа 
и практико-ориентированный правовой позитивизм), с одной стороны, и ме-
тафизике права (теория естественного права) – с другой.  

Ласк согласен с тем, что успех эмпирических наук создал впечатление, 
что философско-методологический эмпиризм может быть единовластным 
методологическим учением в правовой науке [14. S. 278]. Вполне оправданы 
попытки правовых позитивистов по созданию «общей теории права» (напри-
мер, Бергбома). Общая теория права призвана объединить право с иными 
культурными факторами (мораль, нравственность, экономика и др.) и выде-
лить общие правовые черты и характеристики разных народов и времен. По 
мнению Ласка, тенденция на поиск абсолютных значений права верна, одна-
ко появляется риск, что философия права может стать «собранием блуждаю-
щих общих правовых понятий и учений о праве» [14. S. 279]. Высшие поня-
тия «общей теории права» ошибочно выводятся через анализ эмпирического 
многообразия правовых проявлений, в то время как нужно привязать право к 

                            
1 Подробнее об учениях Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева, Н.Н. Алексеева, С.И. Гессена, 

В.А. Савальского см., например, работы Е.А. Фроловой [5], М.Ю. Загирняка [6–8], М.В. Воробьева 
[9–11], В.Н. Белова [12]. 

2 Габилитационная работа «Философия права» – результат увлечения Ласка «позитивным пра-
вом» во время его учебы в Берлине в 1901–1902 гг. Диссертация написана в Гейдельберге под руко-
водством В. Виндельбанда и впервые опубликована в 1905 г. в сборнике, посвященном Куно Фишеру 
[13]. Этот сборник переиздавался в 1907 г. Во втором издании «Философии права» имеются измене-
ния и дополнения. В посмертном собрании сочинений (Gesamtsausgabe) Ласка опубликовано второе 
издание [14]. В статье я буду ссылаться на оба издания. 

3 Перевод выполнен по первому изданию работы Ласка 1905 г. 
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абсолютным (внеэмпирическим) ценностям, которые не выводятся путем 
обобщения эмпирического материала, но относительно которых можно дока-
зать, что они существуют вечно и вневременно.  

С осторожностью Ласк предлагает относиться и к историзму, из которого 
вырос правовой позитивизм. С точки зрения неокантианского философа, 
нельзя путать ценностную и историческую индивидуальность. При наличии 
параллелизма структур и аналогии между ними их ни в коем случае нельзя 
отождествлять. «Тот, кто смешивает друг с другом индивидуальность ценно-
сти и историческую фактичность, тот не замечает, что их разделяет пропасть 
между смыслом и бытием» [13. S. 11]. Историческая фактичность – это не 
принцип явления абсолютной ценности, а лишь место ее проявления. 

Ласк отделяет свое учение и от теории естественного права. Теория есте-
ственного права долгое время была преобладающим философско-правовым 
учением в рамках трансцендентальной философии. Внутри трансценденталь-
но-философских правовых учений можно выделить две тенденции: метафи-
зическую (полностью умозрительную) и критическую (в кантовском смысле, 
т.е. занимающуюся границами и методами познания права). Теория есте-
ственного права, несомненно, так или иначе, влияла на все правовые учения: 
и на метафизику естественного права, и на критическую философию права. 
Главное отличие критической философии права, которой придерживается 
Ласк, от метафизической теории естественного права – это фокус на сохране-
нии и утверждении различия ценности и действительности. Метафизика 
естественного права представляется всегда как платонизируемая теория двух 
миров, где происходит гипостазирование абсолютных идей – наделение аб-
стракций самостоятельным существованием. «В отличии от каждой платони-
зируемой теории двух миров, для критического учения о ценности эмпириче-
ская действительность значима в качестве единственного вида реальности, но 
в то же время – и как место действия или субстрата надэмпирических ценно-
стей, общепринятых значений» [13. S. 2–3]1. Критическое учение о ценности 
предполагает такую юридическую теорию, согласно которой существует лишь 
один мир и только один вид права: эмпирическая действительность права.  

Ласку наиболее близка позиция Риккерта, которая связана с поиском и 
идентификацией объективных значений культуры. Науки о культуре не 
должны заниматься поиском абсолютной значимости, анализируя значения 
культуры, а должны анализировать проявления значений культуры в эмпири-
ческой и временной фактичности. Ласк стремится доказать необходимость 
срединной ступени межу двумя крайностями. Он считает несостоятельными 
и теорию естественно права, как чрезмерно метафизическую, и практико-
ориентированный правовой позитивизм, как недостаточный для полноценно-
го построения науки о праве. Имеющийся дуализм философского и эмпири-
ческого метода возникает из-за проведения границы между ценностью и эм-
пирическим субстратом ценности. С точки зрения Ласка, да и всего 
баденского неокантианства, философия права должна стать эмпирическим 
научно-правовым исследованием действительности права, в котором должна 
быть сглажена или совсем стерта эта граница. 
                            

1 Этот аргумент будет повторяться Ласком и в зрелой философии, где он будет отграничивать 
свой проект логики философии от теорий двух миров, ошибочно гипостазирующий ценности к абсо-
лютным идеям.  
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Философия права, как считает Ласк, – это учение о типе ценности [14. 
S. 281]. Ценность может выступать как индивидуальность, являясь уникаль-
ным содержанием действительности, или как общее для отдельных элемен-
тов действительности. Касательно правовой сферы противопоставление этих 
типов ценности самым ярким образом заметно в различии между кантовским 
индивидуализмом и философско-правовым гегельянством. У Канта ценность 
относится к отдельной личности, хотя она и имеет сверхиндивидуальную 
значимость, при этом исключается образование взаимосвязи между отдель-
ными точками ценностей в регионе абсолютных ценностей. Гегель, напротив, 
по мнению Ласка, провозглашает возможность трансперсональных ценностей, а 
этический индивидуализм характеризует как общественно-философский ато-
мизм, т.е. противопоставляет индивидуальному типу ценностей социальный.  

Философия права как учение о типе ценности входит в состав система-
тической науки о ценности. Тип отнесения к ценности выступает абсолютной 
целью всякого права, «правом права». В обращении к типу отнесения к цен-
ности Ласк видит компромисс между двумя крайними философско-
правовыми точками зрения: кантианской и гегельянской. По мнению Ласка, 
необходимо выделение специального «социального» типа ценности или типа 
отнесения к ценности. Этот тип отнесения к ценности связан с кантовской 
трактовкой человечества. «„Человечество“1, – пишет Ласк, – означает у Кан-
та не конкретную общность людей, но их абстрактную ценность. Высоко це-
нить всех ближних не потому, что они являются членами человеческого со-
общества, но потому что они его представители, – вот чего требует от нас 
кантианская этика» [14. S. 294]. Однако гегелевская философия права уже 
содержит идею личности как высшей цели права в составе общего. С точки 
зрения Ласка, между кантианским и гегельянским видами оценки существует 
не только совместимость, но и взаимная потребность в дополнении.  

Таким образом, задача философии права – интегрировать взгляды на аб-
солютное значение права. Шаг в этом направлении – это определение фило-
софии права как учения о типе ценности. Выделение специального «социаль-
ного» типа ценности, по мнению Ласка, способно вернуть необходимую 
сложность и полноту философской трактовки права, утерянную вследствие 
некорректных обобщений других правовых школ.  

Структура донаучного правового образования понятий 
Проявление права как особого типа ценности мы наблюдаем в эмпириче-

ской действительности. Ласк считает, что методология эмпирической науки о 
праве входит в состав философии науки, а не философии права, но эта мето-
дология говорит о ценностном типе науки, а не права. Необходимо вырабо-
тать методологию, которая будет характеризовать право как особый тип цен-
ности. Ласк пытается показать, что эта методология, а именно «логика науки 
о праве», является, во-первых, частью философии права, во-вторых, наиболее 
разрабатываемой частью философии права.  

Методология науки о праве должна быть согласована с коперниканским 
переворотом Канта, согласно которому только категории создают условия 

                            
1 Понятие «человечности» у Канта было подробно проанализировано в докладе В.А. Чалого на 

XII Кантовских чтениях [22. С. 105–106]. 
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для любого проявления действительности. Только благодаря категориям воз-
можно образование понятий. Законы природы – результат естественно науч-
ного образования понятий, исторические и культурные феномены – результат 
культурологического образования понятий. Однако, считает вслед за Риккер-
том Ласк, научному образованию понятий необходимо предшествует дона-
учный этап. Организуя научно материал, нельзя не заметить, что он уже ка-
ким-то образом сформирован. «Отграничение друг от друга типовых 
значений культуры, таких как экономика, право, язык и т.д., производится не 
только посредством науки» [14. S. 308–309]. Но преднаучное образование 
понятий обладает важным недостатком: в нем нет четкости и научной стро-
гости. Науке приходится дорабатывать и понятийно оформлять материал. 
Таким образом, между ценностью и действительностью присутствует «мир 
полуфабрикатов» (Halbfabrikate) [14. S. 309], отсылающих к значениям куль-
туры. Материал наук о культуре – это комплекc донаучно оформленного ма-
териала и данной действительности. В результате такой методологической 
установки мы получаем выход на саму действительность, а не на науку о 
действительности. 

Методология наук о праве занимается преобразованием уже подготов-
ленного до науки материала в правовые понятия. Ласк утверждает, что осо-
бых разногласий по поводу отношения правового понятийного мира и дона-
учного субстрата нет. Но есть разногласия касательно научной и системной 
формы юриспруденции. Юриспруденция производит все сама для себя – свой 
собственный понятийный мир. И этого достаточно, чтобы справляться с 
практической задачей. Этот понятийный мир юриспруденции и требует ме-
тодологического прояснения. Методологии придется всегда иметь в виду, что 
юриспруденция действует успешно в практической сфере. И нужно всегда 
соотносить логическое в праве и практическую работу права в жизни. Таким 
образом, Ласк разводит «логику права», или юридический формализм, и 
практическую эмпирическую науку о праве [14. S. 306–307].  

Ласк видит будущее в юридическом формализме, но одновременно по-
нимает, что эта теория требует серьезной доработки. Логике права предстоит 
методологически проанализировать, есть ли «общая часть» в науке о праве 
как единой целостности, и бороться с заблуждением, что через увеличение 
степени и масштаба построений можно перевести эмпирические исследова-
ния в философию. Логика права – это не рассмотрение права с метапозиции, 
с позиции «над», но это исключительно работа над методологией науки о 
праве.  

Заключение 
Диссертацию Ласка можно рассматривать как одну из ярких попыток 

преодоления противостояния философско-правовых учений в духе кантиан-
ства и гегельянства. Методологическая установка Ласка предполагала отказ 
от крайностей в трактовке ценности права, а именно – отказ и от кантовского 
понимания «социальной» ценности как конечной цели в завершении индиви-
дуальной этической личности, и от гегелевского понимания «социальной» 
ценности как особого вида ценности, непроизводной от индивидуального. 
Философия права Ласка отражает в полной мере общенеокантианскую тен-
денцию адаптирования философских наук к развивающимся эмпирическим 
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наукам. Наука о праве сквозь призму философии ценностей баденского 
неокантианства служит ответом на развивающиеся практико-ориентиро-
ванные правовые теории позитивистского толка.  

Утверждение необходимости донаучного этапа познания станет одной из 
ключевых идей зрелой философии Ласка. Так, в «Логике философии и уче-
нии о категориях» Ласк построит систему, в основе которой будет лежать 
учение о едином предмете как результате взаимодействия двух элементов – 
формы и материала. Ласк будет доказывать, что действительность, с которой 
мы имеем дело в нашем познании, уже изначально оформлена. Таким обра-
зом, «Философию права» можно рассматривать, с одной стороны, как этап 
становления зрелой философии Ласка, в качестве «малой логики», с другой 
стороны, как самостоятельную методологическую работу ярко выраженной 
неокантианской направленности. 
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School of Neo-Kantianism 

Doctrines of the philosophy of right took a special place in philosophers’ investigations in Ger-
man universities at the turn of the 20th century. This was mainly due to the formation of the science of 
right as an independent discipline in the 19th century. The basis of discussions in the sphere of the 
philosophy of right was the questions of the methodology of the new science of right, the correlation of 
the empirical and philosophical science of right. The ideas of the Neo-Kantian philosopher Emil Lask 
take a prominent place in the context of discussions about right in the late 19th and early 20th centu-
ries, in particular, in opposition to practice-oriented legal positivism and Neo-Kantianism. In my inves-
tigation I try to reconstruct Lask’s docrine of right set out in his dissertation Philosophy of Right 
(1905), in which Lask seeks to overcome the extremes philosophies of right in the spirit of Kantianism 
and Hegelianism. This opportunity is given by an understanding of the philosophy of right as a doc-
trine of the type of attribution to value, as well as the formulation of a special understanding of the 
“social” type of attribution to value, combining and individualizing Kant’s ethics and Hegel’s social 
teachings. A necessary condition for the methodology of the new doctrine of right is, according to 
Lask, the approval of the pre-scientific stage of knowledge. The material of cultural sciences, in par-
ticular, of right, is a unity of the material of reality and the material that appeared as a result of the pre-
scientific formation of concepts. The methodology developed by Lask provided for the formation of a 
“logic of right” as a special value perspective for researching right. The science of right is the result of 
an epistemological analysis of legal experience. Through the perspective of the philosophy of values of 
Baden Neo-Kantianism, it serves as a response to the metaphysical doctrines of right and the develop-
ing practice-oriented legal theories of the positivist sense in the second half of the 19th century. The 
“Philosophy of Right” is an organic stage in the formation of a mature philosophical project of Lask – 
the logic of philosophy. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализируются предпосылки возникновения и причины развитости сравнительных 
исследований наследия Фреге и Гуссерля. В этом контексте рассматриваются роль 
рецензии Фреге на книгу Гуссерля «Философия арифметики» и ее следствия в виде со-
временных обсуждений проблемы психологизма в теории познания, оценки влияния 
идей Фреге на становления феноменологии, выявления «точки размежевания» фено-
менологии и аналитической философии. 
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История компаративистских исследований наследия Г. Фреге (1848–
1925) и Э. Гуссерля (1859–1938) столь насыщена событиями, что вполне мо-
жет выступать самостоятельным объектом изучения. Каждая из основных 
траекторий, по которым движется сравнение концепций двух великих мыс-
лителей, оттолкнулась от определенных событий и привела к определенным 
историко-философским следствиям. В качестве таковых траекторий можно 
выделить три линии исследований: 1) сравнение ранних логико-математи-
ческих концепций Гуссерля и Фреге; 2) сравнение их теорий смысла (Sinn) и 
значения (Bedeutung); 3) сравнение идей Гуссерля и Фреге в контексте ста-
новления и размежевания феноменологии и аналитической философии. Мы 
намерены акцентировать событийные и концептуальные предпосылки срав-
нительного «гуссерле-фрегеведения», оттолкнувшись от ключевого истори-
ческого прецедента. Речь идет о рецензии Г. Фреге на работу Гуссерля Фило-
софия арифметики (Frege, G., 1894. Rezension von: E. Husserl, Philosophie der 
Arithmetik I’. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, vol. 103). 
Нашей целью является показать исторический контекст взаимной критики 
двух выдающихся мыслителей, ее концептуальные основания, а также те да-
леко идущие следствия, которые имела критическая рецензия Фреге для раз-
вития философской мысли.  

Отправной пункт: рецензия Г. Фреге  
на книгу Э. Гуссерля Философия арифметики 

Фреге и Гуссерль были не только современниками и соотечественника-
ми, они принадлежали к одному научному кругу, критиковали одни и те же 
теории, в частности, оба критически отозвались о Vorlesungen über die 
Algebra der Logik Эрнста Шрёдера. Они рассматривали одни и те же научные 
проблемы и оба написали работы под названием Logische Untersuchungen, с 
той лишь разницей, что Гуссерль сделал это в ранний период творчества [1], 
а Фреге – в поздний [2, 3].  
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Много общего можно найти также в эволюции взглядов мыслителей. Оба 
ученых начинали как математики. Диссертация Фреге была посвящена гео-
метрическому представлению воображаемых объектов на плоскости (Über 
eine geometrische Darstellung der imaginären Gebilde in der Ebene, 1873). Он 
защитил ее в Гёттингене, городе, где Гуссерль в 1901 г. займет место профес-
сора и обретет первых последователей своего учения.  

В 1883 г. Гуссерль также защищает в Венском университете диссерта-
цию Beiträge zur Variationsrechnung, а в 1891 г. публикует свою первую 
большую работу Philosophie der Arithmetik. В этом исследовании он критиче-
ски ссылается на работу Фреге Die Grundlagen der Arithmetik: eine logisch-
mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl (1884). Фреге определяет 
число понятийно: «…выражение „n есть число“ равнозначно выражению 
„существует понятие такое, что n есть соответствующее ему число“» [4. 
С. 48]. Согласно Фреге, мы не в состоянии обладать представлением или со-
зерцанием числа как такового. Оно может быть дано только через анализ 
смысла предложений, в которые входят числительные. Например, единицу 
Фреге определяет следующим образом: «Понятию F соответствует число 1, 
если при любом а, предложение, что а не подпадает под F, не имеет всеобще-
го значения, и если из предложений „а подпадает под F“ и „b подпадает под 
F“ всегда следует, что а и b суть одно и то же» [4. С. 41]. Такого рода фор-
мально-логический анализ требует задать общий критерий равенства чисел. 
После того, как будет найдено средство схватывать определенное число и 
отождествлять его как одно и то же, ему можно будет придать числительное 
в качестве собственного имени. Искомый критерий равенства Фреге форму-
лирует следующим образом: «Выражение „Понятие F равночисленно поня-
тию G“ равнозначно выражению „Существует отношение φ, которое взаим-
нооднозначно соотносит предметы, подпадающие под понятие F, с 
предметами, подпадающими под понятие G“» [4. С. 43, 48]. Таким образом, 
понятие числа объяснено «само через себя». Число предстает как свойство 
понятия, что избавляет его от связи с психологическими представлениями о 
множестве некоторых предметов. Операции с числами приобретают прочный 
логический фундамент.  

Гуссерль не разделяет позицию Фреге. Он полагает, что термины «мно-
жественность» и «единство» основаны непосредственно на последних эле-
ментарных психических данных (letzten, elementaren psychischen Daten), по-
этому они не определимы формально-логическим образом. Для экспликации 
числового термина целесообразно выделить моменты во внутреннем или 
внешнем представлении, которые подразумеваются, или воспроизвести те 
психические процессы, которые необходимы для его формирования. Поэтому 
цель, которую поставил Фреге, Гуссерль называет химерической [5. S. 119–120]. 
В ответ Гуссерль получает едкую рецензию Фреге, содержащую знаменитое 
обвинение в психологизме [6]. Это произошло спустя три года после издания 
книги, в 1984 г. Фреге характеризует взгляд Гуссерля как попытку дать наивное 
представление о числе с научным обоснованием (наивно для Фреге любое 
утверждение о числе, если оно не является утверждением о понятии или расши-
рением понятия). Гуссерль мыслит сущность числа в самом примитивном ду-
хе, выводя его из представлений о множестве каких угодно предметов, пред-
варительно «отмыв» эти предметы от разнообразия свойств [7. Р. 8].  
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Примечательно в этом контексте то, что для Фреге тоже существовали 
элементарные, логически не разложимые и не определяемые явления. К ним 
относились концепты «предмет», «функция», «понятие». В 1892 г. в статье 
Über Begriff und Gegenstand он писал: «Ведь нельзя же требовать, чтобы все 
поддавалось дефиниции, как нельзя требовать от химика, чтобы он подвергал 
все вещества химическому разложению. То, что является простым, не может 
быть разложено, и то, что является логически простым, не может быть опре-
делено – для него нельзя дать дефиницию в собственном смысле… Дефини-
ция, имеющая целью ввести название для того, что является логически про-
стым, невозможна» [8. S. 193, цит. в пер. Б. Бирюкова. 9. C. 253]. Отсюда 
можно сделать двоякий вывод. Либо логическая простота, по Фреге, распро-
страняется «глубже», чем это имеет место у Гуссерля (не на понятие числа, а 
на сам концепт «понятие»), либо эти неразложимые и неопределимые эле-
менты имеют иное происхождение, предположим, не психологическое, как у 
Гуссерля, а трансцендентальное. 

Исторический контекст критики Г. Фреге в адрес Э. Гуссерля 
Уличения в психологизме не были чем-то уникальным для научной жиз-

ни конца XIX столетия. Так, Коген отрицал психологизм в пользу объектив-
ной теории познания, а Наторп отстаивал превосходство объективного типа 
обоснования наук над субъективным [10]. Сам Гуссерль также дает подроб-
ную критику психологизма. Как правило, она безадресна, хотя в главах V и 
VI первого тома Логических исследований (1900) Гуссерль критикует поло-
жения Х. фон Зигварта, А.Ф. Ланге, К. Кромана, Г. Гейманса и других уче-
ных, пытающихся дать психологическую интерпретацию законам логики.  
В частности, Гуссерль отмечает, что Дж.Ст. Милль, интерпретируя закон не-
противоречия, подменяет несовместимость истинности предложений реаль-
ной несовместимостью соответствующих актов суждения [11. S. 91]. Отсюда 
становится ясно, что психологизм для Гуссерля – это отождествление мен-
тальных актов с их логическим содержанием. 

Не указывает ли Гуссерль здесь ровно на то же, в чем обвинял его Фре-
ге? Как отмечает Х. Рюн, для Фреге была ошибочной сама идея определения 
множества в терминах своеобразного ментального акта. Сингулярности не 
могут быть преобразованы в множества посредством психического акта, и 
все же остаться при этом неизменными; множества следует рассматривать 
как реально существующие идеальные объекты [12. P. 67]. Однако в этом 
вопросе мыслители солидарны: для Гуссерля число, множество и другие по-
нятия, как и любые значения вообще, тоже являлись объективными идеаль-
ными единствами (idealen Einhalten). Всякий раз, когда кто-то совершает вы-
сказывание «три высоты треугольника пересекаются в одной точке» в 
тождественном смысле, всякий раз заново имеет место акт суждения. «Акты 
суждения различны в зависимости от обстоятельств. Однако то, что эти акты 
высказывают в суждении, что означает высказывание – это всегда то же са-
мое, это есть в строгом смысле слова тождественное, это одна и та же гео-
метрическая истина» [13. S. 449–45; Цит. в пер. В. Молчанова. 14. С. 53].  

Таким образом, есть все основания полагать, что Гуссерль солидарен с 
Фреге относительно объективной и идеальной природы понятий и логиче-
ских истин. Он согласился бы с тем, что процесс суждения не создает мысль: 



108 А.А. Мёдова 

 

«Истинная мысль была таковой еще до того, как ее постигли и осмыслили» 
[2. S. 68. Цит. в пер. Б. Бирюкова. 9. С. 334]. Если Гуссерль и Фреге усматри-
вают одинаковое онтологическое основание идей, тогда причина их взаимной 
критики коренится, вероятно, не в том, какова природа понятия числа, хотя 
именно этот пункт Фреге и критикует.  

Вернемся к историческому контексту. Во многом благодаря Фреге, об-
винения в «психологизме» сопровождали Гуссерля на протяжении всей его 
карьеры. Они были вызваны, среди прочего, его настойчивым различением 
акта суждения и содержания суждения. Оппонентов настораживал тот факт, 
что после «вычитания» содержания суждения Гуссерль надеется сохранить в 
качестве остатка психический акт [15. P. 359–36]. Эта критика была столь 
интенсивна, что основатель феноменологии был вынужден публично отве-
тить на нее в 1903 г. рецензии на книгу Мельхиора Паладьи Der Streit der 
Psychologisten und Formalisten in der modernen Logik [16].  

Что же касается отношений Фреге и Гуссерля, они были достаточно пло-
дотворными и выражались в обмене работами и переписке, включающей в 
себя четыре письма, написанных в период с 24.V.1891 по 9.XII.1906. Ранние 
письма посвящены вопросам референции, речь в них идет о различении по-
зиций смысла и значения (Sinn und Bedeutung). Они послужили отправной 
точкой второй ветви сравнительных исследований наследия двух мэтров, от-
крывшей перспективу изучения процессов сигнификации, теорий именования 
и значения, лингвистического и нелингвистического аспектов мышления. 

Рецепция взаимной критики Э. Гуссерля и Г. Фреге 
Исторический прецедент взаимной критики двух мэтров вызвал в 

первую очередь вопрос о ее правомерности. Мы солидарны здесь с мнением 
И. Микиртумова: эта критика столь же нерелевантна концепции Гуссерля, 
как и критические аргументы самого Гуссерля по отношению к теории Фре-
ге. Причиной тому является различие подходов мыслителей. Гуссерля не ин-
тересует вопрос о поиске того или иного набора арифметических понятий и 
операций как полного основания действующей арифметики, и ему не кажется 
перспективной идея Фреге о превращении арифметики в логическую систему 
[17. С. 52, 49]. Гуссерль идет путем реконструкции познавательного процесса, 
для Фреге же математические операции представляют собой готовое явление, 
относительно которого требуется лишь адекватное применение анализа.  

Но как бы то ни было, именно рецензия Фреге послужила импульсом для 
разнообразных исследований и дебатов. В частности, возникла популярная 
тема психологизма и антипсихологизма двух мыслителей, в разработку кото-
рой, начиная с 1970-х гг., вовлечены Д. Уиллард, Б. Смит, Р. Ханна, М. Даммит, 
М. Куш, Дж.Н. Моханти, С. Центроне и др. [18–23]. 

Эти исследования, безусловно, вызывают интерес, поскольку в историко-
философском контексте Фреге и Гуссерль предстают скорее как союзники в 
борьбе с психологизмом, нежели как противники. Если антипсихологизм 
Фреге направлен против отождествления значений и математических объек-
тов с субъективными идеями, то вряд ли можно назвать концепцию Гуссерля 
психологической. И Фреге, и Гуссерль в равной мере отвергали отождествле-
ние значений с образами, впечатлениями или какими-либо другими менталь-
ными сущностями (натуралистический психологизм). Для обоих смыслы есть 
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объективные сущности, трансцендентные психическим переживаниям. Одна-
ко если антипсихологизм есть утверждение, что логика не может заниматься 
налично данным процессом мышления, то вся феноменология насквозь пси-
хологична в силу ее стремления работать с непосредственными данными  
сознательного опыта. В таком случае Гуссерля следовало обвинять не в нату-
ралистическом, а в трансцендентальном психологизме, усматривающем  
основания чистых форм логики в aприорной структуре разума, т.е. в сфере 
трансцендентальной психологии.  

В целом исследования противостояния Фреге и Гуссерля по данному во-
просу имели положительный эпистемологический эффект. Они вызвали но-
вую волну интереса к проблеме психологизма в познании, активизировали 
попытки экспликации этого понятия в области философии и логики, стиму-
лировали создание типологий научного психологизма. Другим положитель-
ным следствием сравнительных исследований, инициированных критикой 
Фреге в адрес Philosophie der Arithmetik Гуссерля, стала плодотворная тради-
ция сопоставления их взглядов относительно более частных проблем логики 
и философии математики. Cравнению ранних логико-математических работ 
Гуссерля и Фреге уделили внимание Э. Пивечич, К. Ортиз Хилл, Г. Розадо 
Хаддок, Л. Хаапаранта, И. Микритумов, С. Центроне, П. Мирошниченко, 
Ю. Черноскутов, К. Бейер и др. Объектами сопоставления стали значения 
истинности [24], концепции эквивалентности, подстановочность тождествен-
ных терминов [25], функции собственных имен, употребление указательных 
(indexicals) и сингулярных терминов [26, 27], общий метод логического ана-
лиза [28, 29], интенсиональная и экстенсиональная составляющие семантиче-
ского содержания [30], понятия множества и числа, отношения равенства и 
тождества [17, 31] и др.  

Влияние критики Г. Фреге на судьбу феноменологии 
Далеко идущим последствием критической рецензии Фреге на первую 

работу Гуссерля стала полемика о судьбах феноменологии. Среди исследова-
телей возник вопрос о том, насколько определила эта рецензия облик фено-
менологического учения. Первой заметной работой по сравнительному «гус-
серле-фрегеведению» стала книга Дагфина Фёллесдаля 1958 г. Гуссерль и 
Фреге: вклад в становление феноменологической философии [32]. Здесь Фёл-
лесдаль поднимает вышеназванный вопрос, и его мнение таково: рецензия 
Фреге на Philosophie der Arithmetik сыграла решающую роль в переходе Гус-
серля с позиций психологизма к разработке ключевых положений феномено-
логии. Однако Г. Э. Росадо Аддок (1973) [33] и затем Дж. Н. Моханти (1982) 
аргументировали, что уже в начале 1890-х гг. все основные феноменологиче-
ские идеи были найдены. В частности, это касается теории смысла и значе-
ния. Еще в 1891 г. Гуссерль фиксировал различие значения имени (Bedeutung, 
Sinn), обозначаемого этим именем объекта (Gegenstand), в случае если этот 
объект существует, и представление (Vorstellung) данного объекта [4–6, 34]. 
Таким образом, и к этой фундаментальной концепции Фреге и Гуссерль 
пришли разными путями независимо друг от друга.  

Дальнейшие дебаты разделили исследователей на тех, кто придержива-
ется версии независимости становления феноменологического учения от вли-
яния Фреге – к ним относятся Г.Э. Росадо Аддок, К. Ирена [35], Д. Зух [36] – 
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и тех, кто подобно Д. Фёллесдалю и В. Кюнне [37] усматривает определяю-
щее влияние критики Фреге на последующую самокритику Гуссерля и ста-
новление его учения.  

Вся интрига этой линии сравнительных исследований, на наш взгляд, за-
ключается в том, что Фреге и Гуссерль стояли на одних позициях относи-
тельно понимания природы числа и абстрактных понятий в целом. Для них 
обоих мысль (смысл) есть нечто объективное, сообщаемое, универсальное, не 
зависящее от носителей. Оба ученых разрабатывали проблемы чистого мыш-
ления, выводящего свои категории из собственного внутреннего развития. 
Гуссерль и Фреге пытались преодолеть субъективизм научных исследований, 
стремясь полностью отделить категории логики от психологического содер-
жания. В этой связи их обоих относят к предтечам так называемого лингви-
стического поворота в философии. Обращает на себя внимание и схожесть 
онтолого-гносеологических платформ Фреге и Гуссерля: Д. Уиллард харак-
теризует их как выраженный онтологический дуализм, эпистемологический 
реализм, платонизм и антиэмпиризм [38. Р. 252]. И, тем не менее, есть все 
основания полагать, что взаимная критика Фреге и Гуссерля не носила внеш-
ний характер, она не была вызвана недопониманием или искажением идей 
оппонента. Более того, она, возможно, послужила отправной точкой разме-
жевания двух наиболее влиятельных философских направлений современно-
сти – феноменологии и аналитической философии. Вокруг этой гипотезы 
сформировалось третья траектория сравнительных исследований наследия 
Фреге и Гуссерля.  

Водораздел между феноменологией и аналитической 
философией 

Благодаря полемике с Фреге, Philosophie der Arithmetik Гуссерля обрати-
ла на себя внимание последующих поколений ученых. Наряду с другими ра-
ботами по основаниям математики рубежа XIX–XX вв. она стала рассматри-
ваться как важнейший источник философии науки, философской логики и 
аналитической философии. Здесь начинается, на наш взгляд, самый увлека-
тельный этап компаративистских исследований. Отправным пунктом этой 
траектории можно считать книгу М. Даммита Origins of Analytical Philosophy, 
опубликованную в 1993 г. [20]. Книга имела большой резонанс в философ-
ских кругах; после ее выхода закрепилась мысль, что сопоставление идей 
Фреге и Гуссерля проливает свет на суть двух главных направлений совре-
менной философии. Так, Фёллесдаль указывает на то, что полезно сравнивать 
и сопоставлять взгляды Гуссерля со взглядами Фреге, поскольку параллели 
между ним и Гуссерлем поразительны. Они помогают понять и оценить зна-
чение Гуссерля. В частности, он считает, что идеи Фреге о смысле и значении 
полезны для объяснения феноменологии Гуссерля и понимания его замысла, 
хотя и не утверждает, что Гуссерль перенял данные понятия у Фреге [39. 
P. 68–69]. Последователь Фёллесдаля Р. Макинтайр прилагает усилия с це-
лью обнаружить общее «ментальное пространство», в котором философские 
озарения Гуссерля и Фреге и, возможно, традиции, которые они породили, 
могут сосуществовать и взаимодействовать [40. P. 529].  

Нельзя сказать, что это общее ментальное пространство не было замече-
но ранее. Р. Соломон еще в начале 1970-х гг. проводил прямые параллели 
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между теориями смысла Фреге и Гуссерля. В том факте, что для Фреге смысл 
(Sinn) индифферентен по отношению к реальности существования или не 
существования предметностей, сформированных посредством этого смысла, 
Соломон усматривал подавление суждений об истинности и ложности выска-
зывания, что аналогично гуссерлеву заключению в скобки вопроса о суще-
ствовании предметов. Так же он полагал, что аналитический термин 
«proposition» есть не что иное, как новое имя для гуссерлевой «сущности» 
(Wesen) и фрегеанского «смысла» или «мысли» (Sinn, Gedanke) [41. Р. 47, 50]. 
Десятилетние спустя Р. Трагессер отмечал, что постижение или осознание 
предмета посредством ноэматического конституирования его смысла в со-
знании коррелятивно идее Фреге о том, что мы можем «схватить» мир только 
посредством смысла предложений [42. Р. 12].  

Работа Даммита придала сравнительным исследованиям наследия Фреге 
и Гуссерля новую интенсивность и направленность. Так, К. Бейер, продолжая 
поиски комплементарного консенсуса, приходит к выводу, что гуссерлева 
концепция ноэтико-ноэматической структуры сенсорного (гилетического) 
содержания актов перцепции совместима с представлениями Фреге о воспри-
ятии и может ее дополнять. Но, как акцентирует Бейер, нельзя упускать из 
внимания, что интенциональное содержание актов у Гуссерля по своей при-
роде не пропозиционально [26. P. 223 – 224].  

Этот акцент приводит нас к ключевому вопросу третьей линии исследо-
ваний, артикулированному М. Даммитом и Ч. Парсонсом: что же послужило 
причиной того, что столь близкие концептуально мыслители не только ак-
тивно критиковали позиции друг друга, но и породили принципиально про-
тивоположные философские направления? Где следует искать точку разрыва, 
образовавшую пропасть между феноменологическим и аналитическим дви-
жениями? [43. P. 126, 128]. Авторитетное мнение М. Даммита указывает на 
теорию смысла и значения. И Фреге, и Гуссерль проводили различие между 
смыслом высказывания или термина, его предметным референтом и связан-
ным с ним представлением. Но принципиальные отличия в интерпретации 
этих семантических отношений сделали в итоге невозможным для феномено-
логии, в отличие от аналитической философии, совершение лингвистическо-
го поворота [20. P. 26]. 

Р. Кобб-Стивенс [44] также признает, что феноменология Гуссерля и 
аналитическая традиция, начинающаяся с Фреге, в основном сходны в том, 
что они отвергают идентификацию содержания нашего опыта с ментальными 
представлениями. Он усматривает кардинальное различие между аналитиче-
ской и гуссерлианской философиями в их характеристиках связи между вос-
приятием и предикацией. Х. Рюн в поисках точки разрыва включает в кон-
текст сравнения идеи Ж. Деррида, поскольку его деконструктивистское 
чтение Гуссерля позволяет переоценить первоначальный и основополагаю-
щий конфликт между ранней стадией феноменологии и аналитической фило-
софии [12. S. 65]. А.В. Ладов находит сходство в том, что оба исследователя 
заняты анализом медиальных элементов, которые фиксируют мир в качестве 
имманентной данности; для Гуссерля это происходит в плоскости сознания, 
для Фреге – в плоскости языка. Отсюда следует общность их трехчленных 
эпистемологических конструкций: интенциональный акт – идеальное мысли-
тельное содержание (Sinn) – интендированный предмет в случае Гуссерля и 
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определенный знаковый комплекс – смысл (Sinn) – значение (Bedeutung) в 
случае Фреге. Пути аналитической философии и феноменологии расходятся, 
когда из фрегеанской семантики исчезает медиальный элемент: трехуровневая 
семантика знака, смысла и референта Фреге уступает место двухуровневой се-
мантике знака и референта Рассела. Здесь оформляется магистральное различие 
двух подходов: если аналитики переходят от слов языка к смыслам, напрямую 
связывая язык и мир реальных вещей, то Гуссерль переходит от слов к смыс-
лополагающим интенциональным актам, без которых язык мертв [45]. 

Вышеизложенное, однако, не означает, что все исследователи проводят 
принципиальные различия между концепциями Фреге и Гуссерля. Напротив, 
авторы активно включают наследие Гуссерля в контекст проблем аналитиче-
ской философии и даже рассматривают его как аналитика [46–48]. Кульми-
нацией данной линии сравнительных исследований стали гуссерлианские 
прочтения Фреге – к числу таковых можно отнести работы Д. Уилларда – и 
фрегевские прочтения Гуссерля, которые характерны, в частности, для Фёл-
лесдаля (подробнее об этом см.: [49]). 

Такова была судьба рецензии Г. Фреге на книгу Э. Гуссерля Philosophie 
der Arithmetik. Судя по вызванному резонансу, саркастический отзыв Фреге 
на первую серьезную работу Гуссерля не был одним из множества критиче-
ских жестов, типичных для научной жизни любого времени. Он был чем-то 
большим, так как не только стал отправной точкой для дальнейших изыска-
ний самих оппонентов, но и положил начало целому спектру сравнительных 
исследований их творчества, стимулировавших в итоге самоопределение 
двух ведущих философских направлений XX в. – феноменологии и аналити-
ческой философии. 
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ПЕРИОДИЗАЦИИ ЯПОНСКОЙ ИСТОРИИ  
В РАБОТАХ МОНАХА ДЗИЭН (1155–1255) 

С историософских позиций анализируется периодизация истории Японии, предло-
женную буддийским монахом Дзиэн (1155–1225) в трактате «Записи моих скромных 
мыслей». Это первый в Японии труд, формулирующий подход к периодизации исто-
рии страны. Описываются вспомогательные периодизации Дзиэна, анализируются 
обоснования выделения периодов, методология основания периодизаций в рамках буд-
дийской теории. 
Ключевые слова: периодизация истории, критерии периодизации, японский буддизм, 
Гукансё 

Введение 
Философско-методологические основания периодизации истории имеют 

научное, мировоззренческое и практическое значение. Они проясняют пони-
мание исторического процесса, его законов и факторов, влияющих на его 
ход. Л.Б. Алаев предлагает различать периодизации всемирные и локальные, 
указывая, что «периодизация каждого социума – это отдельная, специфиче-
ская, уникальная проблема» [1. С. 9, 16]. В различных социумах в разные пе-
риоды его развития эта проблема решалась по-своему. В данном исследова-
нии на примере историософского трактата «Записи моих скромных мыслей» 
(«Гукансё», ок. 1221) монаха Дзиэн (1155–1225) из буддийской школы 
Тэндай анализируются философско-методологические основания периодиза-
ции истории отдельной страны, Японии, и их значение в интерпретации этой 
истории. 

Обзоры периодизаций, существующие в российской науке, описывают 
подходы к периодизациям исторического процесса, как всемирного, так и в 
отдельных регионах и странах [2–4]. Наряду с описанием и анализом совре-
менных тенденций в проблеме периодизации истории приводятся примеры 
классификаций, предложенных раннее в культурах, носители которых про-
живали на территории Европы [5–7]. Описание периодизаций, а также мето-
дологии выделения периодов локальных историй, созданных вне рамок евро-
пейских и ближневосточных традиций, в общетеоретических работах 
отсутствуют. Это порождает проблему понимания истории, интерпретируе-
мой в системах координат, отличных от европейской и ближневосточной. Без 
понимания философско-методологических основ подобных интерпретаций 
описание исторического процесса, например, мыслителями стран Дальнего 
Востока, представляется противоречивым, а подбор фактов произвольным. 

Данное исследование частично восполняет вышеуказанную лакуну, что 
обусловливает его актуальность. Анализ периодизации истории Японии на 
основе буддийской философии расширяет представления о богатстве и раз-
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нообразии историософских идей; позволяет проникнуть в структуру мысли 
средневекового дальневосточного философа с учетом ее специфики; проде-
монстрировать теоретическую базу исторических толкований и прогнозов 
Дзиэна, имеющих практическое политическое значение. 

Дзиэн (1155–1255) – представитель аристократического рода Фудзивара 
(род соправителей-регентов), высокопоставленный буддийский монах школы 
Тэндай, известный поэт своего времени. Его труд «Гукансё», насчитываю-
щий семь свитков, стал наиболее представительной историей Японии. Поль-
зуясь современной терминологией, мы можем назвать этот труд историософ-
ским. Дзиэн посвящает своей теории исторического процесса отдельный 
свиток [8. С. 319–358]. В нем автор в терминах японского буддизма описыва-
ет закономерности исторических событий, дает им причинное объяснение, 
предлагает периодизацию истории Японии. 

Для автора «Гукансё» события всех стран разворачиваются в мире с буд-
дийскими пространственно-временными координатами1 по законам кальпы. 
Мир Дзиэна – это первая, ухудшающаяся половина малой кальпы (за которой 
следует частичное восстановление мира при конечном ухудшении и его пол-
ном уничтожении). В связи с этим во всех землях и у всех народов происхо-
дит постепенная деградация различных сторон жизни. Дзиэн ограничивает 
пространственно-временные рамки историей своей страны и пишет о локаль-
ных событиях, только о Японии. Он в полной мере раскрывает и конкретизи-
рует свою историческую теорию в шести свитках, в которых излагает «со-
гласно своему разумению основные события от государя Дзимму до событий 
годов Дзёкю» [8. С. 322], т.е. от первого легендарного государя до 1221 г. 

Четыре вида периодизации в «Гукансё» 
В «Гукансё» имеется четыре различных периодизации исторического про-

цесса в Японии. Дзиэн четко формулирует периодизацию по соотношению 
скрытых и явных правил, или принципов-дори, в седьмом свитке [8. С. 325–
326]. Это наиболее известная периодизация Дзиэна, упоминаемая во множе-
стве исследований [10. С. 92–103; 11], в том числе российских [12. С. 441–
442]. На основе источниковедческого анализа мы реконструируем три другие 
периодизации. Рассмотрим подробнее предлагаемые периодизации. 

1. Периодизация истории Японии по соотношению скрытых и явных 
правил, или принципов-дори. 

При всей многозначности слова «принципы» у Дзиэна оно в основном 
означает факторы исторического процесса. Это слово применяется к явлени-
ям разного порядка, что отражает связанность и иерархическую зависимость 
факторов, влияющих на ход истории у Дзиэна. Дори – это и главный «прин-
цип» ухудшения кальпы, и соподчиненные ему правила на каждом отдельном 
этапе ухудшения кальпы. Результат взаимодействия дори определяет состоя-
ние общества в каждый из периодов. Самой главный «принцип» – развитие 
событий согласно законам времени внутри кальпы. 

Дзиэн разделяет принципы-дори на скрытые и явные. Результат анализа 
текста «Гукансё» показывает, что скрытые «принципы» – это правила, обу-
                            

1 «Хронотоп буддийской культуры, опосредованный деятельностью живых существ», – это «три 
мира» («вертикальная пространственная организация мироздания») и «великая кальпа» («временный 
полный космический цикл») [9. С. 13]. 
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словленные космическим миропорядком, а явные – мирскими властью и по-
рядком. 

На основании соотношения различных принципов-дори, понимания их 
людьми и следованию этим «принципам» Дзиэн различает в истории Японии 
семь периодов [8. С. 325–326]. На их протяжении прослеживается общая тен-
денция в развитии японской истории: в соответствии с буддийскими пред-
ставлениями общество идет к ухудшению и разрушению на данном проме-
жутке кальпы. Семь периодов японской истории сменяют друг друга при 
общем векторе от начального состояния гармонии скрытых и явных «прин-
ципов» до их полного дисбаланса. 

Однако мы имеем дело с японским буддизмом, в который инкорпориро-
вано множество неиндийских идей, китайских и японских. Японские пред-
ставления, органично воспринятые пришедшим в Японию в VI в. буддизмом, – 
это представления о местных духах и божествах ками [13. С. 116–117]. 
Именно деятельность местных божеств, в особенности покровительницы ро-
да государей Аматэрасу, определяет особенности японской истории у Дзиэна 
и частично обусловливает данную периодизацию. В ее основу положены 
космологические воззрения индийского буддизма, обогащенные японскими 
представления о божествах-ками. Эти синкретическая космология обуслови-
ла антропологическую составляющую данной периодизации: идею о неиз-
бежности упадка и деградации с временными периодами улучшения. 

Аматэрасу, подвластная основному «принципу» ухудшения кальпы, тем 
не менее, может устанавливать свои правила именно для японских островов. 
Она создала род государей, своих потомков, для исполнения своих правил-
принципов на территории Японии и покровительствует этому роду. Решения 
Аматэрасу (наряду с некоторыми буддийскими принципами «разрушение зла 
и создание добра» и др. [8. С. 327]) способствовали периодам временного 
улучшения. Дзиэн полагал, что стабилизация, и даже некоторые улучшения, 
происходили в третий и пятый периоды и, возможно, происходят в послед-
ний, седьмой период. 

2. Эмпирическая периодизация. 
Дзиэн сохраняет сложившуюся к моменту написания «Гукансё» тради-

цию разделения истории страны на три больших периода: древность, средние 
века и нынешнее время. Эта периодизация, отражающая эмпирический уро-
вень знаний об истории, прослеживается в японских художественных произ-
ведениях. 

По Дзиэну древность (дзёко) длилась от первого государя Дзимму до го-
дов Кампё (889–898), средние века (тюко, досл. «средняя древность») – до 
годов Хогэн (1156–1159), нынешнее время (има) – до 1220-х гг. 

3. По состоянию буддийского учения после отхода Будды Шакьямуни в 
нирвану. 

Это известная периодизация буддийского учения: Периоды Истинного 
Закона, Подобия Закона и Последних дней Закона [12. С. 295]. Во времена 
Дзиэна в Японии были широко распространены представления о том, что 
страна живет в Период последних дней Закона, маппо. Дзиэн последователь-
но соотнес данную периодизацию буддийского учения с историческими со-
бытиям в Японии. 

4. По формам правления в Японии. 
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Исследователи «Гукансё» не уделяли должного внимания данной перио-
дизации. В результате текстологического анализа нами установлено, что 
Дзиэн выделяет четыре периода в истории Японии по формам правления, 
описанные в разных свитках: 

1) единоличное правление государей, 
2) правление государей при поддержке помощника, а затем регента из рода 

Фудзивара (при малолетнем государе)/канцлера (при взрослом государе), 
3) правление отрекшихся государей (сохраняется регент/канцлер из рода 

Фудзивара при действующем государе), 
4) правление государей с помощью военных правителей сёгунов (и ре-

гентов / канцлеров). 
Дзиэн понимает историю Японии как историю государева рода, который 

неизменно правит в стране. Однако это правление может осуществлять  
в различных формах, которые устанавливает божество-охранитель рода 
Аматэрасу по договоренности с другими божествами-предками. Эти боже-
ства – бодхисаттва Хатиман (синкретическое божество, которое Дзиэн вос-
принимает как покровителя рода государей) и божества из святилища Касуга, 
родовые предков Фудзивара, дома регентов. 

Устанавливая правление регентов, «Аматэрасу-омиками договорилась с 
пресветлым божеством из Касуга, Амэ-но Коянэ, что оно будет прислуживать 
в покоях государя и оберегать его» [8. С. 140]. Остальные формы правления 
также обусловлены волей Аматэрасу и ее договоренностью с родовыми бо-
жествами. 

Формы правления – это принципы-дори, устанавливаемые божествами, 
т.е. факторы, определяющие исторические события на различных отрезках 
кальпы. Данная периодизация отражает необходимость и предопределенность 
перехода к новой форме правления – военного правления с помощью сёгунов. 

Необходимость перехода к воинскому поправлению Дзиэн объясняет 
следующим образом: 

Сейчас пришло время, когда всем воинам следует знать истинный прин-
цип (正道). Нынешнему господину из Восточного дворца1 и нынешнему 
сёгуну2 сейчас всего два года. Несомненно, это произошло по замыслу бо-
жеств-покровителей… Двухлетние будущие государь и сёгун вырастут, и ли-
бо полностью разрушат страну, либо приведут ее к процветанию [8. С. 342]. 

Взаимосвязь четырех видов периодизаций 
Предлагаемые классификации логически выдержаны, так как для каждой 

из них соблюдено правило «одинаковых оснований». Понимание этих осно-
ваний снимает кажущуюся противоречивость в описании исторического про-
цесса в «Гукансё». Представления Дзиэна о направленности исторического 
процесса (конечный регресс, перемежающийся циклами улучшения) и его 
обусловленности определенными факторами (сочетанием принципов-дори) 
задают жесткую логику изложения материала. Это сказывается на тенденци-
озном подборе фактов и их интерпретации. 

                            
1 Наследный принц Канэнари, будущий 85-й император Тюкё (1218–1234). Стал наследным 

принцем в 2 года, в 1219 г., находился на троне менее года в 1221 г.  
2 Кудзё Ёрицунэ (1218–1256), 4-й сёгун Камакурского сёгуната, сын Фудзивара (Кудзё) Митииэ. 
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Различные единицы в четырех периодизациях в «Гукансё» взаимоувяза-
ны между собой как хронологически, так и по смыслу исторических событий. 
При этом исторические периоды освещены в «Гукансё» с различной полно-
той. Дзиэн делает акцент на современность и более подробно описывает со-
временные ему события периода «Последних дней Закона», наступившего 
после смуты годов Хогэн (1156–1159). 

Соотношение четырех видов периодизации в «Гукансё» 

1. Соотношение скрытых и явных 
принципов-дори, понимание  

их людьми 
2. Традиционные 

периоды 
3. Периоды по 

состоянию буд-
дийского учения 

4. Форма правления 

Состояние гармонии, (первые 13 госу-
дарей от Дзимму до Сэйму датировка 

затруднена) 

Древность 
 

До годов Кампё 
(889–898) 

Истинного Зако-
на 

Единоличное правление 
государей 

Начинающийся дисбаланс, непонима-
ние скрытых принципов  

(от Тюай до Киммэй, до 571 г.) 

Подобия Закона  Государи при поддержке 
помощника, а затем ре-

гента/канцлера 
Проявление дисбаланса,  

непонимание и невыполнение скрытых 
принципов  

(от Бидацу до Фудзивара Митинага 
(966–1027))  

Средние века 
 

Годы Энги (901–
923) – годы Хогэн 

(1156–1159) Частичное осознание дисбаланса 
(от Фудзивара Ёримити до смерти 
бывшего государя Тоба в 1156 г.)  

Отрекшиеся государи 
(сохраняется регент/ 

канцлер при действую-
щем государе) 

Углубление дисбаланса: понимание 
принципов некоторыми правителями 

(до смерти Минамото Ёритомо  
в 1199 г.) 

Последних дней 
Закона 

Государи при помощи 
военных правителей 
сёгунов (и регентов/ 

канцлеров) 
Углубление дисбаланса, полное непо-
нимание скрытых принципов (от прав-

ления бывшего императора Го-
Сиракава в 1158–1198 до смерти Ми-

намото Ёритомо в 1199 г.) 

Нынешнее время 
 

После смуты  
годов Хогэн  
(после 1159) 

Углубление дисбаланса: принцип дей-
ствия случайным образом  

(начало XIII в.) 
 
«Гукансё» – объемный труд, в котором описано огромное количество ис-

торических событий. Различные периодизация используются с разными це-
лями для отбора и систематизации этих событий. 

Дзиэн пользуется традиционной периодизацией или периодизацией по 
состоянию буддийского учения при широких обобщениях, когда он ретро-
спективно оглядывает всю историю Японии и подчеркивает общее ухудше-
ние кальпы. Тонкая грань между применением этих двух периодизаций про-
ходит там, где Дзэн описывает современность и стремится подчеркнуть 
особенность нынешнего момента – период «Последних дней Закона». В та-
ких случаях он прибегает к периодизации по состоянию буддийского учения, 
называя современный ему период «концом века» (ё-но мацу), где «век» – си-
ноним времени, мира. При этом периодизация истории Японии в соответ-
ствии с состоянием буддийского учения не только систематизирует истори-
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ческие знания, но также является методом исследования и дает объяснения 
причинам событий. 

Периодизация по соотношению скрытых и явных принципов, их пони-
манию людьми также является инструментом для исследования процесса из-
менений в истории Японии. Данная периодизация позволяет выявить законо-
мерности и причины исторических событий, истолковать их суть с точки 
зрения буддийского миропонимания. Циклическое понимание времени, ска-
зывающееся в данной периодизации истории, у Дзиэна обусловлено буддий-
ским (кальпа) и китайским (60-ление циклы) пониманием времени. Это хо-
рошо иллюстрирует следующая цитата: 

Подытоживая, скажу: в трех странах, в Китае, Индии и Японии, как и на 
всем Южном континенте1, в порядке вещей действие принципа «расцвет-
упадок». Согласно нему после спада наступает расцвет, после расцвета – 
упадок. И постепенно жизнь людей сокращается до 10 лет, но к концу кальпы 
снова происходит улучшение, и жизнь людей достигает 80 000 лет. В наш 
период [ухудшения во второй половине малой кальпы] расцветы и упадки на 
протяжении ста правлений, направленность действия принципов-дори также 
подчиняются этому правилу [8. С. 148]. 

История у Дзиэна – это смена периодов «расцвета и упадка» при общей 
тенденции к полному разрушению общества. Два последних периода в исто-
рии Японии, шестой и седьмой, парадоксальным образом совпадают во вре-
мени. Дзиэн считал, что история Японии одновременно проходит через пери-
оды действия «Принципа отклонения от принципов-дори» и «Принципа 
действия случайным образом». Если шестой период явно ведет к ухудшению, 
то во время седьмого периода возможны временные улучшения. Современ-
ная Дзиэну история – это время надежд. Пока еще неоформленное будущее 
может предрешить и определить некий мудрец, который поймет действие 
«принципов» и поведет страну по верному пути. 

Периодизация по формам правления используется, когда Дзиэн описыва-
ет способы приспособления к особенностям данного отрезка кальпы с его 
своеобразным соотношением скрытых и явных «принципов». Различным ис-
торическим эпохам в ухудшающейся кальпе соответствует своя форма прав-
ления в Японии. Данная периодизация имеет практическое (политическое) 
измерение и важна для понимания того, как Дзиэн интерпретировал прошлое 
и настоящее Японии, какие прогнозы на будущее делал. Дзиэн обосновывает 
легитимность вновь возникшей власти воинов и согласовывает ее с давно 
оформившейся системой дуального правления государей и представителей 
рода Фудзивара в качестве регентов (сэккан сэйдзи). 

Основания описанных выше четырех периодизаций различны, однако 
три из них созданы при едином методологическом подходе, обусловленном 
буддийской философией, буддийским пониманием мироздания и истории. 
При этом традиционное выделение трех периодов также включено в этот 
единый философский комплекс и привязано к другим видам периодизации, 
например, к периодам по состоянию буддийского учения. Подтвердим это 
следующей цитатой: 

                            
1 Согласно буддийской космологии, Южный континент, Джамбудвипа, один из четырех конти-

нентов в мировом океане вокруг горы Сумеру. 
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Считается, что до [государя] Кампё была древность, конец периода Ис-
тинного Закона1. [Государи] Энги и Тэнряку2 правили в конце этого периода, 
в начале средних веков; тогда случилось много хорошего и замечательного. 
От Рэйдзэй и Энью до правления бывших государей Сиракава и Тоба3 сердца 
людей, кажется, оставались прежними. С конца правления Го-Сиракава4 про-
изошло резкое ухудшение, и последние 10–20 лет стало совершенно невыно-
симо [8. С. 166]. 

Заключение 
В «Гукансё» содержится четыре периодизации: 1) семь периодов, выде-

ляемых по соотношению скрытых и явных принципов-дори; 2) три традици-
онно обозначаемых периода; 3) три периода, обусловленных состоянием 
буддийского учения; 4) четыре периода, зависящих от форм правления в 
Японии. Предлагаемые Дзиэном три периодизации обусловлены теоретиче-
ским анализом, традиционная периодизация – эмпирическим наблюдением. 
Собственные классификации Дзиэна созданы при едином методологическом 
подходе в контексте буддийской мысли. Основанием для них являются буд-
дийские космологические представления или состояние буддийского учения. 
В японской исторической науке сохраняется классификация с выделением 
периодов правления регентов, отрекшихся государей, воинского правления, 
однако эти периоды уже не имеют буддийского обоснования. Наличие не-
скольких периодизаций у Дзиэна обусловлено фокусом рассмотрения исто-
рических событий. 

Принципы периодизации в «Гукансё» демонстрируют влияние буддий-
ской философии на развитие исторической мысли в Японии. Исторический 
процесс у Дзиэна – это неотвратимый регресс, сочетающийся с циклично-
стью. Пестрые исторические события укладываются в тесное русло заранее 
созданной исторической теории. При этом каждая из периодизаций структу-
рирует ход исторического процесса в Японии в целях обоснования легитим-
ности воинского правления при верховной власти государя (и регента из рода 
Фудзивара при нем). Идея о неуклонной деградации в сочетании с циклами, 
общая для многих культур, уравновешивается оптимистичной ноткой именно 
японского буддизма. Его особенности (инкорпорация представлений о мест-
ных божествах) позволяют обосновать исключительность истории Японии и 
ее политического управления: обеспечение божествами некоторых периодов 
улучшения и власть одного государева рода под патронажем Аматэрасу. 
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This study analyzes the philosophical underpinnings of the periodization of Japanese history 
proposed by the Tendai monk Jien (1155–1225) in the early 13th century within the framework of 
Japanese Buddhism. The research is based on the historiosophical writing Gukanshō (c. 1221). In 
Gukanshō, Jien linked the idea of historical causation to Buddhism cosmology and offered a periodiza-
tion of his country’s history in terms of Japanese Buddhism. It is well known among Japanologists that 
Jien divided Japanese history into seven periods according to invisible and visible principles – dōri. 
After a textual analysis of Gukanshō, the author has concluded that invisible principles are rules de-
termined by the cosmic world order and visible principles are rules determined by the worldly power 
and order. The textual analysis allows distinguishing three other periodization schemes depending on 
various criteria: 1) three traditionally designated epochs (ancient times, recent ancient times, present 
days); 2) three periods corresponding to the three ages of the deterioration of the Buddhist Doctrine 
(The True Law, The Semblance Law, The Latter Day of the Law); 3) four periods due to the form of 
rulership (an emperor, an emperor and a regent, an ex-emperor, an emperor with a shogun and a re-
gent). The author shows that the four classifications do not conflict with each other. They are closely 
interrelated and organize historical data to legitimize the supreme power of the imperial house, the 
Fujiwara regency and the military rule. The traditional periodization is a simple scheme reflecting 
empirical observation. The three other schemes are based on the theoretical framework and shaped by 
the Buddhist cosmological worldview and the theory of the three ages of Buddhism. These three clas-
sifications create a causative context for historical events. They reveal the up-and-down course of 
Japanese history working towards degeneracy. The four forms of rulership are ways of adjusting to 
different stages of the deteriorating half of the kalpa. The traditional tripartite periodization is included 
in this philosophical system by being grounded on the doctrine of the three ages of Buddhism.  
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Проводится дистинкция между эпистемологическим и логико-семантическим обос-
нованием математического знания. Соответственно данной дистинкции проводится 
сравнительный анализ трансцендентального подхода Канта и логицизма Фреге  
в контексте вопроса о природе математических суждений. Логицизм представляет-
ся как способ преодоления некоторых частных идей Канта, но в то же время как 
несопоставимый с трансцендентализмом метод решения проблемы природы мате-
матики. 
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Работы Готлоба Фреге окончательно порывают с идеей связывать мате-
матические суждения и созерцания. В решении вопроса о природе математи-
ческих суждений для него познавательная значимость понятийного мышле-
ния превалирует над познавательной значимостью созерцаний. Философски 
примечательным замечанием Фреге является его указание на то, что чистое 
созерцание принципиально непередаваемо [1. С. 167]. В поисках критерия 
объективности Кант обращается к разуму и находит условия объективности 
знания в трансцендентальных способностях последнего. Так, условием объ-
ективности нашего знания о внешних предметах опыта, согласно Канту, яв-
ляется пространство как априорная форма чувственности: «...кроме про-
странства, нет ни одного другого субъективного и относящегося к чему-либо 
внешнему представления, которое могло бы считаться a priori объективным» 
[2. С. 70]. Но Фреге совершенно справедливо отмечает, что сопоставление 
образов, или созерцаний, принципиально невозможно, поскольку невозможен 
перенос субъективного опыта между индивидами. Однако нечто объективное 
в понимании пространства все же содержится «и объективным здесь является 
то, что закономерно, понятийно, выразимо суждением, что может быть вы-
ражено в словах» [1. С. 167]. Действительно, мы можем иметь совершенно 
различные и несопоставимые друг с другом представления и образы физиче-
ских предметов, находящихся в пространстве, но в то же иметь согласие от-
носительно истинностной оценки одного и того же набора суждений о про-
странстве. Именно это позволяет Фреге сделать вывод о том, что понятийное 
мышление имеет большее право на объективность, нежели созерцание, даже 
если последнее мы понимаем в расширенном Кантом смысле трансценден-
тальных форм чувственности. 

Согласно Фреге, увязывание математики с трансцендентальными фор-
мами чувственности, такими как пространство и время, оказывается нереле-
вантным вопросу о природе математических суждений. Последние в своем 
содержании ничего не говорят о времени, и обращение к внутреннему ощу-
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щению времени есть лишь описание субъективных условий понимания мате-
матического знания. При этом предполагается принципиальная возможность 
такого понимания и без обращения к пространственному или временному 
созерцанию, поскольку, как пишет Фреге, число приложимо только к поня-
тию, под которое уже подводится как пространственное и временное, так и 
непространственное и невременное [1. С. 189]. Именно поэтому, согласно 
Фреге, математика как строгая наука должна обращаться исключительно к 
анализу понятий, а не созерцаний, и указание на число должно содержать 
исключительно высказывание о понятии [1. С. 187].  

Фреге различает вопрос о том, каким образом формируется содержание 
суждения, от вопроса о том, каким образом мы оправдываем его истинность. 
Такой шаг вполне закономерен в рамках той семантической структуры, кото-
рую выделяет Фреге. Вместе с отказом от идеи, что знак и обозначаемое тож-
дественны друг другу, происходит осмысление того факта, что суждение в 
своей истинности не в меньшей степени, чем от собственного внутреннего 
содержания, зависит от других суждений, от контекста использования данно-
го языкового выражения. В соответствии с этим различение априорного и 
апостериорного, аналитического и синтетического он относил именно к во-
просу обоснования истинности суждения: «Когда предложение называют 
апостериорными или аналитическими в моем смысле, судят не о психологи-
ческих, физиологических и физических обстоятельствах, которые делают 
возможным образование содержания предложения в сознании, а также не о 
том, как другой, возможно ошибочно, приходит к тому, что он считает его 
истинным, но о том, на чем в самых глубинных основаниях покоится оправ-
дание признания за истинное» [1. С. 142]. Пол Бенацерраф указывает, что 
Фреге помещает как различие априорного и апостериорного, так и различие 
аналитического и синтетического на стороне обоснования знания с той це-
лью, чтобы решительно избавиться от возможности психологического объяс-
нения природы математики [3. С. 266–277]. Безусловно, в приведенном выше 
отрывке Фреге акцентирует свое внимание на неправомерность психологиче-
ского и исторического подходов в решении вопроса о природе знания. Одна-
ко вполне обоснованно его слова можно отнести и к кантовским попыткам 
объяснить природу математики с помощью обращения к трансценденталь-
ным способностям нашего разума.  

Трансцендентальный подход Канта предполагает обращение к внутрен-
ним мыслительным процессам, сопровождающим вынесение того или иного 
суждения. Однако Фреге подчеркивает различие между непосредственно 
знанием, которое может быть дано эксплицитно в виде определений и цепи 
выводов, которые приводят нас к убеждению в его истинности, и теми субъ-
ективными условиями, в которых происходит формирование, возникновение 
его содержания. Последнее не может касаться вопроса о природе знания, по-
скольку процесс формирования содержания знания не является частью само-
го знания. Уже однажды сформированное содержание знания остается тако-
вым и не утрачивает своего значения даже без обращения к способу его 
формирования. Именно это Фреге имеет в виду, говоря об объективности по-
нятия [1. С. 188]. Однако оценка или проверка знания на истинность может 
пролить свет на то, какую роль мы выделяем тому или иному суждению в 
контексте остального имеющегося у нас знания и в контексте нашего опыта. 
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Именно посредством обращения к цепи выводов мы в состоянии простроить 
те объективные (относящиеся к самому знанию), а не субъективные (относя-
щиеся к способу его формирования или понимания) связки между суждения-
ми, которые вынуждают нас принять суждение за истинное.  

Как пишет исследовательница М. Тробок, следует различать эпистемо-
логическое и логико-семантическое обоснование знания. Если первое прово-
дится путем обращения к процессу мышления, к сознанию субъекта, то вто-
рое рассматривает объективные условия истинности суждений и преследует 
цель сделать истинность пропозиций максимально очевидной путем строгого 
логического доказательства последних. Для Фреге характерен второй способ 
обоснования знания. Для иллюстрации данной дистинкции М. Тробок приво-
дит замечательную цитату Шапиро, который обращает наше внимание на то, 
что центральной проблемой поиска оснований математики является вовсе не 
вопрос о том, каким образом мы знаем, что 5 + 7 = 12. Мы знали эту арифме-
тическую истину задолго до возникновения вопроса об основаниях матема-
тики. Как отмечает Шапиро, наше знание, или скорее даже понимание, ариф-
метики не нуждается в поиске его логико-семантического обоснования, в тех 
логических доказательствах и определениях, которые пытается проводить в 
своих работах Фреге. Интерес Фреге заключается исключительно в выявле-
нии лежащих в основании математики объективных отношений между про-
позициями [4. P. 22–23]. Поэтому, как верно указывает М. Тробок, Фреге 
предлагает не объяснение того, как мы «схватываем» математические объек-
ты посредством интуиции или созерцания, а решение вопроса о том, что 
именно обеспечивает строгость и точность математического знания [5. P. 86]. 
Как пишет сам Фреге: «Не следует принимать описание того, как возникает 
представление, за определение, не следует принимать указание на душевные 
и телесные условия, приводящие предложение к сознанию, за доказательство, 
и не следует смешивать процесс, в котором предложение становится мысли-
мым, с его истинностью!» [1. С. 136]. 

Однако при проведении доказательства арифметических суждений для 
Фреге присуще стремление обращаться исключительно к законам логики. 
Поэтому сложно согласиться с мыслью, что исследование Фреге вовсе не 
имело эпистемологической мотивации. Зачем тогда искать основания ариф-
метики в логических законах, откуда в работах Фреге идея редукции матема-
тики к логике? Объяснение математики через логику имеет свой эпистемоло-
гический мотив. Фреге надеется на то, что в своем основании математика 
будет иметь столь же ясный предмет, как и логика, а именно априорные за-
коны мышления. Для Фреге логика представляет собой набор определений и 
правил, касающийся сугубо связи понятий и суждений друг с другом. Опре-
деления в логическом смысле лишь устанавливают значение выражения и 
при этом не утверждают никакой наблюдаемый факт. Соответственно этому, 
он осторожно, но прямо говорит о том, что логика представляет собой законы 
мышления, указывая на непсихологический характер последних [6. С. 28].  

Логика для Фреге действительно является «третейским судьей», как пи-
шет М. Тробок [5. P. 86]. Редукция математических суждений к логике поз-
волила бы ясно очертить область математики, а именно математика пред-
ставлялась бы как априорный и истинный способ связи понятий и суждений 
друг с другом. Так, он пишет, что нет ничего невозможного в том, чтобы за-



 Различия в понимании природы математических суждений у И. Канта и Г. Фреге 129 

 

коны чисел относились к ряду истин, которые обосновываются посредством 
одного лишь мышления [1. C. 158]. И в том случае, если бы удалось доказать, 
что арифметические суждения относятся к законам логики, «как теоремы от-
носятся к аксиомам геометрии», пишет Фреге, «не удержалось бы широко 
распространенное пренебрежение аналитическими суждениями и сказка о 
непродуктивности чистой логики» [1. C. 159]. Очевидно, что Фреге идет 
дальше Канта, замечая необходимость обоснования априорной и аналитиче-
ской природы математики. Однако несмотря на то, что данное обоснование 
Фреге решает провести путем поиска объективных оснований математики, 
корни этого решения лежат в эпистемологическом убеждении в априорной и 
аналитической природе логики. Идея редукции математики к логике появля-
ется не как результат некоторой очевидности, что логика и математика в сво-
ем объективном содержании суть одно и то же, а в результате догматической 
интерпретации логики как априорных законов мышления. В случае, если бы 
технически удалось провести доказательство того, что математика является 
объективным продолжением логики, согласно Фреге, был бы получен ответ и 
на эпистемологический вопрос о природе математического знания. 

В соответствии со всем вышесказанным становится очевидным, почему 
Фреге увязывает понятия априорности и апостериорности, аналитичности  
и синтетичности суждений со способом их доказательства: «Теперь это зави-
сит от того, чтобы найти доказательство и свести математическую истину  
к первичным истинам. Если на этом пути наталкиваются только на общие 
логические законы и определения, то обладают аналитической истиной,  
причем предполагается, что при рассмотрении указаны также и предложения, 
от которых возможно зависит допустимость определения. Но если невозмож-
но провести доказательство без использования истин, не имеющих общей 
логической природы, но относящихся к особой области науки, то предложе-
ние является синтетическим. Для того чтобы истина была апостериорной, 
требуется, чтобы ее доказательство не удавалось без ссылки на факты;  
т.е. на недоказуемые истины, не обладающие всеобщностью, которые содер-
жат высказывание об определенных предметах. Если, наоборот, возможно 
провести доказательство всецело из общих законов, которые сами не спо- 
собны и не нуждаются в доказательстве, то истина является априорной» [1. 
С. 142]. 

Необходимо заметить, что в данных определениях речь идет не просто о 
суждениях, как было в работах Канта, а об априорных, апостериорных, ана-
литических и синтетических истинах. Это в очередной раз подчеркивает те 
ограничения, которые накладывает Фреге на обсуждаемое проблемное поле. 
Для него априорная ошибка это такой же абсурд, как и голубое понятие [1. 
С. 142]. Как указывает Тайлер Бёрдж, Фреге в своих работах сфокусирован на 
дедуктивном доказательстве суждений из самоочевидных пропозиций, кото-
рое просто не может привести к ошибке [7. P. 358]. Также Т. Бёрдж отмечает 
другое отличие в объяснениях понятия априорности у Фреге и Канта, заклю-
чающееся в том, что Фреге не упоминает в своем определении чувственный 
опыт, а характеризует априорность в терминах всеобщности посылок, из ко-
торых доказывается суждение [7. P. 365]. Действительно, в его определении 
эксплицитно не указано, что априорное знание не зависимо от чувственного 
опыта. Однако если обратиться к § 17 «Основоположений арифметики», то 
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станет очевидно, что дедуктивное доказательство суждений для Фреге озна-
чало обоснование последних посредством чистого мышления и вне зависи-
мости от наблюдаемых фактов. В совокупности с замечанием Бёрджа о том, 
что, акцентируя свое внимание на понятии доказательства в определении 
априорных и апостериорных истин, Фреге имеет в виду дедуктивное доказа-
тельство, следует сделать вывод о том, что для Фреге так же, как и для Канта, 
априорное знание – это знание независимое от опыта. 

Однако Тайлер Бёрдж очень тонко отмечает принципиальную разницу 
подходов Канта и Фреге в определении априорного знания. Эта разница  
заключается не только в том, что для Фреге понятие априорности эксплици-
руется в терминах доказательства и самоочевидных истин, а для Канта, вдо-
бавок к этому, еще и с помощью обращения к трансцендентальным способ-
ностям разума. В работах Фреге априорность связывается исключительно с 
доказательством суждений из самоочевидных положений, истинность кото-
рых не зависит от сознания субъекта и содержится в пропозициях сама по 
себе. Даже догматическое убеждение Фреге в том, что логика представляет 
собой законы мышления, не противоречит такой интерпретации априорности, 
поскольку задача логики, с его точки зрения, заключается в обнаружении за-
конов истинности, экспликации априорных правил для признания суждения 
истинным, но не объяснение природы самой истины. Истинность суждений 
полностью независима от сознания или мышления познающего субъекта, а 
быть априорно обоснованным в своем суждении для Фреге означает лишь 
следовать дедуктивному выводу с пониманием. В работах же Канта само до-
казательство математических суждений должно включать в себя обращение к 
субъекту и не может быть представлено в виде цепи умозаключений. Транс-
цендентальные формы чувственности позволяют проводить обоснование ма-
тематических суждений с помощью обращения к созерцанию, которое прин-
ципиально не может быть выражено в виде набора пропозиций. Сама 
структура математического доказательства в интерпретации Канта содержит 
в себе существенную ссылку на априорные способности нашего разума. В то 
время как для Фреге доказательство представляет собой неизменную и объ-
ективную последовательность истин, фундаментально независимых от мыш-
ления субъекта [7. P. 363–364]. Это замечание отчетливо перекликается с 
дистинкцией эпистемологического и логико-семантического обоснования 
знания, которую предлагает М. Тробок. 

Что касается всеобщности посылок, из которых должно осуществляться 
доказательство априорных суждений, то Бёрдж в своей работе, посвященной 
понятию априорности у Фреге, пытается подчеркнуть, что Фреге рассматри-
вает всеобщность в качестве универсальной квантификации [7. P. 369]. Исти-
на априорна в том случае, когда ее конечные основания, во-первых, выраже-
ны в форме суждения при помощи логического квантора всеобщности и, во-
вторых, сами по себе являются самоочевидными истинами. Однако кажется 
достаточно сложным провести тонкую грань между формальным требовани-
ем использовать квантор всеобщности и неформальным объяснением все-
общности суждений, которое присуще работам Фреге. Так, в определении он 
использует понятие «общих логических законов», из которого не совсем яс-
но, что Фреге ограничивает область априорных истин именно суждениями с 
универсальной квантификацией. Всеобщность априорных истин, понимаемая 
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Фреге как независимость от фактов, вполне может быть сравнима с абсолют-
ной всеобщностью Канта, которую он противопоставлял всеобщности слу-
чайной, эмпирической. Также слова Фреге об априорных истинах, которые 
«не нуждаются в доказательстве», можно интерпретировать схожим по смыс-
лу с кантовским понятием необходимости образом. Получается, что ключе-
выми характеристиками априорных истин, несмотря на обращение Фреге не 
непосредственно к суждениям, а к способу их доказательства, остаются необ-
ходимость и всеобщность оснований, с помощью которых это доказатель-
ство проводится. 

Однако определения аналитических и синтетических истин, выдвигае-
мые Фреге, сильно разнятся с определениями, которые дает Кант. В первую 
очередь Фреге обращается к критике кантовского определения априорных 
синтетических суждений, которое обозначает два отличающих признака по-
следних: синтетические суждения являются расширяющими и основываются 
на априорном созерцании [2. С. 47–48]. Во-первых, Фреге выступает против 
понимания синтетических суждений как расширяющих изначальный смысл 
входящих в него понятий, поскольку аналитические суждения точно так же 
справляются с данной функцией: «То, что из них можно вывести, обозревает-
ся не с самого начала; при этом не просто из сундука снова извлекается то, 
что там схоронилось. Такие выводы расширяют наше знание, а поэтому, их, 
следуя Канту, нужно считать синтетическими; и все-таки их можно доказать 
чисто логически, и они к тому же аналитические. Действительно, они содер-
жатся в определениях, но не как бревна в доме, а как растения в семенах. Ча-
сто несколько определений используется для доказательства предложения, 
которое, таким образом, не содержится в них по отдельности и все же выте-
кает из них всех в совокупности» [1. C. 222]. Как пишет Бёрдж, Кант понимал 
анализ как процесс разбиения понятия или суждения на составные части. Для 
Фреге же анализ представлял собой поиск канонического доказательства 
суждения из базовых логических аксиом. Поэтому Фреге отрицает понятие 
аналитичности, определяемое с помощью отсутствия содержания суждения, 
и в своем определении напрямую увязывает это понятие с логикой [7. P. 356]. 
Во-вторых, если понимать синтетические суждения исключительно как суж-
дения, основанные на созерцании, то Фреге готов согласиться с выводом 
Канта об априорной и синтетической природе некоторых геометрических 
положений. Но, безусловно, он не готов признать все математические сужде-
ния синтетическими истинами: «Если Кант и заблуждался относительно 
арифметики, то для его заслуг, я думаю, это не существенный ущерб. Дело в 
том, что существуют синтетические суждения a priori; а встречаются ли они 
только в геометрии или также и в арифметике менее значимо» [1. С. 223].  

Мы можем выразить определения априорных и апостериорных, аналити-
ческих и синтетических истин Фреге следующим образом. Аналитические 
истины вытекают из общих логических законов и определений. Априорные 
истины вытекают из общих законов, которые не нуждаются в доказательстве, 
вне зависимости от того, являются ли они логическими или нет. Соответ-
ственно, все аналитические истины, согласно Фреге, являются априорными. 
При этом некоторые априорные истины не являются аналитическими. Так, 
истины геометрии являются априорными и синтетическими. Определения 
апостериорной и синтетической истин даются от обратного. 
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Обращая внимание на данные определения и проделанный сравнитель-
ный анализ подходов Фреге и Канта в решении вопроса о природе математи-
ческого знания, можно сделать несколько выводов. В первую очередь стоит 
отметить, что работы Фреге действительно означают некоторую смену пара-
дигм в рамках философского вопроса о природе математических суждений. 
Проблема природы математики переводится им из области эпистемологии в 
область логического доказательства математических суждений. В отличие от 
подхода Канта подход Фреге не предполагает обращения к субъективным 
условиям возможности познания, а выдвигает требование поиска объектив-
ных взаимосвязей пропозиций друг с другом. Однако неверно утверждать, 
что Фреге вовсе отказывается от философской интерпретации роли матема-
тики и логики в познании и оставляет вопрос о природе последних исключи-
тельно в сфере математического доказательства. Идея редукции математики к 
логике имеет свой эпистемологический мотив. Если для Канта в качестве 
априорного знания со всей очевидностью выступает математика, то для Фре-
ге с той же непосредственной очевидностью в такой роли выступает логика. 
Его идея заключается в том, что математика аналогично логике применима 
исключительно к понятиям и является знанием о связи последних друг с дру-
гом. Применимость математики в описании физической реальности в таком 
случае объяснялась бы корректным подведением предметов опыта под под 
математические понятия и не более того. Понятие аналитичности, которое 
напрямую увязывается Фреге с понятием общих логических законов, являет-
ся следствием его эпистемологического и догматического убеждения в апри-
орной и аналитической природе логики. 

В связи с тем, что Фреге задает совершенно новый способ философского 
рассуждения над вопросом о природе математических суждений, можно го-
ворить о том, что логицизм является равноценной трансцендентализму фило-
софской традицией. Поэтому неверно интерпретировать логицизм Фреге как 
преодоление трансцендентализма Канта. Трансцендентальный метод в рам-
ках проблемы природы математики, вероятно, имеет место быть в качестве 
решения эпистемологического вопроса о том, каким образом мы познаем или 
понимаем математические суждения. Работы Фреге позволяют провести раз-
личие между проблемой природы математического знания и проблемой объ-
ективных оснований математики. Именно для последней характерно прове-
дение логического доказательства математических суждений с целью 
эксплицировать объективные предпосылки последних. Очевидно, метод 
трансцендентальной философии в рамках такой узкой задачи оказывается 
неприменимым. Тем не менее, Фреге в своих работах проводит последова-
тельный отказ от некоторых частных идей Канта. Его критика обоснования 
математического знания посредством пространства и времени и его требова-
ние обращения внимания на способ доказательства математических сужде-
ний, безусловно, видоизменяют и заменяют определения априорного, апосте-
риорного, аналитического и синтетического знания, данные Кантом. 
Внимательная критика различных эпистемологических моделей, объясняю-
щих природу математики, и убеждение в тесной связи логики и мышления 
вместе с новаторской идеей редукции математики к логике делают Фреге 
срединным персонажем в истории философии, который связывает между со-
бой классическую и аналитическую традиции. 
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The article presents a comparative analysis of the views of Frege and Kant on the nature of 
mathematical propositions. The author of the article puts the distinction between the epistemological 
and logico-semantic justification of knowledge as the basis for comparing Kant’s transcendental ap-
proach and Frege’s logicism. The first is carried out by referring to the process of thinking and to the 
subject’s mind. The second considers the objective conditions for the truth of propositions and aims to 
make the truth of propositions as obvious as possible by the rigorous logical proof of the latter. In 
Kant’s interpretation, the structure of the justification of mathematical knowledge contains an essential 
reference to the a priori faculties of our reason. Frege’s interest lies in revealing the objective relations 
between propositions that lie in the foundation of mathematics. For Frege, the proof of mathematical 
propositions must be an invariable and objective sequence of truths that are fundamentally independent 
of the subject’s thinking. However, Frege tends to refer exclusively to the laws of logic in the proof of 
arithmetic propositions. Such an explanation of mathematics through logic has its own epistemological 
motive. Frege hopes that mathematics, as well as logic, will have a priori laws of thought as its subject. 
If it were technically possible to prove that mathematics is an objective extension of logic, the episte-
mological question about the nature of mathematical knowledge would also be answered. Obviously, 
the method of transcendental philosophy is not applicable to such a narrow task. However, it is wrong 
to interpret Frege’s logicism as overcoming Kant’s transcendentalism. The transcendental method, 
within the framework of the problem of the nature of mathematics, probably has a place, but only as a 
solution to the epistemological question of how we know or understand mathematical judgments. Nev-
ertheless, Frege’s works consistently reject some of Kant’s particular ideas. His criticism of the idea of 
justifying mathematical knowledge by appealing to space and time, and his demand to pay attention to 
the proof of mathematical propositions certainly modify and replace the definitions of a priori, a poste-
riori, analytical, and synthetic knowledge given by Kant. 
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Введение 
Максим Максимович Ковалевский – известный русский ученый-социо-

лог, историк, экономист и правовед, антрополог и общественный деятель. Он 
был профессором Московского, Санкт-Петербургского (Петроградского)  
и нескольких европейских университетов, преподавал на Высших женских 
(Бестужевских) курсах в Москве (1906–1916), участвовал в создании Москов-
ского городского народного университета имени А.Л. Шанявского, при его 
участии был создан Психоневрологический институт (1907). М.М. Ковалев-
ский был действительным членом Российской академии наук, членом ряда 
научных обществ. В 1906 г. был избран в I Государственную Думу, являлся 
членом Госсовета, а также одним из ведущих публицистов журнала «Вестник 
Европы». Обладая энциклопедическими знаниями, Ковалевский сумел интегри-
ровать в своем научном наследии почти все социогуманитарные науки [1, 2]. 
Современники называют его центральной фигурой духовной жизни России 
рубежа XIX–XX вв. 

М.М. Ковалевский внес огромный вклад в развитие европейской и отече-
ственной социологии, ее институционализацию [3–6]. Он является основате-
лем особого направления в науке – генетической социологии. Вклад этого 
выдающегося ученого в развитие науки трудно переоценить. Творчество Ко-
валевского обширно и разнообразно, представлено более чем в 670 работах. 
В настоящее время научное наследие автора вызывает большой интерес, 
огромное количество трудов посвящено исследованию творчества этого из-
вестного русского ученого, имевшего широкий спектр интересов [7]. Кова-
левский внес большой вклад в разработку не только самых разных социоло-
гических, но и политических проблем [8–10]. Вместе с тем ряду вопросов, на 
наш взгляд, в настоящее время уделено недостаточно внимания.  
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В числе наименее изученных остается проблематика положения женщины  
в обществе, учитывая известные заслуги ученого в области развития концеп-
ции эволюции семьи и семейных взаимоотношений. 

М.М. Ковалевский: теория семьи и положение женщины  
в обществе 

Огромный вклад вносит Ковалевский в разработку теории семьи, чему 
посвящен ряд трудов в этой области, среди которых можно особенно отме-
тить работы «Очерк происхождения и развития семьи и собственности», 
«Современный обычай и древний закон» и второй том фундаментального 
труда «Социология. Генетическая социология или учение об исходных  
моментах в развитии семьи, рода, собственности, политической власти и 
психической деятельности». Ковалевский не был исключительно кабинетным 
ученым, он совершил несколько этнографических и археологических экспе-
диций на Кавказ в 1883, 1885, 1887 гг. Проявляя особый интерес к этногра-
фии, участвуя в экспедициях, ученый стал первым русским социальным и 
культурным антропологом [11]. Опираясь на большое количество собранных 
данных, он и опубликовал такие работы, как «Первобытное право», «Совре-
менный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-
сравнительном освещении», «Закон и обычай на Кавказе» [12–14]. На осно-
вании анализа этих работ можно составить представление не только о про-
цессах эволюции семьи и семейных взаимоотношений, но также и о положе-
нии женщины в обществе в исторической перспективе. 

В 1895 г. была опубликована работа «Очерк происхождения и развития 
семьи и собственности» [15]. Русский социолог и историк проводит глубокий 
анализ брачно-семейных отношений в разные периоды человеческого обще-
жития, начиная с древнейшей эпохи. Труд Ковалевского представляет огром-
ный интерес для современной науки, поскольку он демонстрирует пример 
удачного сочетания конкретно-исторических исследований и социологиче-
ского анализа. Одной из основных заслуг социолога оказалась осуществлен-
ная им возможность показать универсальность родового строя, матриархата, 
семейной и соседской общин. Вместе с тем чаще данная работа рассматрива-
ется исключительно с точки зрения вклада ученого в развитие теории семьи в 
рамках эволюционного подхода. 

М.М. Ковалевский одним из первых сумел осуществить социологиче-
ский анализ системы матриархата, возникновения системы патриархата и его 
воспроизводства. Русский ученый прочел серию лекций в Стокгольмском 
университете, посвященную всестороннему рассмотрению проблемы проис-
хождения и развития семьи и собственности, опубликованную позже в спе-
циальном очерке. Данная работа логически взаимосвязана с другими извест-
ными трудами социолога: «Общинное землевладение, причины, ход и 
последствия его разложения» (1879), а также с серией его многочисленных 
статей, опубликованных в «Юридическом вестнике». На основании богатых 
этнографических, исторических и юридических данных русский социолог 
дает ответ на актуальные вопросы о существовании матриархата у арийцев, 
доказывает преемственность трех фаз развития матриархальной, патриар-
хальной и индивидуальной семьи. Опираясь на примеры из жизни различных 
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народов в разные времена, социолог анализирует эти периоды развития, уде-
ляя особое внимание причинам эволюции семьи и собственности. 

М.М. Ковалевский подтверждает, что рассматриваемая эволюция совер-
шается у народов, принадлежащих к разным расам и исповедующих разные 
религии. Ученый описывает медленное и постепенное установление власти 
мужа и отца в матриархальном обществе. Творчество Ковалевского в целом 
отличает универсальный подход к изучению общества. Следует отметить 
особенности исследовательского метода, выбранного социологом. Речь идет 
об использовании историко-сравнительного метода, ориентированного боль-
ше на выявление сходства, чем выделения различий изучаемого явления; эт-
нографического метода, играющего вспомогательную роль по отношению к 
историческому; а также о необходимости использования так называемого 
метода переживаний, состоящего в изучении настоящего быта с целью от-
крыть в нем следы прошлого. Третьему методу, методу переживаний, 
М.М. Ковалевский придает особое значение, поскольку он играет большую 
роль при исследовании древнейшего социального порядка и заполняет тем 
самым пробелы двух других принятых методов исследования, давая возмож-
ность восстановить все стороны общественной жизни на разных ступенях его 
развития, учитывая подробности, превращая социологические данные в 
наиболее точные.  

Использование этих методов оказалось полезным эвристическим ин-
струментом в том числе и в области изучения положения женщины в обще-
стве. М.М Ковалевский критикует, утвердившиеся на тот момент в науке 
представления о существовании в древние времена патриархальной семьи и 
показывает, что на ранних ступенях развития общества существовала матри-
архальная семья. При этом социолог указывает на объективные сложности 
познания предмета, учитывая, что социальное и интеллектуальное состояние 
современного человека является отличным, неспособным в должной мере 
понять истинный смысл первобытных цивилизаций. В первой лекции пред-
ставленного курса М.М Ковалевский утверждает, что «в начале человеческо-
го общежития семья вовсе не была индивидуальной четой, какой она являет-
ся в настоящее время. Она состояла из целой группы лиц, носивших одно и 
то же имя, вступавших в брак согласно принципам экзогамии и сообща обла-
давших своими женами» [15. С. 27]. Такую утробную и экзогамную семью, 
которая признает только групповой брак русский социолог называет матри-
архатом, составляющим первобытную фазу семейной организации, продол-
жением которой становится патриархат. Для такого типа семьи не характерен 
пожизненный брак, а также власть мужа и отца. Ученый отмечает необходи-
мость обоснования матриархальной теории фактами из сравнительной исто-
рии права различных народов. Выводы о существовании матриархальной се-
мьи заключаются в том, что неправомерно утверждать коренное различие 
развития семьи у наиболее цивилизованных представителей человечества и у 
дикарей или варваров. М.М. Ковалевский рассматривает причины разложе-
ния первобытной семьи и процесс самопроизвольного зарождения супруже-
ской и отцовской власти. Проблема установления патриархата является од-
ной из основных в современной теории феминизма. Рассматривая 
патриархальную систему как исторически первую структуру господства и 
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подчинения, теоретики феминизма называют ее наиболее фундаментальной 
структурой подавления, базовой моделью доминирования в обществе. 

Ковалевский выделяет одну из важнейших особенностей индивидуальной 
семьи – власть над детьми принадлежит в ней не одному отцу, а обоим роди-
телям. «Происхождение материнской власти тесно связано с высвобождени-
ем жены из-под власти мужа и с той все более и более заметной ролью, кото-
рую она начинает играть с самого зарождения индивидуальной семьи. В тот 
момент, когда муж перестал быть ей господином и сделался равным ей ли-
цом, в отношениях между родителями и детьми должна была произойти глу-
бокая перемена» [15. С. 117]. Автор отмечает, что начиная с XVI в. мы посто-
янно встречаем указания на равенство прав мужа и жены по отношению к 
детям. 

Результатом многовекового прогресса семьи, по мнению русского учено-
го, является замена идеи неограниченной власти и абсолютного права мыс-
лью о договоре и взаимной обязанности. «Ограничение отцовского и супру-
жеского произвола, расширение прав жены и охрана детских интересов, 
отнюдь не служа к гибели семьи, лишь возвысили ее нравственный уровень. 
Повсюду она или уже сделалась, или стремится сделаться поприщем для про-
явления наших наиболее благородных и возвышенных чувств. Все более и 
более проникаясь духом свободы и равенства, она может обеспечить в насто-
ящее время как той, так и другой стороне полное развитие ее способностей и 
даже дать им новый стимул для деятельности – чистую привязанность, осно-
ванную на обоюдном уважении, постоянном обмене услуг и нравственной 
солидарности» [15. С. 123]. 

В целом, рассуждая о положении женщины в обществе, Ковалевский не 
склонен был подчеркивать ее подчиненное или даже порабощенное положе-
ние, как это делали другие отечественные и зарубежные мыслители, напри-
мер, А.П. Щапов, Л.И. Петражицкий [16, 17], Дж.Ст. Милль, хотя, безуслов-
но, его исследования указывают на гендерное неравенство. Скорее, наоборот, 
ученый обращает внимание на относительную автономию женщины в про-
цессе развития семьи. Главной тенденцией при этом является обретение 
женщиной все большей свободы, что связано с объективным ходом развития 
общества. 

Вопрос женской эмансипации отражен также в других работах ученого. 
В четвертой главе второго тома фундаментального труда «Социология», ко-
торая называется «Исходные моменты в развитии человеческой семьи», с 
точки зрения генетической социологии, как науки о происхождении обще-
ственных институтов, рассматриваются возможные различия развития семьи 
и положения женщин в обществе «у наиболее цивилизованных представите-
лей человечества и у дикарей или варваров» [18. С. 90]. 

Во-первых, автор подвергает сомнению распространенное мнение о том, 
что первобытному человеку было свойственно подчиненное положение жен-
щины, даже если учитывать факт большего признания в это время физиче-
ской силы. Ученый пишет: «То обстоятельство, что первобытному охотнику 
и рыболову нередко приходилось оставлять попечение об очаге матери своих 
детей, или жить в доме ее родителей, достаточно объясняет причину, по ко-
торой те права жизни и смерти, изгнания и продажи, какие принадлежали 
мужу по отношению к жене в эпоху совершенного упрочения патриархаль-
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ной семьи, были неизвестны первобытным звероловам и рыболовам. Поэто-
му, я не могу согласиться с мнением Гроссе, что женщина у них не более, как 
домашнее животное» [18. С. 78]. В качестве доказательства приводятся мно-
гочисленные примеры из истории, собственного опыта сравнительных этно-
графических исследований, подтверждающие точку зрения ученого. Кова-
левский доказывает, что часто у «дикарей… весьма распространена система 
считать родство не по отцу, а по матери, – обстоятельство, благодаря которо-
му связь ребенка со старшим братом матери, иначе говоря, с материнским 
дядей теснее его связи с отцом. Имя, а иногда и имущество, передается от 
материнского дяди к племяннику, а не от отца к сыну» [18. С. 2]. Широко 
используются данные, полученные в ходе экспедиции на Кавказ. Русский 
ученый разрушает представление о семье дикарей-охотников, как о постро-
енной на принципе единоженства, редко нарушаемого полигамией и связан-
ного с совершенным бесправием супруги по отношению к мужу. 

Во-вторых, социолог сравнивает процессы развития семьи у древних се-
митских народов и древнеарийских. Приводится множество исторических 
фактов, подтверждающих предположение автора о том, что и те и другие 
проходят идентичный путь развития. На основании своих наблюдений автор 
приходит к следующему выводу: «Семиты и арийцы следовали в своем обще-
ственном развитии по тому же пути, что и другие расы. Подобно Океанийцам и 
Краснокожим, они начали с матриархата, следы которых сохранились в их 
древнейшем праве и народном эпосе. По нашему мнению, должно оставить вся-
кую мысль о коренном различии в развитии семьи у наиболее цивилизован-
ных представителей человечества и у дикарей или варваров» [18. С. 90]. 

На основе указанных фактов можно сделать вывод о том, что изменение 
положения женщины в обществе, как и развитие семьи в целом в истории, 
проходило эволюционным путем и не имеет значительных отличий у древних 
семитских и древнеарийских народов. Кроме того, можно заметить, что в 
своих научных трудах положение женщины не рассматривалось ученым вне 
рамок семьи, а система патриархата, по его мнению, не является действую-
щей и основной моделью доминирования в обществе. 

М.М. Ковалевский и «женский вопрос»  
в Государственной Думе 

В 1905 г. российское общество широко обсуждало идею национального 
парламента, передовые женщины России начали вести активную борьбу за 
право участвовать в выборах в I Государственную Думу. Женщины видели 
единственный путь решения «женского вопроса» путем получения возмож-
ности повлиять на принятие Государственной Думой справедливых законов. 
Самые известные женские организации того времени приняли участие в об-
ширной дискуссии и выработке способов решения проблемы: Русское жен-
ское взаимно-благотворительное общество, Союз равноправности женщин 
(СРЖ), Женская прогрессивная партия [19]. 

М.М. Ковалевский оказался одним из депутатов высокого собрания, 
участвовавшим в обсуждении проблемы. Он был избран членом I Государ-
ственной Думы от Харьковской губернии. Депутаты Государственной Думы 
этого времени еще не имели достаточного опыта работы, они только начина-
ли осмысливать принципы и порядок функционирования высокого собрания. 
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Историки отмечают недостаточную подготовку депутатов в области законо-
дательного творчества и развития права, существовавшего наряду с осозна-
нием необходимости активизации деятельности в области принятия решений 
государственного уровня. Участие русского ученого в Государственной Думе 
оказалось особенно ценным, поскольку он владел обширными знаниями в 
области истории и юриспруденции, а также способностью объяснять и убеж-
дать слушателей. Выступления Ковалевского в Думе всегда были построены 
на богатом историческом материале, по всем возникающим вопросам он при-
водил известные ему примеры из истории действующего законодательства и 
опыта парламентаризма разных стран: Англии, Франции, Америки. 

В июне 1906 г. состоялось заседание Думы, на котором одним из вопро-
сов, вызвавших самые бурные дебаты, стал вопрос о политическом равнопра-
вии женщин. Ряд депутатов выступили за допуск женщин к получению обра-
зования, занятию государственных должностей, среди которых был один из 
известнейших русских правоведов Лев Ильич Петражицкий. Однако были и 
те, кто выступил против предоставления женщинам прав, равных тем, кото-
рыми обладали мужчины. Среди высказавшихся против оказались и правые 
депутаты, и некоторые политики, называвшие себя либералами. Против жен-
ской эмансипации выступил и профессор Ковалевский, бывший в это время 
лидером Партии демократических реформ. По мнению уважаемого ученого, 
равные права предполагают и равные обязанности, а поскольку женщины не 
несут воинскую повинность, они не могут рассчитывать на уравнивание в 
правах. В своем выступлении Ковалевский отметил: «Мы будем считаться с 
невыгодными последствиями признания принципа, что мужчины и женщины 
в правах равны. Ведь равные права предполагают равные обязанности. Сей-
час же возникает поэтому вопрос о том, распространим ли мы на женщин и 
воинскую повинность, образуем ли мы корпус амазонок или нет? По всей 
вероятности, никто не собирается образовывать корпуса амазонок. Придется 
на этот счет сделать ту же поправку, которую англичане сделали со времен 
Елизаветы и первых кодификаторов общего земского права, в том числе 
судьи Кока. Англичане выражают это известным афоризмом: парламент все 
может сделать, но он не может обратить мужчину в женщину и женщину в 
мужчину» [20]. 

С Ковалевским были солидарны: Пёрт Александрович Гейден – тайный 
советник и известный российский судебный общественный и политический 
деятель; Дмитрий Иванович Шаховский – князь, общественный и политиче-
ский деятель, внук декабриста, член Конституционно-демократической пар-
тии, либерал; крестьянин, волостной судья, Филипп Александрович Кругли-
ков, выступивший по вопросам всеобщего избирательного права и 
гражданского равенства и многие другие. Депутаты считали необходимым 
отложить решение вопросов, связанных с предоставлением избирательных 
прав для женщин. «Как заявил октябрист граф П.А. Гейден, надо сначала са-
мим мужчинам привыкнуть к парламентской деятельности. Мнение основной 
массы российского крестьянства, „воплотившее в себе инерцию обыватель-
ского сознания“, выразил депутат от Воронежской губернии Кругликов: 
„Женщины у нас не для избирательного права. Женщины у нас для того, что-
бы смотреть за хозяйством, чтобы смотреть за детьми и за печкой“» (цит. по: 
[19. С. 39]). Ф.А. Кругликов обратил внимание депутатов на их общую недо-
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статочную осведомленность о жизни крестьян в целом, их быте и укладе кре-
стьянской семьи. Депутат Гейден поддержал и развил объяснения Ковалев-
ского относительно равных прав мужчин и женщин, указывая на особую 
важность и сложность проблемы, которая требует осторожного и основатель-
ного подхода, поскольку она связана с изменениями законодательства «девя-
ти томов Российской Империи». Гейден и Ковалевский указывают на чрез-
вычайную сложность проблемы прав женщин, требующей пересмотра 
семейного права, права крестьянского имущества и других.  

Как политик, Ковалевский не поддержал идею политического равнопра-
вия женщин, возможно считая принятие такого решения преждевременным. 
Русский ученый был солидарен с другими депутатами, отмечающими необ-
ходимость фундаментального пересмотра российского законодательства в 
целом для принятия решения о политическом равноправии женщин. Профес-
сор высказывался за проведение в отечественном законодательстве такого 
равенства, однако это потребует, по его мнению, тщательной проработки за-
конопроектов, включающих отмену сословности в Российской империи, 
уравнивание в правах национальностей, вероисповеданий и многое другое.  

М.М. Ковалевский и женское образование: практика  
и публицистика 

М.М. Ковалевский был известен не только в России, но и в Европе. До 
1887 г. ученый читал лекции по конституционному праву в Московском уни-
верситете, но ему запретили преподавать, и следующие 15 лет он был вы-
нужден жить за границей, читал курсы в известных университетах Европы, в 
Париже, Оксфорде, Брюсселе, Стокгольме и других городах, сочетая препо-
давательскую деятельность с литературной и научной. Вернувшись через 
15 лет в Россию, Ковалевский преподавал на Высших женских курсах, читал 
курс по истории демократических доктрин. Сохранились воспоминания вы-
пускниц юридического факультета, поступивших в 1915 г., которые высоко 
ценили и уважали известного ученого, поэтому слушать его приходили кур-
систки разных факультетов, в результате чего залы, в которых проходили 
лекции, были переполнены желающими обучаться. Слушательницы чувствова-
ли гордость и выражали почтение известному социологу, историку, юристу, 
общественному и государственному деятелю, выступающему перед ними.  

Вопрос о женском образовании и особенно высшем на рубеже XIX–
XX вв. стоял особенно остро [21, 22]. Во второй половине XIX в. проявляется 
активное стремление женщин к получению такого образования. Широкий 
спектр причин оказал влияние на это стремление, среди которых можно от-
метить экономические, психологические и демографические факторы. Исто-
рики и социологи достаточно хорошо изучили проблему формирования жен-
ского образования в России данного периода. Среди наиболее значимых 
факторов, сыгравших огромную роль в становлении этих процессов, оказа-
лись экономические, вызванные изменениями в хозяйстве страны, произо-
шедшими во второй половине XIX в.  

Многие русские мыслители поддерживали идею необходимости предо-
ставления возможности для женщин получить образование, среди которых 
были не только ученые историки, правоведы, экономисты, философы, социо-
логи, но также писатели, публицисты.  



142 С.А. Батуренко 

 

В 1908 г. была опубликована статья Ковалевского «Можно ли закрывать 
женщинам доступ в университеты?» [23]. В 1911 г. Ковалевский опубликовал 
статью «Высшее женское образование» в известном издании «Вестник Евро-
пы», которая была посвящена становлению высшего женского образования в 
России и европейских странах [24]. В своей статье автор анализирует состоя-
ние системы женского образования в Германии, приводит статистические 
данные по количеству обучающихся женщин, женщин, окончивших среднюю 
школу, гимназию, получивших ученую степень, количеству женщин, воз-
главляющих гимназии и множество других данных. Русский историк и пра-
вовед проводит сравнительный анализ состояния женских гимназий и высше-
го образования для женщин в России и разных государствах Германии, а 
также в Англии, Америке, Скандинавских странах, представив тем самым 
одно из первых международных сравнительных исследований, посвященных 
данной проблематике. М.М. Ковалевский поднимает широкий спектр про-
блем по организации высшего женского образования, в числе которых стоит 
вопрос о возможности совместного обучения мужчин и женщин в универси-
тетах, а также вопрос правового обеспечения образовательного процесса. 

Автор статьи отмечает, что Россия в период царствования Александра II 
опережала страны Европы в своем отношении к высшему женскому образо-
ванию так же, как и в организации средней школы для женщин. Ковалевский 
прослеживает процесс становления женского образования в Германии по 
сравнению с Россией, проводя оценку качества этого образования. Автор 
пишет: «Руководящая роль в женских гимназиях и преподавание в старших 
классах долго оставались в руках мужчин; женщины занимали подчиненное 
положение и преподавали, как у нас, в одних младших классах. Только с 
1876-го года заметен поворот в пользу предоставления им права преподавать 
и в старших классах» [24. С. 418]. 

Ковалевский отмечает тот факт, что Россия на рубеже XIX–ХХ вв. во 
многом опирается на опыт германских государств в области организации 
высшего образования для женщин. Вместе с тем, по его мнению, большего 
развития достигли Скандинавские страны, Англия, Америка, Франция. Ил-
люстрируя сложности в профессиональном продвижении женщин в России, 
он приводит в пример, в частности, одну из известных русских ученых, полу-
чившую степень профессора, доктора математики Софью Васильевну Кова-
левскую, которая предпочла остаться работать в Стокгольмском университе-
те. С.В. Ковалевская хотела посвятить себя преподаванию математики в 
русских женских гимназиях, однако в соответствии с российским законом ей 
разрешалось преподавать арифметику исключительно в младших классах 
российской гимназии [24. С. 421]. 

Ковалевский отмечает слишком осторожное отношение русского зако-
нодателя к решению проблемы высшего женского образования, поскольку в 
законопроекте, принятом Государственным советом, остался открытым во-
прос о том, «к каким профессиям должна готовить женщин высшая школа», 
за исключением двух – врача и педагога. Кроме того, ученый замечает, что 
русский законодатель не ставит вопрос о том, где именно женщина может 
получить необходимый уровень образования для того, чтобы заниматься пе-
дагогической деятельностью и лечебным делом. 
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Автор приводит данные относительно отсутствия равенства в оплате 
труда учителей гимназии мужчин и женщин в Германии «Из немецких госу-
дарств равенство вознаграждения учителей и учительниц существует только 
в Саксонии. В Пруссии жалование учительницы составляет 4/5 жалования 
учителя; в Баварии с 1903-го года – 5/6» [24. С. 424]. Новый закон, принятый 
в России, утверждал звание учительницы средних учебных заведений и уста-
навливал равенство в отношении оплаты труда мужчин и женщин, занимаю-
щихся одинаковым видом деятельности в этой области, а также принцип ра-
венства устанавливался и по отношению к пенсиям. В современном обществе 
до сих пор наблюдается существенная разница в оплате труда мужчин и 
женщин, выполняющих одинаковые виды работ. Экономическая сфера – од-
на из областей, в которых гендерное равенство пока не достигнуто. По дан-
ным современных индексов гендерного неравенства, наиболее заметным 
остается гендерный разрыв в экономической и политической сферах [25]. 

Положение женщины и прогрессивное развитие общества  
в теории М.М. Ковалевского 

Вопрос о положении женщины в обществе для Ковалевского был нераз-
рывно связан с основной проблематикой, над которой работал ученый, – это 
учение о солидарности и концепция прогресса. Как известно, Ковалевский 
подверг критике однофакторные теории исторического процесса и предло-
жил свою собственную концепцию социальных факторов, которую называют 
плюралистической концепцией социальной причинности. В соответствии с 
этой теорией социально-исторические изменения определяются большим ко-
личеством изменяющихся во времени факторов. Для отечественной социоло-
гии классического периода проблема прогресса была одной из центральных. 
Ковалевский стал одним из мыслителей, разработавших собственную теорию 
прогресса, выделяя в качестве движущей силы общий для всего человечества 
закон постепенного развития общественной солидарности, обусловленного 
ростом «эмансипации индивида» [26, 27]. Ковалевский рассматривал про-
гресс как объективное развитие общества, которое подчинено определенным 
законам, связывая с этим свое представление о ходе исторического процесса. 
В соответствии с данной точкой зрения историческое движение человечества 
объясняется им как постоянное возрастание солидарности. Ученый приходит 
к выводу о том, что прогресс солидарности проявляется в виде все более 
расширяющихся концентрических кругов замиренности, которые можно про-
следить от первобытного рода до современного общества. Замиренность 
означает рост солидарности в обществе, концепция социальной замиренности 
оказалась фундаментальным вкладом ученого в развитие социологии. «Ком-
плексным практическим выражением названных процессов является расши-
рение равенства и свободы, все более свободного самоопределения личности, 
признание за все большим числом лиц их человеческого достоинства» [28. 
С. 95]. 

Усматривая в расширении границ замиренности нормальный и есте-
ственный путь развития, Ковалевский описывает данную тенденцию во всех 
социальных институтах, начиная с возрастания замиренности на уровне се-
мьи и распространяющуюся впоследствии на общину и этнос. По мнению 
ученого, мы можем говорить об уровне социального развития общества, эт-
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носа, любой социальной группы, цивилизованности на основании того, 
насколько в них устранены конфликты. В основе оценки уровня развития 
общества лежит степень согласованности социальных отношений, отсутствие 
состояния борьбы. Цивилизованным обществом на основании этого можно 
считать общество замиренное, или общество, в котором воцарился мир.  
В работе «Дарвинизм в социологии» автор пишет: «Если материнский тотэм 
или агнатический род признать первой по времени общественной ячейкой, то 
весь последующий процесс развития более обширных территориально-
политических союзов представится нам, с одной стороны, постепенным рас-
ширением замиренной среды, а с другой – столь же постепенным ограниче-
нием арены ничем не сдерживаемой борьбы за существование» [29. С. 155]. 
По мнению Ковалевского, всякая группа является замиренной средой, где 
преобладает солидарность, осознание общности и взаимозависимости ее чле-
нов. Рост солидарности идет во всех направлениях, включая внутренние и 
внешние аспекты жизни общества, социальных групп и развитие социальных 
институтов. 

Заключение 
В трудах русского ученого можно обнаружить как феминистские, так и 

антифеминистские идеи. Ковалевский одним из первых предпринял попытку 
исследовать возникновение патриархальной системы, опираясь на обширный 
исторический материал и используя новое сочетание методов в социологии. 
Одним из выводов ученого стало утверждение о том, что система патриарха-
та не является действующей и основной моделью доминирования в обществе, 
устойчивой структурой подавления женщин. Вместе с тем Ковалевский ис-
следовал ряд других вопросов, имеющих большое значение для современной 
феминистской теории: неравенство между мужчинами и женщинами в эко-
номической и политической сферах. 

По мнению ученого, эмансипация женщины включена в общий порядок 
социального развития. Следуя предполагаемой ученым логике движения об-
щественного прогресса, положение женщины в обществе будет изменяться в 
русле общей тенденции роста эмансипации индивида. В своих научных тру-
дах русский социолог оспаривал представление некоторых отечественных и 
зарубежных мыслителей о подчиненном положении женщины в обществе и 
указывал скорее на ее относительную автономию в процессе развития семьи, 
отмечая тенденцию обретения ей все большей свободы в будущем.  

Являясь депутатом Государственной Думы, Ковалевский не поддержал 
идею политического равноправия женщин, он считал преждевременным при-
нятие данного решения, очевидно осознавая отсутствие надежного фунда-
мента в виде баланса гражданских прав и обязанностей для мужчин и жен-
щин. Русский ученый видел поставленную проблему гораздо глубже. Он 
понимал неготовность общества и системы российского законодательства в 
целом для принятия подобных решений, а также прочную взаимосвязь про-
блемы гендерного неравенства с другими фундаментальными проблемами 
российского общества: с существующей сословной системой, национальным 
неравенством, религиозной системой и многими другими. 

Большое внимание ученый уделял вопросу образования женщин в Рос-
сии. Проведя глубокий анализ системы высшего образования в разных стра-
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нах, он фактически представляет одно из первых социологических исследо-
ваний, посвященных данной проблематике. Ковалевский указывает на основ-
ные трудности, существующие в области женского образования, а также 
намечает пути преодоления выявленных проблем. Изменение положения 
женщины в обществе и обретение ей все большей свободы проходят эволю-
ционным путем, что связано с объективным ходом развития общества.  
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состояния межконфессиональных отношений в республике. Обозначаются группы 
риска в межэтнических и межконфессиональных отношениях, с которыми органам 
власти предлагается более активно работать.  
Ключевые слова: религиозная ситуация, Удмуртия, религиозность, конфессиональное 
пространство, идентификация, этнополитика 

Повышение значимости религиозного фактора и религиозных идентич-
ностей в современных социальных и политических практиках, включение 
религиозных смыслов в сферы публичной и международной политики пред-
определяют исследовательский интерес к рассмотрению религиозной ситуа-
ции в России [1. С. 161]. 

В Российской Федерации уровень религиозности и конфессиональная 
принадлежность граждан в переписях населения и официальных документах 
не фиксируются. В частности, данное обстоятельство связано с положениями 
статьи 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» [2]. Вместе с тем почти каждое 
крупное общенациональное социологическое исследование сопровождается 
включением вопросов об отношении к религии. Так, научные сотрудники 
Института социологии РАН в своих аналитических и мониторинговых иссле-
дованиях, нацеленных на выявление устойчивых и меняющихся характери-
стик российского социума, уделяют серьезное внимание рассмотрению влия-
ния религиозного фактора на ценностное сознание россиян [3, 4].  

Крупные социологические центры (ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центр) также 
обеспечивают проведение исследований уровня религиозности россиян и их 
отношения к различным аспектам религиозной жизни [5–7]. 

                            
1 The study is supported by the Program of Fundamental and Applied Scientific Research on the topic 

“Ethnocultural Diversity of Russian Society and Strengthening the All-Russian Identity” (2020–2022). 
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Существенный вклад в развитие фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, в том числе связанных с изучением религиозной ситуации 
в России, вносит Институт этнологии и антропологии РАН и созданная на его 
базе Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфлик-
тов [8]. Они координируют работу Распределенного научного центра по изу-
чению межнациональных и межрелигиозных проблем, представляющего со-
бой «сетевое сообщество ведущих ученых и экспертов, осуществляющих 
исследования в области межнациональных и межрегиональных проблем и 
работающих в различных вузах и научных учреждениях ряда регионов» [9. 
С. 5]. Центром готовятся и публикуются экспертные доклады (в территори-
альном и проблемном разрезах), которые иллюстрируют происходящие в ре-
лигиозной жизни регионов процессы и высвечивают наиболее спорные и 
проблемные ситуации [10, 11].  

Весьма объемный пласт научной литературы представлен региональны-
ми исследованиями окружного и регионального масштаба. Эти работы осо-
бенно интересны приближенностью к локальным процессам и демонстрацией 
конкретных кейсов, являющихся подчас ярким отражением реальной ситуа-
ции «на местах», а также включенностью авторов в местный контекст и их 
хорошей осведомленностью [12–16].  

Следует отметить, что общенациональные опросы и исследования не мо-
гут отразить в полной мере все разнообразие ситуаций в российских регио-
нах, особенно отличающихся сложным этническим и конфессиональным  
составом населения. Удмуртия – одна из многоэтничных и поликонфессио-
нальных республик России, на территории которой проживают представите-
ли более 120 национальностей, неверующие (атеисты, агностики) и последо-
ватели различных религиозных течений. В 1990 – начале 2000-х гг. в 
республике наблюдались бурный рост числа религиозных организаций и 
численности верующих, появление новых для региона религиозных деноми-
наций, острая борьба за паству и конфессиональное пространство, что нашло 
отражение в общественно-политическом дискурсе. Опыт прошедших десяти-
летий также показал, что недооценка органами власти роли религиозного 
фактора, запоздалое реагирование на межэтнические и межконфессиональ-
ные противоречия могут приводить к росту напряженности, а порой и к от-
крытым конфликтам [17]. 

В статье будет проанализирована современная религиозная ситуация  
в Удмуртии. Для ее оценки необходимо выяснить количество религиозных 
организаций в регионе, уровень религиозности населения в целом, в нацио-
нальных и иных группах, а также характер межконфессиональных отноше-
ний. Основу настоящего исследования составили результаты этносоциологи-
ческого исследования, проведенного авторами в составе научного коллектива 
НОЦ «Современные этнополитические исследования» ФГБОУ ВО «Удмурт-
ский государственный университет» в течение ноября – декабря 2020 г. (ру-
ководитель исследования д-р ист. наук А.Е. Загребин). Объем выборочной 
совокупности исследования составил 1 600 респондентов, репрезентирующих 
взрослое городское и сельское население республики в возрасте 18 лет и 
старше в разбивке по полу, возрастным когортам, уровню образования и типу 
населенного пункта (статистическая погрешность не превышает 3% при до-
верительной вероятности 0,95). Для сравнения в статье используются мате-
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риалы республиканских опросов 2007, 2010, 2016 гг. (опрошено по 1 200 ре-
спондентов, руководитель исследований канд. ист. наук В.С. Воронцов), 
находящиеся в архиве Министерства национальной политики Удмуртской 
Республики. 

Периодичность и преемственность методики исследований позволяют 
прослеживать динамику развития религиозных процессов и обеспечивать 
экспертное сопровождение деятельности республиканских органов власти в 
сфере государственно-конфессиональных отношений.  

Современный религиозный ландшафт Удмуртии 
Конфессиональное пространство Удмуртской Республики за первые де-

сятилетия постсоветского периода претерпело значительные изменения, обу-
словленные различными факторами внешнего и внутреннего характера. За 
период с 1991 по 2020 г. количество религиозных организаций, зарегистри-
рованных в Удмуртской Республике, увеличилось более чем в 5 раз (с 57 до 
306 организаций), а число конфессий – более чем в 3 раза (с 6 до 20). 

По данным Управления Минюста России по Удмуртской Республике, на 
1 января 2020 г. в республике зарегистрировано 306 религиозных организа-
ций (2 централизованных, 301 местная, 3 монастыря и подворья). Правосла-
вие является самой многочисленной в регионе конфессией, всего действует 
218 православных религиозных организаций, в их число входят 206 органи-
заций Русской православной церкви (Московский патриархат), 10 старооб-
рядческих общин (9 относится к Русской православной старообрядческой 
церкви и одна – к Древлеправославной поморской церкви) и две организации 
Российской православной автономной церкви (Суздальская епархия). 

Ислам в Удмуртии представлен 21 мусульманской организацией, в том 
числе одной централизованной (Региональное духовное управление мусуль-
ман Удмуртии в составе ЦДУМ России) и 20 местными общинами – махалля 
в городах и районах республики.  

Государственную регистрацию также имеет 61 организация протестан-
тов. В данном случае протестантизм определяется как совокупность много-
численных и самостоятельных течений (деноминаций), связанных своим 
происхождением с Реформацией (лютеранство, кальвинизм, унитарианство, 
меннонитство, англиканство, баптизм, методизм, квакерство, адвентизм, 
мормонизм, пятидесятничество и др.). В Удмуртии функционируют проте-
стантские религиозные организации следующих течений: Христиане веры 
евангельской – пятидесятники (26 организаций), Евангельские христиане 
(21), Адвентисты седьмого дня (7), Евангельские христиане-баптисты (3), 
Лютеране (3), приверженцы Новоапостольской церкви (1).  

По одной религиозной организации имеют последователи Армянской 
апостольской церкви, буддизма, иудаизма и вайшнавизма (Общества созна-
ния Кришны). В республике также зарегистрированы две околохристианские 
религиозные организации – Церковь Иисуса Христа святых последних дней 
(мормоны) и Церковь Христа [18]. 

Помимо духовного окормления своей паствы, религиозные организации 
занимаются социально значимой деятельностью, проявляющейся главным 
образом в проведении благотворительных и семейно-ориентированных меро-
приятий. В последние годы расширяются сферы взаимодействия традицион-
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ных религий с органами государственной власти и органами местного само-
управления. Религиозные организации играют важную роль в общественной 
и культурной жизни Удмуртии, участвуя во многих значимых для республи-
ки мероприятиях [11].  

Сложная эпидемиологическая обстановка 2020 г. внесла коррективы и в 
религиозную жизнь. Религиозные организации сконцентрировались на орга-
низации работы по проведению благотворительных акций, оказанию помощи 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Особое внимание было 
уделено окормлению больниц, поддержке медицинских работников, работа-
ющих в ковид-центрах. 

Уровень религиозности и конфессиональная идентификация 
населения Удмуртии 

В качестве одной из основных анализируемых переменных религиозного 
блока исследований 2002, 2007, 2010, 2016 гг. выступал «уровень религиоз-
ности» населения республики (исследования проводились по сопоставимым 
методикам и выборкам). Использование однотипных вопросов позволяло 
рассматривать религиозность населения в динамике. При ответе на вопрос 
«Ваше отношение к религии» респондент мог отнести себя к одной из шести 
групп (категорий) верующих либо неверующих (табл. 1).  

По данным опроса 2016 г., к верующим отнесли себя более двух третей 
респондентов (68,7%), каждый пятый опрошенный отнес себя к неверующим 
(19,7%), 6,9% – колеблются между верой и неверием, 4,7% – затруднились с 
ответом. За период с 2002 по 2016 г. численность верующего населения вы-
росла с 50,6 до 68,7%, в то же время число неверующих снизилось почти в 
два раза (с 37,1 до 19,7%). Обращаем внимание, что численность воцерков-
ленных людей, т.е. верующих, соблюдающих религиозные обряды, выросла 
практически в два раза (с 8,2 до 16,3%). 

Таблица 1. Уровень и типология религиозности населения Удмуртии 

 2002 г.* 2007 г.** 2010 г.** 2016 г.** 
Верующие, соблюдающие религиозные 
обряды 

8,2 8,9 12,4 16,3 

Верующие, не соблюдающие религиозные 
обряды 

42,4 49,0 50,5 52,4 

Колеблющиеся  8,3 10,4 6,7 6,9 
Неверующие, индифферентные к религии 12,0 10,6 6,8 7,5 
Неверующие, лояльные к религии 23,6 19,8 16,2 11,6 
Неверующие, активные атеисты 1,5 0,8 0,6 0,6 
Затруднились ответить 4,0 0,5 6,8 4,7 

* В 2002 г. в Удмуртии под руководством д-ра ист. наук М.Н. Губогло и д-ра пед. наук 
С.К. Смирновой проведено этносоциологическое исследование по проекту «Электрокардиограмма 
социальных изменений» (опрошено 1 019 человек). См. Губогло М.Н., Смирнова С.К. Феномен Уд-
муртии. Т. 9. Траектории деинфантилизации. Из опыта этнорегиональных исследований. Москва ; 
Ижевск : Удмуртия, 2006. С. 660. 

** Архив Министерства национальной политики Удмуртской Республики. 

В ходе подготовки социологического опроса 2020 г. по рекомендации 
Федерального агентства по делам национальностей был использован другой 
инструментарий, многие вопросы, в том числе относящиеся к религиозному 
блоку, были изменены. Поэтому сравнение данных опроса 2020 г. по уровню 
и типологии религиозности населения Удмуртии с материалами предше-



152 В.С. Воронцов, Р.В. Зворыгин 

 

ствующих опросов не всегда представляется возможным. По данным опроса 
2020 г., к верующим себя отнесли более половины (57,4%) жителей Удмур-
тии, почти каждый четвертый (23,1%) опрошенный отрицает веру в Бога и 
каждый пятый (19,5%) затруднился с ответом, т.е. пока не определился со 
своим выбором (табл. 2, рис. 1).  

Таблица 2. Вы считаете или не считаете себя верующим человеком? (здесь и далее % от числа 
опрошенных по массиву и в группах) 

Вариант ответа Всего Национальность 
Русские Удмурты Татары 

Считаю  57,4 54,9 60,4 67,5 
Не считаю  23,1 24,5 22,1 14,2 
Затрудняюсь ответить 19,5 20,6 17,5 18,3 

 
В национальных группах к верующим отнесли себя 54,9% русских, 

60,4% удмуртов и 67,5% татар. Среди неверующих оказалось 24,5% русских, 
22,1% удмуртов, 14,2% татар. Место проживания респондентов незначитель-
но сказывается на определении своего отношения к религии: 55,8% городско-
го и 60,8% сельского населения относят себя к верующим.  

 
Рис. 1. Вы считаете или не считаете себя верующим человеком? 

Советские исследователи религии в своих работах указывали на зависи-
мость религиозности людей от уровня их образования – чем выше уровень 
образования, тем ниже уровень религиозности населения [19, 20]. Между тем 
некоторые зарубежные ученые приходили к противоположным выводам, по-
лагая, что образованные люди зачастую более религиозны [21, 22].  

Таким образом, различные исследователи приходят к противоположным 
выводам относительно указанной взаимосвязи, к тому же сохраняются зна-
чимые различия между народами и странами [23]. Поэтому большинство со-
временных зарубежных и отечественных исследователей с осторожностью 
говорят о наличии корреляции между образованием и религиозностью, пола-
гая, что при оценке религиозности населения следует принимать во внимание 
многие другие факторы: наличие либо отсутствие религиозных традиций в 
стране, правовое положение различных конфессий, разнородность и насы-
щенность конфессионального пространства, образ религии в общественном 
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сознании, характер отношений между различными конфессиями в прошлом и 
настоящем, наличие и распространенность религиозного образования и др. 

Учитывая, что уровень образования респондентов довольно сильно увя-
зан с их возрастом (например, 67,9% респондентов с высшим образованием 
относятся к возрастной когорте 30–59 лет), представляется затруднительным 
определить влияние уровня образования на отношение к религии (табл. 3). 
Тем не менее, по данным опроса, самая большая доля верующих зафиксиро-
вана в группе лиц с высшим и незаконченным высшим образованием (61%). 

Таблица 3. Уровень религиозности в зависимости от образования респондентов 

Вариант ответа Всего 
Образование 

Среднее, неполное 
среднее 

Среднее  
специальное 

Высшее, незакон-
ченное высшее 

Считают себя верующими  57,4 53,8 56,8 61,0 
Не считают  23,1 28,9 23,1 18,7 
Затруднились ответить 19,5 17,3 20,1 20,3 

 
В возрастных группах самая большая доля верующих наблюдается среди 

респондентов старших возрастных групп (60,7% – 30–59 лет и 61,2% – 60 лет 
и старше), самая малая – среди молодежи 18–29 лет (39,8%), соответственно 
в молодежной группе существенно выше и доля неверующих. Более высокий 
уровень религиозности наблюдается также среди женского населения: 64,6% 
против 48,5% у мужчин (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вы считаете или не считаете себя верующим человеком? 

Если чисто механически сравнивать уровень религиозности населения 
Удмуртии за 2016–2020 гг., то окажется, что численность верующих снизи-
лась на 11,3%, а число неверующих жителей увеличилось на 3,4%. В то же 
время число респондентов, затруднившихся с ответом, увеличилось более 
чем в 4 раза (с 4,7 до 19,5%!). Однако уже в ходе первичной проверки запол-
ненных анкет было выявлено, что часть респондентов, затруднившихся отве-
тить на вопрос об отношении к религии, при ответе на вопрос о своей кон-
фессиональной принадлежности выбирали одно из вероисповеданий. Можно 
предположить, что уточняющий вопрос о вероисповедании позволил части 
колеблющихся респондентов сделать свой идентификационный выбор в 
пользу одной из конфессий. Поэтому проанализировав ответы респондентов 
на вопрос «Если Вы считаете себя верующим человеком, то к какому вероис-
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поведанию или религиозному течению себя относите?», можно получить бо-
лее точные данные об уровне религиозности населения Удмуртии.  

Среди всего массива опрошенных считали себя православными 56,9% 
респондентов, 5,6% – мусульманами, 1,1% – представителями других христи-
анских течений, 1,1% – язычниками, 0,2% – буддистами, 7,4% отметили, что 
верят в высшие силы, но не относят себя к какому-то религиозному течению, 
еще 0,7% – не смогли точно назвать течение или вероисповедание (табл. 4).  

Таблица 4. Если Вы считаете себя верующим человеком, то к какому вероисповеданию  
или религиозному течению себя относите? (% от числа опрошенных) 

Вероисповедание Всего 
1. Православие 56,9 
2. Другие христианские течения 1,1 
3. Ислам 5,6 
4. Буддизм 0,2 
5. Иудаизм 0 
6. Другая религия (язычники) 1,1 
7. Не могу точно назвать, какое течение 0,7 
8. Верю в высшие силы, но не отношу себя к какому-то религиозному течению 7,4 
9. Неверующий 27,0 

 
Суммирование полученных значений позволило получить следующие 

данные: верующими себя назвали 73% принявших участие в опросе (65,6% – 
отнесли себя к определенной конфессии, 7,4% – указали, что верят в высшие 
силы (космос, природа, инопланетные силы и т.д.), но не относят себя к ка-
кому-то религиозному течению), 27% респондентов посчитали себя неверу-
ющими (атеистами, агностиками). 

Большая часть верующих респондентов отнесла себя к православию (78%), 
второй по популярности конфессией является ислам (7,6%), небольшая часть 
опрошенных отнесла себя к последователям других христианских деноминаций 
(1,5%) и языческих верований (1,5%), каждый десятый указал, что верит в выс-
шие силы, но не относит себя к какому-то религиозному течению.  

В национальных группах с православием идентифицируют себя в основ-
ном русские (86,1%) и удмурты (85,8%), с исламом – татары (77,6%). Разного 
рода религиозные течения, в том числе языческие верования, предпочли 1,2% 
русских, 1,8% удмуртов и 2% татар. Сторонники буддизма зафиксированы 
среди русских (0,2%) и татар (2%). Другие христианские течения (протестан-
ты, униаты, баптисты и т.п.) пользуются популярностью у 1,4% русских, 
1,5% удмуртов и 1% татар. Верят в высшие силы, но не относят себя к опре-
деленному религиозному течению 9,7% русских, 10,3% удмуртов и 11,3% 
татар (табл. 5). 

Таблица 5. Если Вы считаете себя верующим человеком, то к какому вероисповеданию или 
религиозному течению себя относите? (в % от числа верующих) 

Вероисповедание Всего Русские Удмурты Татары 
1. Православие 78,0 86,1 85,8 6,1 
2. Другие христианские течения 1,5 1,4 1,5 1,0 
3. Ислам 7,6 0,2 0 77,6 
4. Буддизм 0,3 0,2 0 2,0 
5. Другая религия (язычники и др.) 1,5 1,2 1,8 2,0 
6. Не могу точно назвать, какое течение 1,0 1,2 0,6 0 
7. Верю в высшие силы, но не отношу себя  
к какому-то религиозному течению 

 
10,1 

 
9,7 

 
10,3 

 
11,3 
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Среди православных преобладают представители старших возрастных 
групп и женщины, среди мусульман большинство составляют молодые муж-
чины. В молодежной среде чаще распространены нетрадиционные деноми-
нации, довольно большая группа молодых людей (16,6%) верит в высшие 
силы, но не относит себя к какому-то религиозному течению (табл. 6). 
Таблица 6. Конфессиональная идентификация респондентов в зависимости от половозрастных 

характеристик, % от числа верующих 

Вероисповедание Всего 18–29 
лет 

30–59 
лет 

60+ 
лет 

Муж- 
чины 

Жен- 
щины 

1. Православие 78,0 66,2 78,2 83,2 73,3 81,3 
2. Другие христианские течения 1,5 1,9 1,4 1,5 1,2 1,8 
3. Ислам 7,6 8,9 7,9 6,4 9,7 6,2 
4. Буддизм 0,3 1,3 0 0,3 0,2 0,3 
5. Другая религия (язычники и др.) 1,5 3,2 1,3 1,0 3,1 0,3 
6. Не могу точно назвать, какое течение 1,0 1,9 1,0 0,6 1,8 0,4 
7. Верю в высшие силы, но не отношу себя 
к какому-то 

 
10,1 

 
16,6 

 
10,2 

 
7,0 

 
10,7 

 
9,7 

 
Любопытно, что среди признаков, которые, по мнению респондентов, 

объединяют их со своим народом, религию назвали 35% татар и только 
13,8% русских и 7,8% удмуртов. Фиксируется также различное отношение 
к межнациональным бракам в зависимости от конфессиональных ориента-
ций респондентов. Так, мусульмане чаще неодобрительно высказываются о 
межнациональных браках (11,2%), чем представители других конфессий 
(сравни: 4,7% православных и 5,6% представителей иных христианских 
конфессий).  

Оценка населением межконфессиональных отношений  
в Удмуртии 

Абсолютное большинство жителей (84,8%) положительно оценивают от-
ношения между людьми различных вероисповеданий в Удмуртии (28,1% – 
как доброжелательные, бесконфликтные и 56,7% – как нормальные, мало-
конфликтные), напряженными и конфликтными или взрывоопасными отно-
шения назвали всего около 2% опрошенных, остальные затруднились с отве-
том (13,4%). При ответе на данный вопрос наблюдаются некоторые различия 
в национальных группах (табл. 7): татары реже затрудняются с ответом и бо-
лее определенно обозначают свою позицию, кроме того, они чаще отмечают 
доброжелательный, бесконфликтный характер отношений между людьми 
различных вероисповеданий (сравни: 35% – татары, 27,2% – русские, 26,9% – 
удмурты), в то же время татары несколько чаще указывают на наличие кон-
фликтов (татары – 3,3%, русские – 1,8%, удмурты – 1,6%).  

Таблица 7. Каковы, на Ваш взгляд, отношения между людьми различных вероисповеданий  
в Удмуртской Республике? 

 Всего Русские Удмурты Татары 
1. Доброжелательные, бесконфликтные 28,1 27,2 26,9 35,0 
2. Нормальные, малоконфликтные 56,7 56,9 57,2 54,2 
3. Напряженные, конфликтные 1,6 1,6 1,6 2,5 
4. Взрывоопасные 0,2 0,2 0 0,8 
5. Затрудняюсь ответить 13,4 14,1 14,3 7,5 
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По самооценке, подавляющее большинство респондентов не опасаются и 
не испытывают недоверие к представителям других религий или религиоз-
ных течений (78,7%), примерно каждый десятый респондент испытывает не-
доверие к иноверцам (2,1% – однозначно испытывают, 9,4% – скорее испы-
тывают), остальные – затруднились ответить (9,8%). В национальных 
группах различия в ответах на данный вопрос минимальны (табл. 8). 

Таблица 8. Некоторые люди с опаской или недоверием относятся к представителям других 
религий или религиозных течений. А Вы лично испытываете или не испытываете недоверие  

по отношению к представителям других религий? 

 Всего Русские Удмурты Татары 
1. Однозначно испытываю 2,1 1,7 2,7 1,7 
2. Скорее испытываю 9,4 10,0 8,1 8,3 
3. Скорее не испытываю 33,5 33,4 36,1 34,2 
4. Не испытываю 45,2 44,3 43,0 47,5 
5. Затрудняюсь ответить 9,8 10,6 10,1 8,3 

 
Как показал факторный анализ, более высокий уровень недоверия к ино-

верцам наблюдается среди молодежи (14%), у людей с невысоким уровнем 
образования (22,2%), респондентов, считающих свое материальное положе-
ние бедственным (24,5%), и опрошенных, испытавших по отношению к себе 
неприязнь из-за своей национальности (29,8%).  

По мнению почти двух третей опрошенных (61,9%), конфликты на рели-
гиозной почве в Удмуртии невозможны или скорее невозможны, каждый пя-
тый респондент полагает, что возникновение подобных конфликтов все-таки 
нельзя исключить (6,9% – возможны, 13,8% – скорее возможны), довольно 
заметная часть респондентов затруднились ответить (17,4%). В националь-
ных группах различия в ответах незначительны (табл. 9). 

Таблица 9. Как Вы считаете, возможны ли конфликты на религиозной почве в Удмуртии? 

 Всего Русские Удмурты Татары 
1. Возможны 6,9 6,4 7,6 5,8 
2. Скорее возможны 13,8 13,5 13,8 16,7 
3. Скорее невозможны 45,4 46,1 42,7 43,3 
4. Невозможны 16,5 16,9 16,1 14,2 
5. Затрудняюсь ответить 17,4 17,1 19,8 20,0 

 
Не вдаваясь в подробный анализ, выделим группы респондентов, кото-

рые чаще отмечают вероятность конфликтов на религиозной почве в Удмур-
тии, – это молодежь (33%), лица с невысоким уровнем образования (39,4%), 
респонденты, испытавшие по отношению к себе неприязнь из-за своей наци-
ональности (40,3%). 

Выше отмечалось, что на вероятность возникновения конфликтов на ре-
лигиозной почве в Удмуртии указал каждый пятый респондент (6,9% – воз-
можны, 13,8% – скорее возможны). Между тем в течение последнего года 
лично не испытывали недоверия из-за своих религиозных или атеистических 
убеждений абсолютное большинство (86,6%) опрошенных жителей респуб-
лики, о случаях дискриминации по данным признакам заявило всего 2,4% 
респондентов, каждый десятый затруднился ответить (11%). Данные табл. 10 
наглядно демонстрируют отсутствие массовых дискриминационных прояв-
лений применительно к основным этническим группам Удмуртии. 
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Таблица 10. Испытывали Вы лично или не испытывали в течение последнего года  
по отношению к себе недоверие из-за своих религиозных убеждений, вероисповедания  

или в связи с Вашими атеистическими убеждениями? 

 Всего Русские Удмурты Татары 
1. Да, испытывал 2,4 2,6 1,8 2,5 
2. Нет, не испытывал 86,6 86,6 87,6 82,5 
3. Затрудняюсь ответить 11,0 10,8 10,6 15,0 

 
Несколько чаще на случаи недоверия по отношению к себе из-за религи-

озных убеждений, вероисповедания или в связи с атеистическими убеждени-
ями указывают люди, оказавшиеся в сложном материальном положении 
(6,1%), молодежь (6,4%) и испытавшие неприязнь из-за своей национально-
сти (19,3%).  

Следует отметить, что доброжелательный характер межконфессиональ-
ных отношений в Удмуртии, сохраняющийся на протяжении многих лет, 
подтверждают и другие мониторинговые исследования. Так, ежегодные со-
циологические опросы Спецсвязи ФСО России, проведенные в 2013–2017 гг., 
показали, что доля жителей Удмуртии, положительно оценивающих состоя-
ние межконфессиональных отношений, выше среднего значения данного по-
казателя по Российской Федерации (средние арифметические значения за 
5 лет – 75,5% по России, 82,7% по Удмуртии) [24]. По оценкам экспертов 
Института этнологии и антропологии РАН, Удмуртия также продолжает вхо-
дить в группу регионов с низким уровнем межнациональной и межконфесси-
ональной конфликтности [25. С. 359]. 

Таким образом, несмотря на сложный этнический и религиозный состав 
населения, Удмуртия относится к числу регионов, где на протяжении многих 
лет сохраняется стабильная межконфессиональная ситуация. В республике 
отсутствуют конфликты на религиозной почве, большинство религиозных 
организаций находится в постоянном взаимодействии друг с другом, с орга-
нами государственной власти и местного самоуправления, выполняя ряд 
важных социально ориентированных функций. Для своих последователей и 
прихожан религиозные общины осуществляют важные функции не только 
экзистенциального, но и социального характера. 

Общие показатели религиозности населения, в том числе в разрезе раз-
личных категорий населения, демонстрируют сохранение многолетних трен-
дов и в целом соответствуют общестрановым характеристикам. Религиозный 
бум, наблюдавшийся в России в 1990-е – начале 2000-х гг., завершился.  
К середине 2010-х гг. религиозный ландшафт республики сложился, и каких-
то значительных изменений вряд ли стоит ожидать. Если говорить об изме-
нении количества верующих жителей республики, то в настоящее время 
можно констатировать фактическое исчерпание резервов для его дальнейше-
го роста. При этом качественные показатели, а именно степень вовлеченно-
сти в религиозную жизнь (посещение религиозных служб, соблюдение по-
стов и исполнение религиозных обрядов), во многом будут зависеть от 
позиции религиозных лидеров. Сохранение курса отдельных религиозных 
организаций на установление тесной связи с государством, недостаточное 
высвечивание и обсуждение наиболее острых социальных проблем едва ли 
позволят обеспечить рост численности воцерковленных людей. Необходим 
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основательный пересмотр подходов к организации работы по ряду ключевых 
направлений.  

Полученные данные позволяют предположить, что многие респонденты, 
причисляя себя к православным, мусульманам, буддистам, иудеям и т.д., в 
первую очередь отмечают свою принадлежность к данной этнокультурной 
среде. Иными словами, конфессиональная самоидентификация не только 
свидетельствует о религиозности индивида, но и выступает маркером куль-
турной идентификации, формирующейся на основе соотнесения себя с опре-
деленным типом цивилизации, национальным образом жизни и культурой, 
которые в значительной мере сформировались под воздействием той или 
иной конфессии. 

Факторный анализ материалов исследования позволил выделить группы 
риска в межэтнических и межконфессиональных отношениях. Жители регио-
на с низким материальным достатком, невысоким уровнем образования и 
молодежь несколько чаще демонстрируют недоверие к представителям дру-
гих конфессий и допускают возможность возникновения конфликтов на ре-
лигиозной почве в Удмуртии. В этой связи органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, религиозным и этнокультурным органи-
зациям следует более активно работать с данными категориями граждан. 
Учитывая вышесказанное, необходимо постоянно отслеживать религиозную 
ситуацию, проводить мониторинг межконфессиональных отношений, гото-
вить научно обоснованные рекомендации и прогнозы для органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского об-
щества. 
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The growing importance of the religious factor and religious identities in modern social and po-
litical practices, the inclusion of religious meanings in the spheres of public and international politics 
predetermine the research interest in examining the religious situation in Russia. Research on this topic 
is conducted in sociological, political, historical, philosophical and other contexts. At the same time, 
national polls and studies cannot fully reflect the entire variety of situations in Russian regions, which 
requires regional studies. In addition, the relevance of the issue is determined by the fact that the au-
thorities’ underestimation of the role of the religious factor, a belated response to interethnic and inter-
faith contradictions can lead to an increase in tension, and sometimes to open conflicts. The article 
analyzes the current religious situation in Udmurtia on the basis of an ethnosociological study con-
ducted in November–December 2020. The sample size was 1,600 respondents representing the adult 
urban and rural population of the republic aged 18 years and older, broken down by sex, age cohorts, 
education level and type of settlement (the statistical error does not exceed 3% with a confidence level 
of 0.95). As a result of the study, the following conclusions were made. A stable inter-confessional 
situation remains in Udmurtia. The general indicators of the population’s religiosity demonstrate the 
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persistence of long-term trends and generally correspond to the national characteristics. The number of 
believers changes insignificantly; there are no serious reasons for correcting this trend. The religious 
landscape of the republic has developed and any significant changes can hardly be expected. Religious 
organizations should adjust their activities in a number of key areas in order to increase the involve-
ment of believers in religious life. The analysis shows that residents of the region with a low material 
income, low level of education and young people somewhat more often demonstrate distrust of repre-
sentatives of other confessions and admit the possibility of conflicts on religious grounds in Udmurtia. 
In this regard, the authorities are encouraged to work more actively with these categories of citizens. In 
addition, it is necessary to constantly monitor the religious situation and monitor interfaith relations in 
the region.  
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭТИКА РОССИЙСКИХ ДУХОВНЫХ 
ХРИСТИАН-МОЛОКАН В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ  

Описывается хозяйственная этика российских духовных христиан-молокан с целью 
анализа связи религиозных взглядов с экономическим поведением людей и использова-
ния их прогрессивного опыта при формировании новой хозяйственной этики совре-
менной России. Рассматриваются элементы хозяйственной этики молокан, основан-
ной на библейских текстах.  
Ключевые слова: субъект социальной жизни, секта, духовные христиане, молокане, 
хозяйственная этика, трудовая этика 

Постановка проблемы 
Каждая конкретная религия, конфессия, секта представляют собой само-

стоятельные субъекты социальной жизни, порой характеризующиеся боль-
шим своеобразием. Как писал немецкий социолог М. Шелер, религия в них 
принимает различные «социологические структурные формы» [1]. Причем 
один из основателей социологии Э. Дюркгейм считал: «по сути, нет ложных 
религий. Все религии по-своему истинны», поскольку «принципиальная 
установка социологии заключается в том, что человеческие институты не мо-
гут основываться на заблуждении и обмане» [2. С. 29].  

Одним из элементов социальной жизни является хозяйственная этика, 
имеющая два уровня, которые соответствуют уровням трудовой деятельно-
сти человека. Первый уровень – трудовая деятельность сама по себе, здесь 
важны мотивы, которыми руководствуется человек в своем труде. Этому 
уровню соответствует трудовая этика. Второй уровень – внешние условия 
трудовой деятельности, связанные с организацией труда в рамках коллекти-
вов, с закупкой ресурсов, реализацией продукции, оплатой труда, уплатой 
налогов и т.п. Этому уровню соответствует предпринимательская этика. 

Становление цивилизованных рыночных отношений в современной России 
предполагает повсеместное распространение новой хозяйственной этики – 
этики честного предпринимательства, добросовестного и эффективного тру-
да, эмпатии и социального сотрудничества. Духовное возрождение России, 
обращение людей к утраченной в прошлом веке вере предков, создает воз-
можности для использования религиозных убеждений в этом процессе.  

Основные направления христианства – католицизм и православие – тра-
диционно уделяли мало внимания вопросам хозяйственной этики, делая ак-
цент на духовной жизни человека и рассматривая земную жизнь как подго-
товку к жизни вечной. Особое внимание в них обращалось на разработку 
различных догматических вопросов при сильном небрежении к проблемам 
земного бытия.  
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Зато в рамках западного протестантизма в XVI–XVII вв. формируется 
протестантская хозяйственная этика, анализ положительного влияния кото-
рой на развитие экономики был дан немецким социологом М. Вебером [3].  

Политический деятель и историк начала ХХ в. П.Н. Милюков осуждал 
официальную церковную концепцию сектантства, согласно которой «истин-
но русский человек не может быть сектантом», а само оно является «каким-то 
чуждым наростом иностранного происхождения», и считал, что русское сек-
тантство является «самобытным и национальным продуктом, коренящимся 
во внутренних условиях… развития» [4. С. 220–221]. Епископ Иоанн (в миру 
князь Д.А. Шаховской) писал: «Есть сектанты, которые горят духом и любо-
вью к Богу и к ближним гораздо более, чем иные православные…» [5]. А лю-
теранский теолог Э. Трёльч в своей работе, посвященной средневековым сек-
там, отмечал: «…секты в силу их независимости от мира, их постоянной 
приверженности первоначальным идеалам чаще всего как раз и выражают 
особенно характерные и основные идеи христианства; они в наибольшей сте-
пени являются важным фактором в изучении развития социологических по-
следствий христианской идеи» [6. С. 229]. 

До революции в народной среде бытовала пословица «трудолюбив как 
молоканин», которая отражала важную особенность представителей этой ре-
лигиозно-социальной группы населения. Поэтому их опыт для нас особенно 
интересен. Духовное христианство – молоканство, генетически связанное с 
западно-европейским протестантизмом, на рубеже XIX–XX вв. было массо-
вым сектантским движением в России.  

Об особенностях веры и жизни молокан в разное время писали многие 
авторы. Детальный анализ их веры был дан в труде Т. Н. Буткевича «Русские 
секты и их толки» (1910) [7. С. 262–356]. Однако никто из них не пытался 
детально систематизировать их хозяйственную этику. Лишь в последние го-
ды в работах российских историков Е.В. Буянова [8] и Т.Б. Коваль [9] фраг-
ментарно затрагивалась эта проблема. 

Новизна нашей работы состоит в попытке систематизировать элементы 
хозяйственной этики духовных христиан-молокан и объяснить причины ее 
формирования с религиозной и социологической точек зрения в их взаимо-
связи.  

Истоки особенностей хозяйственного поведения молокан 

Выдающийся русский философ, богослов и экономист С.Н. Булгаков за-
мечал: «Религия… кладет свою определяющую печать и на „экономического 
человека“. В душе человеческой установляется внутренняя связь между ре-
лигией и хозяйственной деятельностью, и раскрытие этой связи представляет 
собой одну из интереснейших страниц новейшей экономической науки» [10. 
С. 225].  

Библия, как известно, является не экономическим, а в первую очередь 
духовным творением. Поэтому в ней отсутствует системное изложение хо-
зяйственной этики. Но ее характерной чертой является универсальность. Она 
затрагивает все стороны человеческой жизни, в том числе и сферу экономи-
ческих отношений, и дает ответы по многим аспектам хозяйственной дея-
тельности людей.  
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Почему же при одинаковых библейских истинах, как опорных точках 
формирования хозяйственной этики для всех христиан, молокане выделялись 
на фоне православных своим трудолюбием и зажиточностью?  

На формирование хозяйственной этики молокан, наряду с чисто религи-
озными особенностями, влияли и другие жизненные обстоятельства, тесно 
переплетавшиеся с первыми в силу того, что жизнь людей XVIII–XIX вв. и их 
поведение были тесно связаны с верой. 

Во-первых, в православии, в отличие от протестантизма, физический 
труд человека занимает подчиненное место по отношению духовному труду, 
т.е. молитвам, а вся земная жизнь человека рассматривается как подготовка к 
спасению в жизни вечной. У молокан же мирской аскетизм не доминирует в 
мышлении. 

Во-вторых, православие несет в себе долю мистицизма, предполагающе-
го веру в чудо, зависящее от Божьего соизволения. Преломленный в народ-
ном сознании, он порой порождал неверное представление, что малыми тру-
довыми усилиями можно было получить многое от Бога, лишь веруя в него и 
соблюдая ритуалы: «…Православный ритуал во многом замещал у русского 
крестьянина экономическую рациональность» [11]. Молокане же, будучи ра-
ционалистической сектой, не склонны к религиозной мистике: «Религия Ду-
ховных Христиан – религия разума и знания, а не суеверий, фанатизма…», – 
утверждают они [12]. Отсюда склонность верить в свои силы и полагаться в 
первую очередь на себя.  

Во-третьих, в прежние времена результаты аграрного производства 
сильно зависели от засух, наводнений, неурожаев. Неуверенность в завтраш-
нем дне была не лучшим стимулом работать эффективнее. Молокане же 
охотно сочетали аграрный труд с другими видами деятельности: различными 
ремеслами, извозом, мукомольным производством, лесозаготовками, торгов-
лей и поэтому меньше зависели от «капризов» природы. 

В-четвертых, крепостное право с подневольным трудом также мешало 
его эффективности. Среди молоканства же был высок удельный вес казенных 
крестьян и лично свободных ремесленников и купцов, имевших бо́льшие 
стимулы производительно трудиться. К тому же молоканские общины, в от-
личие от традиционных общин, не практиковали уравнительное землепользо-
вание с периодическим переделом земли, что сдерживало хозяйственную 
инициативу.  

В-пятых, поголовная безграмотность крестьянского населения России в 
сочетании с невозможностью приобрести и читать Библию. Ее основные ду-
ховные идеи оно узнавало лишь от приходских священников. До изложения 
хозяйственно-этических взглядов на службах и в проповедях дело, как пра-
вило, не доходило. Молокане же рассматривают обучение детей грамоте как 
их крещение, а последующее приобщение их к чтению Библии – как регуляр-
ное причащение. Сплошная грамотность молокан способствовала и внедре-
нию ими более передовых агротехнологий, а также разнообразию видов дея-
тельности. 

В-шестых, молокане, будучи постоянно гонимыми, как представители 
«самой зловредной секты», не могли занимать государственные и обще-
ственные должности. Поэтому энергия деятельных людей из их среды могла 
найти себе применение только в производительном труде и предпринима-
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тельстве, что давало им возможность добиться уважаемого положения в об-
ществе, которого они в правовом плане были лишены. 

В-седьмых, семьи молокан отличаются равноправием мужчины и жен-
щины. По воспитанию молоканские семьи были близки, говоря словами 
М.О. Абрамовой, Е.В. Сухушиной, А.Ю. Рыкуна, к гендерно-нейтральной 
модели воспитания, когда в ребенке стремятся воспитать прежде всего лич-
ность [13. С. 189]. Родители-молокане примером своих отношений в семье, 
отличных от стереотипов патриархальной семьи, воспитывали своих детей во 
взаимном уважении разных полов. А опыт показывает, что правила поведе-
ния в семье часто более важны для ребенка, чем объективные факторы, 
например господствующий в обществе тип семьи [14. С. 81–82]. В вероуче-
нии молокан говорится: «…жена нам не вол яремный, а помощница и подпо-
ра, друг и сотоварищ в сей юдоли горькой» [15]. Любое насилие в браке у 
молокан рассматривается как прелюбодеяние, что допускает даже развод.  
В сочетании с запретом на употребление алкоголя это способствует более 
крепким семьям и лучшей работоспособности всех членов семьи. 

В-восьмых, у молокан нет обязательных постов в отличие от православ-
ных, у которых продолжительность обязательных постных дней составляет 
более полугода. Однако резкие изменения структуры питания во время длин-
ных постов являются сильными стрессами для организма, сопровождаясь 
резким ростом потребления углеводов и растительных белков за счет жиров и 
животных белков. Организм начинает недополучать необходимые питатель-
ные вещества и калории, и пытается это компенсировать за счет простого 
увеличения объема пищи, что понижает производительность труда. Это под-
тверждают и современные исследования. Так, например, по данным Между-
народного бюро труда,  плохая структура питания работающего населения 
снижает производительность труда на 20% [16. С. 17–18]. 

В-девятых, у православных было большое количество нерабочих празд-
ничных дней, которые порой стимулировали безделье и пьянство. Молокане 
в большинстве общин отмечали всего семь основных праздников, причем без 
алкоголя. 

В-десятых, еще В. Зомбарт отмечал положительное влияние переселений 
людей на развитие буржуазных отношений: «…Если… проследить деятель-
ность эмигрантов… выясняется, что они повсюду принимали живейшее уча-
стие в строительстве капитализма…» [17]. Молокан вначале насильственно 
переселяли в южные губернии и Закавказье, затем шло их массовое добро-
вольное переселение на восток страны и другие страны. И везде молоканская 
колонизация неосвоенных мест давала сильный толчок их развитию, станов-
лению высокой культуры производства и новых, буржуазных, отношений.  

И, наконец, многолетние гонения и преследования молокан вырабатыва-
ли у них привычку высокой адаптивности к меняющимся условиям и умения 
быстро наладить хозяйственную деятельность на новом месте. 

Интересно, что ряд перечисленных факторов действовал и в отношении 
старообрядцев, из среды которых в XIX в. вышло немало богатых купцов и 
предпринимателей. Раскол стимулировал их обращение к самостоятельному 
всестороннему изучению Библии в поисках своей правоты, что привело и к 
формированию своей хозяйственной этики у части старообрядческого насе-
ления. 
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Библейские основы хозяйственной этики молокан 
В основе элементов хозяйственной этики молокан лежит Библия. Для си-

стематизации библейского материала воспользуемся известной схемой выде-
ления четырех фаз воспроизводства: производства, распределения, обмена и 
потребления. Для фазы производства важны проблемы собственности и от-
ношения человека к труду. Фаза распределения предполагает учет его ре-
зультатов, принципы оплаты труда, проблемы бедности и природы богатства, 
отношения к деньгам. Для анализа фазы обмена важно понять сущность тор-
говли и справедливого обмена, долгового процента. Наконец, в фазе потреб-
ления следует рассмотреть проблему аскетизма, расточительности и благо-
творительности.  

Согласно Библии, природа труда двойственна. С одной стороны, это труд 
физический с целью удовлетворения своих материальных потребностей: 
«Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его» 
(Прит. 16:26). Физический труд человека вознаграждается его плодами: «тру-
дящийся достоин награды за труды свои» (Лк. 10:7). Известный русский ис-
торик Н.И. Костомаров писал, что, по общему мнению молокан, труд «нужен 
человеку, как хлеб и воздух; он не только дает средства к жизни, но предот-
вращает от развращения и пороков, поэтому на труд молокане смотрят как на 
религиозную обязанность» [18]. С другой стороны, это труд духовный, кото-
рый апостол Павел обозначает как «труд любви» (1 Фесс. 1:3). В Евангелии 
от Матфея Иисус развивает эту мысль: «Не хлебом единым будет жить чело-
век, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4). Поэтому моло-
кане обязательно сочетают физический труд с изучением Библии, познавая 
через нее Бога.  

Источник праведной частной собственности – это упорный труд: «трудо-
любивые приобретают богатство» (Прит. 11:15). Но это невозможно без Бо-
жией помощи: «И если какому человеку Бог дал богатство и имущество… то 
это дар Божий» (Екк. 5:18). Знание этого ориентирует молокан на большое 
трудолюбие, которое требует от них Бог, награждая за это приращением соб-
ственности.  

Оплата наемного труда должна быть своевременной и справедливой: 
«Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а 
отдавай ее тотчас» (Тов. 4:14); «Горе тому, кто… заставляет ближнего своего 
работать даром и не отдает ему платы его» (Иер. 22:13). Поэтому молокане 
старались не обижать сезонных работников, оплачивая их труд, деля с ними и 
кров, и продукты. Так, Г.М. Эшер писал, что работники-землепашцы, нани-
маемые молоканами, очень преданы своим хозяевам, потому что те обраща-
ются с ними как с братьями. «„Мы кормим своих рабочих говядиной, потому 
что то, что вкусно для нас, вкусно и для них“, – говорил иностранцу один из 
молоканских нанимателей» [19. С. 372]. 

Добившиеся честным путем богатства заслуживают уважения: «Загово-
рил богатый, – и все замолчали и превознесли речь его до облаков; заговорил 
бедный, и говорят: „это кто такой?“» (Сир. 13:28–29); «Богатство прибавляет 
много друзей, а бедный оставляется и другом своим» (Прит. 19:4). Поэтому 
зажиточность в молоканской среде считается нормой жизни.  
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Библия осуждает лишь страсть к наживе: «...берегитесь любостяжания, 
ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения (Лк. 12:15 – 21). «Ни-
кто не может служить двум господам… Не можете служить Богу и маммоне» 
(Мф. 6:24). Молокане – ярые противники идолослужения, а Библия гласит, 
что «любостяжание… есть идолослужение» (Кол. 3:5). Поэтому они испове-
дуют принцип разумной достаточности. 

Тем более Библия отвергает нечестные пути приобретения богатства: 
«Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением» 
(Пс. 61:11). Поэтому молокане считают, что свой достаток они должны обес-
печить честным трудом.  

Иисус также говорит, что богатство не гарантирует спасение: «…Трудно 
богатому войти в Царство Небесное… Удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. 19:23–24); 
«Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или 
повредить себе?» (Лк. 9:25). Молокане знают из Библии, что истинным бо-
гатством являются Божья благодать и добрая слава: «Не собирайте се-
бе сокровищ на земле… но собирайте себе сокровища на небе… ибо где со-
кровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:19–21). Поэтому молоканин 
должен богатеть не столько имуществом, сколько добрыми делами, обретая 
доброе имя среди людей. 

Бедность саму по себе молокане не рассматривают как добродетель. Бед-
ность по причине праздности и лени они осуждают, и сторонятся таких лю-
дей: «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто под-
ражает праздным, тот насытится нищетою» (Прит. 28:19); «если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2 Фесс. 3:10), – говорит апостол Павел. Осуждается 
ими бедность и по причине пьянства и сопутствующего ему образа жизни. У 
молокан существует строжайший запрет на употребление алкоголя как 
напитка, который затуманивает сознание и может довести до алкоголизма. 
Хотя в Библии нет запрета на употребление вина, молокане руководствуются 
теми фразами из Ветхого Завета, где пьянство осуждается как причина бед-
ности: «…кто любит вино и тук, не разбогатеет» (Прит. 21:17); «…пьяница и 
пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище» (Прит. 23:20–21).  

К деньгам у молокан отношение нейтральное. Грехом считается не ис-
пользование денег и владение ими, а сребролюбие «корень всех зол есть 
сребролюбие» (1 Тим. 6:10). 

А вот отношение к деньгам, даваемым в рост, в Библии неоднозначное.  
В Ветхом Завете запрещается брать процент с денег, одолженных представи-
телям своего народа, но разрешается брать его с представителей других 
народов: «иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост…» 
(Втор. 23:19–20). Поэтому молокане считали, что можно брать умеренный 
процент за одолженные деньги, но только с представителей другой веры. 
Своим же единоверцам они их ссужали бескорыстно. 

Идея аскетизма нетипична для Ветхого Завета, где считается, что чело-
век лишь должен избегать крайностей: «…нищеты и богатства не давай мне, 
питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не 
сказал: „кто Господь?“, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя 
Бога моего всуе» (Прит. 30: 8–9). Но Новый Завет – основа христианства – 
буквально пронизан идеей аскетизма: «Не собирайте себе сокровищ на зем-
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ле…» (Мф. 6:19); «…не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, 
ни для тела вашего, во что одеться.» (Мф. 6:25). Но поскольку для молокан 
важна вся Библия как неразрывное целое, стремление к аскетизму не приоб-
рело в их среде доминирующего влияния.  

Однако они всегда охотно помогали пострадавшим от разных бед, руко-
водствуясь указаниями как Ветхого Завета: «Если брат твой обеднеет и при-
дет в упадок у тебя, то поддержи его… чтоб он жил с тобою» (Лев. 25:35–36), 
так и Нового Завета: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы 
вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе 
дело… на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Бо-
гу» (2 Кор. 9:8–11). Ф.В. Ливанов отмечает, что молокане сеют особые деся-
тины для неимущих и собирают урожай с них коллективным трудом. Когда 
же собирают деньги на помощь бедным, каждый член общины кладет под 
скатерть, сколько может. Скатерть скрывает сумму пожертвования, чтобы 
никому не было стыдно за более скромное подношение [20]. 

Заключение 
Таким образом, мы видим, что в книгах Библии – содержатся советы 

практически по всем пунктам хозяйственной этики, но для того чтобы их 
усвоить, принять к сердцу и строить на их основе свою хозяйственную дея-
тельность, необходимо прекрасно знать Библию, что в дореволюционной 
России было возможно лишь для небольшой части грамотного населения. 
Все эти ценностные установки молоканства – трудолюбие, умеренность, 
честность, трезвость, верность обещаниям, здоровые отношения в семье – 
опирались на хорошее знание ими Библии. Поэтому в рамках этой секты и 
сформировалась хозяйственная этика как целостная совокупность правиль-
ных взглядов на правильное ведение хозяйства. Все это привлекало в течение 
всего XIX в. все новых и новых сторонников в ряды молоканства.  

Но Библия – это руководство к действию для всех христиан. В наше вре-
мя она является общедоступным первоисточником веры для всех христиан и 
ее хозяйственные этические императивы универсальны для всех верующих. 
Тем не менее на их основе исторически сформировались в рамках более ра-
ционального религиозного мышления западно-протестантская (в разных ва-
риантах), баптистская и молоканская хозяйственные этики, а в рамках орто-
доксального религиозного мышления – старообрядческая хозяйственная 
этика. В начале XX в., начиная с работ С.Н. Булгакова, был дан мощный тол-
чок формированию православной хозяйственной этики, прерванный револю-
цией, но вновь обозначившийся в постсоветские годы. Духовное возрожде-
ние России, возможность глубокого осмысления всех идей Библии, 
независимо от принадлежности человека к конкретной религиозной конфес-
сии или группе, создает предпосылки и для новой хозяйственной этики с ис-
пользованием накопленного опыта, в том числе и молоканского.  
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The author examines the features of the economic ethics of Russian spiritual Christians–
Molokans, analyzes the connection between people’s religious views and economic behavior. The 
novelty of the work consists in an attempt to systematize the elements of the Molokans’ economic 
ethics, to explain the reasons for their formation from a religious and sociological point of view in their 
relationship, to show that the analysis of their progressive experience is useful in the formation of a 
new economic ethics in modern Russia. The author lists the factors that led to the formation of the 
Molokan economic ethics based on biblical texts. Among these factors, he singles out: the lack of 
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asceticism, rejection of religious mysticism and faith in oneself, the combination of agricultural labor 
with other types of activity, the predominance of the personally free population, the rejection of equal 
land use, the high level of literacy of the Molokans, the deprivation of many civil rights, the equality of 
men and women in the family, the lack of a mandatory fasting schedule and a large number of holi-
days, migrant activity, the habit of high adaptability to changing living conditions. The author explains 
why the Bible was a practical guide for the economic activities of the Molokans, but did not become 
one for the Orthodox population. He argues that the books of the Bible contain advice on almost all 
elements of economic ethics, but in order to put them into the basis of economic activity it was neces-
sary to know the Bible perfectly, in pre-revolutionary Russia it was possible only for a small part of the 
literate population. Therefore, it was within the framework of this sect in Russia that economic ethics 
was formed as an integral set of views on the correct management of the economy. The author con-
cludes that since in our time the Bible is the publicly available primary source of faith for all Christians 
and its economic recommendations are universal for the entire believing population, Christian econom-
ic ethics, due to the common source of faith, can only be one, despite the many dogmatic differences 
and contradictions between Christian confessions and sects. 
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ствием таких факторов, как характерологические особенности членов семей, специ-
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Введение 

Научные династии являются устоявшимся объектом отечественного со-
циогуманитарного знания. Многообразие подходов к их изучению позволяет 
предложить определенную градацию. Так, возможно, самым традиционным 
является подход, согласно которому акцент сосредоточен на демонстрации 
семейных достижений и вкладов той или иной династии в научную, шире, 
культурную и интеллектуальную жизнь общества [1, 2]. По сути, он выража-
ет интерес к данному предмету сквозь призму исследования культуры как 
«элитарного» пространства, что является реализацией классической установ-
ки познания. Развитие данной стратегии было предложено в рамках социаль-
ной психологии науки, исследующей проблемы наследования дарований в 
научных семьях, так называемой социальной наследственности [3. С. 76–77]. 
Впрочем, ограниченность подхода, оправдываемого самим предметом изуче-
ния, приводила к акцентуации внимания только на благоприятном социаль-
но-психологическом климате занятий наукой.  

Иной подход к изучению научных династий был предложен в рамках со-
циологии профессий. Определение предмета познания как «профессиональ-
ной династии» позволило расширить пространство изучения социальных  
феноменов. Так, в поле зрения исследователей попадают проблемы профес-
сионального выбора в семьях российских специалистов, где устойчивость 
воспроизводства профессиональных ценностей интересна не сама по себе, а в 
качестве своеобразного барометра современной трансформации профессио-
нальных структур и социальной мобильности. Профессиональная преем-
ственность, в том числе в научных династиях, оценивается в качестве страте-
гии смягчения нестабильности на рынке труда [4, 5]. Иначе говоря, династия 
рассматривается как конструктивный семейный проект, позволяющий накап-
ливать социальный капитал, благотворно влияющий на социальные процессы 
[6]. С другой стороны, учеными предлагаются характеристики профессио-
нальной династии как архаической модели закрепления преимуществ в соци-
альной конкуренции, что позволяет выделять и деструктивные социальные 
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эффекты династийности [7]. В частности, на примере научной среды показы-
ваются проблемы социальной монополии, приводящей к закрытости научно-
го сообщества [8].  

Таким образом, сегодня очевиден комплексный взгляд на изучаемый фе-
номен, в котором важность приобретают не только «объективные» парамет-
ры социальной группы, но прежде всего коммуникативное поле актуализации 
и передачи социального и культурного опыта, через которое и проявляются 
указанные выше социальные эффекты. В развитие подхода мы ставим про-
блему конструктивного/деструктивного потенциала династий в пространстве 
сознания, обратившись к образным характеристикам династии в семьях со-
временной российской научной среды. Соответственно, задачами исследова-
ния выступают выявление «идентификационных» особенностей проектиро-
вания положительного и отрицательного образов династии членами семей, 
сосредоточение на процессуальной стороне и факторной обусловленности 
создания ими ретроспективного образа своей семьи как профессиональной 
династии. Поскольку речь идет о сфере порождения смыслов в рассматрива-
емой реальности, наше исследование находится в русле интерпретативной 
социологии, принимая методологическую установку об изучении конструи-
руемой реальности через представления о ней. 

Результаты эмпирического исследования 
Эмпирическую базу исследования научных династий составляют интер-

вью в 20 семьях с респондентами – гражданами РФ, полученными в рамках 
реализации проекта «Конструктивный и деструктивный потенциал профес-
сиональных династий в российском обществе». Участие в опросе принимали 
представители разных научных направлений: естественно-научного (7), гу-
манитарного (8) и медицинского (5). Треть интервью проходило в формате 
face-to-face из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки; осталь-
ные проведены в онлайн-формате. Временной интервал – весна-лето 2020 г. 
Выявленные в ходе опроса профессиональные династии насчитывают 3–4 
поколения. География информантов – Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ратов, Таганрог, Томск. Гайд предложенного нарративного интервью состоял 
из трех блоков: автобиографический рассказ; роль семьи и социального 
окружения в профессиональном становлении; субъективные оценки, интер-
претации и восприятие феномена династийности.  

Исследование, представляющее обработку первичных эмпирических 
данных, закономерно начинается с аналитики ответа на вопрос об образе 
профессиональной династии как таковой: «Если мы говорим „профессио-
нальная династия“, что первое (какие ассоциации, образы, мысли, ощущения) 
приходит Вам в голову в связи с этим словом?» Исходя из общих представ-
лений о понятии и опираясь на личностный опыт, респонденты конструиру-
ют соответствующий образ. Встречаются следующие вариации: «семейный 
труд, общее дело, передача знаний, поддержка родных» (м., 42 года, химик)1; 
«преемственность поколений, развитие, эстафета» (м., 42 года, правовед).  
В основном дается попытка «объективистского» определения династии как 

                            
1 Здесь и далее в кавычках даются выдержки из собранных интервью, находящихся в личном ар-

хиве автора. 
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социальной категории, существующей независимо от представлений о ней. 
Кроме того, соответствующий образ рисуется, исходя из внутреннего опыта 
нахождения в династии. Иными словами, ее ощущение внутри семьи пред-
определяет набор внутренних признаков.  

Связанный с особенностями этих представлений следующий аспект ка-
сается возможных преимуществ и недостатков династийной принадлежности. 
Среди преимуществ респонденты выделили микроклимат и благоприятную 
культурную среду; (ментальную) связь с предками; возможность раннего ин-
теллектуального развития; приобщение к профессиональному развитию, ран-
ний профессиональный опыт; помощь в профессиональном выборе; доступ к 
ресурсам; социальную стабильность; подпитку идеями со стороны молодых 
членов династии. Данные суждения логично исходят из воображаемой пря-
мой связи между поколениями, в первую очередь относятся к последнему 
звену династии. В интервью в качестве необходимых элементов династийности 
присутствуют прародители респондентов, которые определенным образом 
влияли на воспитание внуков, поддерживали семейный микроклимат и т.д. 
Выделение информантами такого преимущества, как доступ к ресурсам, 
наоборот, скорее вытекает из практики взаимодействия родителей и детей.  
И здесь поясним, что, в отличие от предпринимательской среды [9], приме-
нительно к научной сфере уместно говорить не о финансовых капиталах, а о 
родительском опыте, конвертируемом в экономическую ценность.  

Симптоматичны суждения трех информантов, сомневающихся в пре-
имуществах, которые могут предложить династии сегодня. Во-первых, по 
мнению респондентов, сейчас вообще не требуется трансляция профессио-
нальных ценностей при профессиональном выборе. Аргументом служит то, 
что «сейчас жизнь меняется настолько быстро, что ты должен уметь не 
столько держаться какой-то профессиональной позиции, сколько переклю-
чаться на то, что предлагает жизнь» (ж., 62 года, социолог). Во-вторых, если 
и признавать династические ценности, то «для определенного рода профес-
сий, которые требуют передачи опыта и мало модифицируются с годами»  
(м., 40 лет, физик), например, военных. А, к примеру, в гуманитарной науч-
ной сфере династической ценностью сегодня можно считать лишь сформиро-
ванную благоприятную культурную среду. Эти суждения имеют «диагности-
ческий» характер и отсылают к болезненной проблеме для династии в 
современных условиях – проблеме самоидентификации индивида, процесс 
которой З. Бауман считает принципиально «нефинальным», поскольку «ни 
условия жизни, ни набор возможностей, ни природа угроз никогда не пере-
стают меняться» [10].  

В качестве недостатков принадлежности к династиям выделены: «насиль-
ственный» факт погружения в профессиональную среду; возможность «агрес-
сивного» влияния; необходимость продвижения семейных идей, которые не 
разделяешь; навязанный и неподходящий индивидуально профессиональный 
выбор; завышенные ожидания; дополнительные обязательства и ответствен-
ность, предвзятое отношение к молодому поколению со стороны общества. 
Налицо интерпретация определенного семейного опыта, когда, к примеру, 
респонденты приводят факты из жизни своих родственников в качестве дока-
зательства указанных недостатков. Любопытно, что «предвзятое отношение» 
было предложено представителями молодого поколения (до 40 лет), хотя стал-



 Образы профессиональной династии в современной российской научной среде 175 

 

кивалось с ним, как следует из собранных интервью, бóльшее количество 
информантов. Объясняется это, скорее всего, тем, что в силу возраста еще 
свежи в памяти факты подобных проявлений со стороны профессионального 
сообщества, влияющие на процесс профессионализации личности. Наблюде-
ния того, что противоречия династийной принадлежности явственно обнару-
живаются изнутри, соотносятся с выводом И.П. Поповой о том, что профес-
сиональная преемственность способствует бóльшему пониманию внутренней 
структуры профессии [5. Р. 189]. 

Следующий проблемный блок связан с темой восприятия своей семьи 
как профессиональной династии и своего места в ней. Ответы конструируют 
«ретроспективный» образ семьи, наделяя его индивидуальными характери-
стиками. Полученные данные мы условно разделили по «эмоциональному» 
признаку. И здесь интересны скорее не количественные параметры (три 
группы с примерным равенством по 6–7 человек), а сам процесс и контексты 
порождения смыслов, обусловившие данное восприятие. Первая группа про-
зрачно конструирует безусловно положительный образ семьи как династии. 
Информанты рассказывают о соответствующей домашней атмосфере, кото-
рая формировала устойчивые традиции (например, разговоры на профессио-
нальные темы), интеллектуальное развитие. Члены этих семей гордятся при-
надлежностью к династии, фиксируют высокую профессиональную 
репутацию, довольны профессиональным выбором, полагают, что оправдали 
ожидания своих родителей. Бережно относятся к своему вкладу в указанный 
статус династии, пусть и в некоторых случаях оцениваемый как скромный. 
Наконец, признаются, что принадлежность к династии помогла проложить 
эффективный жизненный путь, преодолеть трудности, получать связи и ре-
сурсы. Именно в данной группе наблюдается «закономерное» превалирова-
ние молодого поколения (4 из 6), что требует своего объяснения. Так, в силу 
возраста в процессе профессионального становления личности в семьях соот-
ветствующего типа на данном этапе в большей мере играет роль профессио-
нальная преемственность [11. С. 182].  

Представители второй группы эмоционально более спокойно описывают 
свою семью как профессиональную династию. Они согласны с тем, что у них 
есть положительная профессиональная репутация. Отмечается гордость за 
династическую принадлежность, указывается, что это помогало в профессио-
нальном становлении. Но здесь информанты чаще признаются, что, возмож-
но, не до конца оправдали ожидания родственников, родителей. Неслучайные 
оговорки, типа «куча обязательств» (ж., 46 лет, историк) или «когда пишешь 
статью, не думаешь о профессиональной репутации» (м., 42 года, правовед), 
дают нам право выделения данной группы, в которой восторженность усту-
пает место трезвым размышлениям.  

Интерес вызывает третья, «скептическая» группа, где респондентами не 
отрицается наличие самой династии, но иное значение они придают своему 
месту в ней. Фактически каждый из данной группы тем или иным образом 
высказался не в пользу династийности: не было профессионального выбора, 
отсюда нелюбовь к работе; вынужденная принадлежность к профессиональ-
ной династии; отличие от родственников; отсутствие гордости и др. В этой 
связи неслучайны признания о возможном и действительном уходе из про-
фессии и прекращении династии, высказанные двумя информантами. Это 
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позволяет сделать вывод, что данная группа более подвержена таким вариан-
там статусной трансмиссии субъектов, как социальная инерция и уход из 
профессии [7. С. 79].  

Безусловно, на подобные оценки могли повлиять разные причины, фор-
мирующие особенности жизненной траектории опрашиваемых. Во-первых, 
некоторые попросту не связывают успехи в профессии с принадлежностью к 
династии. Отсюда сосредоточенность на личных усилиях и соответственно 
их оценка (например, «иногда я забываю, что есть профессиональная дина-
стия» (м., 35 лет, социолог)). Во-вторых, критическая рефлексия над своими 
способностями, успехами в сравнении со старшими поколениями мешает ре-
спондентам ставить себя в один ряд с ними и чувствовать себя достойными 
продолжателями семейного дела. Наконец, имеет место внутренняя неудо-
влетворенность своей профессиональной реализацией, отсюда сосредоточен-
ность на отрицательных сторонах династийности, возможным образом когда-
либо сказавшихся при «судьбоносном» выборе. В этом случае мы можем ви-
деть противоречивость «семейного проекта», реализующего модель прямого 
наследования, основанную на трансляции прежних представлений, которая, с 
одной стороны, обеспечивает устойчивость профессиональных позиций чле-
нов семей [4], а с другой – провоцирует так называемые биографические кри-
зисы [12. С. 246–247]. 

Выводы 
Ментальный образ династии в семье может живо поддерживаться и 

ощущаться, но в многочисленных оттенках, несущих за собой индивидуаль-
ный опыт участников. Каждый нарратив содержит описание случайностей, 
предопределивших тот или иной профессиональный выбор, видение жизнен-
ных траекторий членов семей и себя в контексте династии. Это позволяет 
выделить социально-психологические факторы, обусловливающие данные 
процессы и состояния.  

Во-первых, характерологические особенности членов семей. Очевидно, 
что на профессиональный выбор молодого человека зачастую влияло мнение 
родителей. Неслучайно на соответствующий вопрос интервьюера респонден-
ты отвечали часто утвердительно, рассказывая семейные истории о том, как 
проходили совместные обсуждения выбора вуза и т.д. При этом неизбежно в 
ходе беседы всплывали характеристики старших членов семьи. Достаточно 
редко в беседах встречаются «авторитарные» субъекты. Полагаем, что опре-
деленная «свобода маневра», получаемая молодыми членами семей и иногда 
работающая не в пользу профессиональной преемственности, компенсирова-
лась добровольно усваиваемым «семейным проектом».  

Во-вторых, научное творчество как специфический вид занятий. Культу-
ра умственного труда предполагает наличие определенных индивидуальных 
талантов и качеств. Что фиксируют и респонденты, отмечая в качестве необ-
ходимых признаки типа «упорство… трудолюбие, интерес к своей деятель-
ности, интерес к твоей теме научных интересов» (м., 30 лет, политолог).  
С другой стороны, ясно, что научная среда не является гомогенной, где 
успешное выстраивание карьеры не определяется лишь научными достиже-
ниями и открытиями. Так, в типологическом анализе мотивации научного 
труда Л. Зубова выделяет 7 групп мотиваций в науке с характерной для каж-
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дого типа моделью поведения. Важно, что каждый тип в этой классификации 
обладает своей спецификой в выстраивании семейной стратегии профессио-
нализации и передаче социального капитала, где только два первых исполь-
зуют такой вариант трансмиссии статуса, как активная преемственность в 
плане научного творчества [13. С. 47–49]. Отметим, что профессиональная 
научная деятельность наших респондентов дифференцирована такими вари-
антами, как преподавание, лабораторные исследования, врачебная практика, 
бизнес-проекты. Согласно этому они продемонстрировали достаточное раз-
нообразие в суждениях о профессиональном интересе, оценках своей и дина-
стийной успешности в науке. 

В-третьих, это особенности социального взаимодействия внутри семей с 
точки зрения психологических установок. Рассмотрим данную проблему в 
зеркале теории трансактного анализа Э. Берна. В ее основе лежат «метафори-
ческие» категории Родителя, Взрослого и Ребенка как психологические со-
стояния, характерные для поведения любого человека. Первая отсылает к 
усвоенным образцам поведения родителей, вторая ориентирована на рацио-
нальную и логичную оценку реальности и своего поведения, третья же – это 
эмоциональность, спонтанные творческие и интуитивные способности, бли-
же к детским ощущениям [14. С. 278–280]. С помощью понятия «трансак-
ции» как общения между индивидами – носителями указанных состояний в 
поле определенных психологических позиций предлагается анализировать 
межличностное взаимодействие. Интересующая нас психологическая реаль-
ность «Взрослого» характеризуется такими поведенческими установками, как 
независимость, деловитость, аналитичность, что позволяет индивиду решать 
задачи самоопределения, планирования действий «hic et nunc». В семьях с 
многопоколенными профессиональными традициями ребенок с детства по-
лучает значительный заряд по усвоению соответствующих культурных, ин-
теллектуальных, профессиональных норм, которые должны транслироваться 
и в будущие поколения. Однако, осваивая позицию «Взрослого», члены дан-
ных семей также вынуждены принимать решения, элементарно являющиеся 
жизненно необходимыми. Отсюда роль случайности в выстраивании профес-
сиональной карьеры. Шесть респондентов на определенном жизненном этапе 
уходили в другие профессиональные области, временно покидая «семейное» 
поле деятельности или осваивая смежные сферы занятости, реализуя при 
этом транспрофессиональную мобильность (например, прикладные исследо-
вания, связанные с бизнес-проектами). Таким образом, позиция «Взрослого», 
осваиваемая субъектами действия, оказывает трансформирующее воздей-
ствие на его восприятие династийных ценностей.  
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The present study focuses on academic dynasty as implementation of the concept of “profession-
al dynasty”. It states that, in modern socio-humanitarian science, the approach focusing not on the 
descriptiveness of academic dynasties’ achievements, but on the investigation of the problems of sus-
tainability in professional values reproduction within the sociology of professions and in the context of 
professional structures transformation, with emphasis on not only constructive, but also destructive 
social effects of a dynasty, is becoming relevant. Within this approach, the author sets the problem of 
studying the patterns and features of the constructing of images of a professional dynasty in the mod-
ern Russian scientific environment. This will allow applying some “objective” parameters of the exist-
ence of academic dynasties as a social group to an imaginary identity. According to the empirical data 
obtained during interviews, the objectives are set to identify the features of positive and negative dyn-
asty image design by members of the interviewed families, and to focus on the procedure and factors 
for the creation of retrospective and perspective images of their families as professional dynasties. The 
author draws a connection between the constructed image of a professional dynasty in general (its 
advantages and disadvantages as such) and the perception of oneself as a real participant in family 
dynasty strategies. In the latter case, it is possible to classify the obtained data into three groups, ap-
proximately equal in quantitative terms, in line with the “emotional” attribute – positive, neutral and 
skeptical. Of these, the first two form a fairly stable and effective image of dynastic ties in professional 
trajectories. It is also noted that the “skepticism” of the respondents’ interpretations (group 3) derive 
from these three factors: concentration on personal efforts in the profession, underestimation of their 
own contribution to family achievements, and either complete or partial failure of professional self-
realization. The author also notes that the various evaluations that account for the transformations of 
the professional dynasty as a social phenomenon are attributable to the action of socio-psychological 
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factors, such as characteristics of family members affecting the productivity of interpersonal interac-
tion within the dynasty, the specificity of scientific creative activities as a special social environment, 
and the psychological basis of social interaction. 
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Исследуется постсекулярное общество в России. Полагается, что российское пост-
секулярное общество имеет ряд специфических черт, не присущих европейской моде-
ли постсекулярности. Эти черты обусловлены характером советской секуляризации, 
а также социально-политическим и культурным контекстом, в котором осуществ-
лялся переход российского общества к постсекулярному состоянию. 
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Появление концепций постсекулярного общества и десекуляризации 
свидетельствует об изменении прежней исследовательской оптики, заданной 
парадигмой секуляризации. Если предложенное П. Бергером [1] понятие де-
секуляризации указывает на процесс, обратный секуляризации, – возрожде-
ние религии, то понятие постсекулярного общества, введенное в научный 
оборот Ю. Хабермасом, указывает не столько на «возврат» религии и отмену 
результатов секуляризации, сколько на переосмысление религиозной ситуа-
ции в секулярных обществах в эпоху позднего модерна. Понятие постсеку-
лярного общества получило широкое распространение и различные интер-
претации [2]. Однако в данной статье мы будем исходить из определения 
постсекулярного общества, предложенного самим Хабермасом, использо-
вавшим его «для описания современных обществ, которым приходится  
считаться с продолжающимся существованием религиозных групп и сохра-
няющейся актуальностью различных религиозных традиций, даже если сами 
общества в значительной степени секуляризованы… я называю „постсеку-
лярным“ не само общество, а соответствующее изменение сознания в  
нем» [3].  

Хабермас не рассматривал концепцию секуляризации как полностью 
ошибочную, он подвергал критике ее прогностический аспект и претензии на 
универсализм. Даже в рамках западных обществ секуляризация осуществля-
лась по-разному. В частности, американская религиозность не вписывалась в 
классическую секуляристскую парадигму, демонстрируя невозможное в ее 
рамках сочетание сильной религиозности с дистанцированием религии от 
государства и высокими показателями социально-экономического развития. 
Феномен «аномальной» американской религиозности стал предпосылкой 
формирования «новой парадигмы социологии религии» [4], за точку отсчета 
принимающей не европейское, а американское общество. Если нельзя гово-
рить об универсальной и единообразной секуляризации даже применительно 
к Западу в целом, то еще сложнее говорить об общей модели, свойственной 
всем модернизирующимся обществам, где можно обнаружить как отсутствие 
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заметных проявлений секуляризации, так и попытки подавления религии. 
Пример последнего демонстрирует модель секуляризации, осуществленная в 
СССР.  

Как полагал Хабермас [3], концепция «множественных современностей», 
предложенная Ш. Эйзенштадтом [5], дает возможность пересмотреть пара-
дигму секуляризации с учетом вариативности перехода к современности, 
обусловленной культурной спецификой и историческим наследием конкрет-
ных обществ. Разнообразие моделей модернизации должно подразумевать и 
различные модели секуляризации. То же самое справедливо и для десекуля-
ризации и постсекулярности. В частности, специфика советской секуляриза-
ции обусловила и пути религиозной динамики в постсоветский период. Ана-
лизируя эту динамику, можно использовать и понятие десекуляризации, и 
понятие постсекулярного общества. Они обозначают различные, хотя и свя-
занные феномены. Десекуляризацию можно рассматривать как один из фак-
торов, предопределяющий переход к постсекулярности. Десекуляризация 
(как «возвращение религии») в постсоветской России имеет зримый и оче-
видный характер. Возросшее присутствие религии, особенно православия, 
можно наблюдать на всех уровнях социальной реальности. Опросы показы-
вают, что подавляющее большинство россиян идентифицирует себя как пра-
вославных. Но опросы фиксируют и низкий уровень реальной, практической 
религиозности большинства россиян, называющих себя православными. 
«Уже в исследованиях начала 90-х гг., проведенных фондом „Общественное 
мнение“ и ВЦИОМ, был выявлен глубокий разрыв между религиозной само-
идентификацией и религиозной практикой» [6]. Эта тенденция сохранилась. 
Так, согласно данным опроса ФОМ (2018), к православным себя причисляют 
63% россиян, при этом 15% православных не ходят в церковь вообще, 29% 
посещают церковь лишь один-два раза в год, а 54 % православных никогда не 
причащаются [7]. Противоречие между заявленной и реальной религиозно-
стью можно рассматривать как проявление специфики российской десекуля-
ризации, и она связана с особенностями российского постсекулярного обще-
ства.  

Проблема специфики российской секуляризации и постсекулярности уже 
привлекла внимание исследователей (Д. Цыплаков, С. Коначева, К. Штекль, 
А. Кырлежев, Д. Узланер, А. Шишков, Б. Кнорре и др.). Практически все ав-
торы, касавшиеся темы советской секуляризации, отмечают, что ее модель 
существенно отличалась от западной и подразумевала не постепенный про-
цесс социокультурной дифференциации, в результате которого религия 
обособлялась от других социальных институтов, а систематически осуществ-
ляемое государством подавление религии и насаждение атеизма, сопровож-
давшиеся репрессиями по отношению к духовенству и верующим.  

Кырлежев и Шишков [8] отмечают, что репрессивная политика по отно-
шению к религии включала институциональные и организационные ограниче-
ния, а также криминализацию и психологизацию (медикализацию) религиозно-
сти. Вытеснение религии из пространства легальной культуры выражалось в 
негативной интерпретации роли религии в истории, редуцировании религи-
озности к невежеству и отсталости, замалчивании или критицизме в отноше-
нии религиозно-философской мысли и др.  
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Репрессивность и целенаправленность советской секуляризации были 
следствием тотальной идеологии, для которой религия выступала мировоз-
зренческим конкурентом. Эта идеология рассматривается рядом исследова-
телей как политическая религия. Термин «политическая религия» имеет дол-
гую историю, но не является общепринятым. Он используется для 
обозначения тотальных идеологий, на основе которых в ХХ в. сформирова-
лись тоталитарные режимы. Следует отметить, что сегодня термин «полити-
ческая религия» часто применяется и к политизированным традиционным 
религиям – чаще всего говорят о политическом исламе, в отечественных ис-
следованиях используется термин «политправославие» или «политическое 
православие» [9]. Поскольку в понятие политической религии вкладывается 
разный смысл, следует уточнить, в каком значении этот термин используется 
в данной статье. Речь идет об определении, данном Э. Джентиле, современ-
ным исследователем этого феномена. Джентиле полагал, что политические 
религии являются одним из видов «секулярных», «светских» религий: «Этот 
термин используется для описания более или менее развитой системы веро-
ваний, мифов, ритуалов и символов, которые создают ауру священного во-
круг феноменов, принадлежащих этому миру, превращая их в объект покло-
нения, культа… Но применительно к политике термин „светская религия“ 
часто используется как синоним гражданской или политической религии» 
[10. Р. 1]. Джентиле отмечает, что авторство термина «политическая религия» 
обычно приписывают австрийскому философу Э. Фёгелину, опубликовавше-
му «Политические религии» в 1938 г., однако термин существовал и раньше.  

Политические религии сакрализуют имманентные феномены – государ-
ство, класс, нацию, партию, вождя. Политические религии не терпят конку-
ренции, не допускают свободомыслия. Эти религии формируют свою систе-
му ритуалов и свою догматику, создают аналог жречества. Политические 
религии конструируют целостную картину реальности, задающую обязатель-
ные идейные ориентиры для всех областей социально-культурной деятельно-
сти, не ограничиваясь сферой политического. Поэтому применительно к со-
ветскому обществу говорить о дифференциации культурных содержаний, 
сопровождавшей дифференциацию социальной структуры в западных обще-
ствах, можно только с учетом всепроникающего присутствия единого миро-
воззрения, задающего общую идейную рамку даже таким разным видам дея-
тельности, как искусство и наука. Характеризуя специфику «взрывной» 
советской секуляризации, Цыплаков отмечает, что в ходе советской секуля-
ризации вертикальная трансцендентность была заменена «культом личности» 
[11], хотя культ личности не исчерпывал собой все содержание советской 
политической религии.  

В ходе ослабления репрессивного характера советского режима стано-
вятся возможными попытки переосмыслить идеологические клише, хотя и в 
ограниченном масштабе. Следствием таких попыток стало, например, обра-
щение к объектам религиозного наследия как к культурным ценностям, орга-
нической части национальной традиции. С этим процессом Кормина и 
Штырков [12] связывают начало десекуляризации советского общества, 
ставшей предпосылкой постсоветского религиозного возрождения, хотя 
начало десекуляризации точнее было бы отнести к легализации деятельности 
религиозных организаций в годы войны. Н. Митрохин отмечает: «Последо-
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вавшее после 1943 г. сталинское „религиозное возрождение“ дало возмож-
ность воссоздания деятельности ряда традиционных для Российской империи 
религиозных общин» [13]. Следует отметить, однако, что это вынужденное и 
ограниченное «возрождение» не означало нормализации религиозной дея-
тельности, советское государство не отказывалось от своей атеистической 
политики и идеологии, хотя методы борьбы с религией стали менее репрес-
сивными.  

Х. Казанова выделяет три основных значения термина «секуляризация» 
[14]: 1) социальная дифференциация, отделение религии от других социаль-
ных институтов», – собственно, само возникновение сферы «секулярного» 
как свободного от религии; 2) упадок религиозных верований и практик; 
3) приватизация религии. Если обратиться к советской секуляризации, можно 
заметить, что различение секулярного и религиозного приняло здесь форму 
тотальной экспансии секулярного, в ходе которой некоторые элементы секу-
лярного приобрели квазирелигиозные черты. В результате этой экспансии 
традиционные религиозные верования и практики действительно пришли в 
упадок, но они постепенно замещались квазирелигиозными верованиями и 
практиками, связанными с новой секулярной религией. В этих условиях при-
ватизация религии едва ли была осуществимой, поскольку традиционная ре-
лигиозность рассматривалась как форма девиации, а «приватное исповеда-
ние» официальной политической религии (например, самостоятельное чтение 
классиков марксизма) несло угрозу вольнодумства и тоже не приветствова-
лось.  

Насаждение политической религии препятствовало свободе мировоз-
зренческого выбора, являющейся одним из важнейших аспектов западной 
модели секуляризации. В советском обществе не получили распространения 
свобода совести и религиозный плюрализм. «Еретический императив» не был 
характерен для советского общества. Проявления мировоззренческого плю-
рализма, критической рефлексии, без которых невозможно представить об-
щество модерна, в советском обществе систематически ограничивались. По-
следствия этого повлияли и на постсоветскую динамику российского 
общества, в том числе идеологическую и религиозную.  

Советская секуляризация при всем размахе богоборчества не привела к 
полному уничтожению традиционных религий и не добилась тотальной атеи-
зации населения. Легальные, нелегальные, полулегальные религиозные прак-
тики выживали на протяжении всей советской истории. Но советскому госу-
дарству в его борьбе с «религиозным мракобесием» удалось почти 
полностью очистить пространство официальной культуры от присутствия 
традиционных религий, усложнить религиозную социализацию, фактически 
уничтожив религиозное образование и изгнав традиционные религии с их 
духовной проблематикой из повседневного существования большинства со-
ветских людей. В результате, после изменения отношения власти к религии, 
на исходе существования СССР Русская православная церковь (РПЦ) столк-
нулась с нехваткой подготовленных священнослужителей и религиозным 
невежеством большинства новых прихожан, не имевших за своими плечами 
религиозной традиции и религиозного воспитания. И в то же время правосла-
вие оказалось востребованным в качестве нового мировоззрения и маркера 
коллективной идентичности в обществе, идейно и ценностно дезориентиро-
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ванном после десятилетий существования в условиях мировоззренческого 
монизма, культивируемого и поддерживаемого государством. При этом само 
государство, власть, были сакрализованы в рамках советской политической 
религии, функционально и структурно не слишком отличавшейся от религии 
«настоящей».  

Сакрализация власти в России имела глубокие культурные корни – в 
рамках православия Церковь и власть тесно связаны, что выражается в пра-
вославной идее симфонии светской и духовной власти. Историческая специ-
фика взаимодействия светской и духовной власти в России заключается в 
том, что в этом союзе доминировало государство. Сакральность светской, 
мирской власти оказалась связующим звеном между традиционным россий-
ским православием, советской политической религией и постсоветским пост-
секулярным обществом в России.  

Как отмечают Б. Кнорре [15], А. Верховский [9], О. Морозов [16] и це-
лый ряд других исследователей, православие стало важной составляющей 
консервативных идеологических построений постсоветской эпохи. РПЦ ас-
социируется сегодня с идейной поддержкой государственной политики, как 
внутренней, так и внешней. Для части православных религиозное мировоз-
зрение сливается с критикой современности и светского гуманизма, национа-
лизмом, антизападническими настроениями и даже особой конспирологией. 
Политическая и идеологическая активность РПЦ и части православных  
верующих, их стремление отстаивать свои позиции по широкому кругу  
проблем, особенно тех, которые касаются ценностей и морали; проникнове-
ние религии в массовую культуру, образование и науку – все это может рас-
сматриваться как свидетельство того, что российское общество является 
постсекулярным. Но эта постсекулярность отличается от западной радом 
особенностей.  

1. Предпосылки перехода к постсекуляризму в российском обществе от-
личаются от выделенных Хабермасом для обществ европейских. Согласно 
Хабермасу [17], предпосылками перехода к постсекулярному состоянию по-
служили: изменение европейского общественного сознания под влиянием 
преподносимой медиа информации о религиозных конфликтах в мире, при-
ток в европейские общества иммигрантов из стран с традиционной культурой 
и рост публичной активности религиозных организаций в самих европейских 
обществах. Переход России к постсекулярному состоянию был обусловлен 
иными факторами: сменой политики власти по отношению к религии, пере-
ходом от подавления и контроля к религиозной свободе (сменившейся позже 
политикой поддержки традиционных религий и ограничения всех прочих); 
падением советского режима и его политической религии; формированием 
нового государства и проблемой его легитимации; аномией и ценностным 
кризисом в обществе, привыкшем к наличию мировоззрения, которое под-
держивается и насаждается государством. Эти факторы, как и характер со-
ветской секуляризации, предопределили важную роль доминирующей рели-
гии в постсоветском обществе и специфику функций, в которых она 
оказалась наиболее востребованной обществом и властью. 

2. Религия возвращается и возрождается в России не столько для выпол-
нения функций, связанных с проблематикой спасения души, сколько для ре-
шения вполне мирских задач. Религия становится важной составляющей 
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национальной идентичности большинства россиян, что не сопровождается 
ростом личной религиозности (по крайней мере в ее православной форме). 
Православие нередко рассматривается как основание цивилизационной спе-
цифики России, важнейшая составляющая российской культуры. Правосла-
вие является элементом консервативных идеологических построений и спе-
цифической мифологии, связанной с верой в особую духовную миссию 
России в мире. Преобладание в массовом сознании россиян идеологического, 
культурного и политического аспектов религии над ее духовным аспектом 
показывают результаты социологического опроса «Образ Русской Право-
славной Церкви», проведенного исследовательской службой «Среда» в 
2013 г. [18].  

Авторы опроса изучили мнения респондентов о реальных и желаемых 
характеристиках РПЦ и пришли к следующему выводу: «При сопоставлении 
„выраженных“ и „невыраженных“ (отсутствующих или слабо представлен-
ных в образе характеристик желательного образа Церкви) становится замет-
но, что этот образ оказывается достаточно секулярным. Церковь представля-
ется решающей социальные задачи. Духовность, мистическая жизнь 
Церкви… не имеет значимости в глазах россиян. Интересно, что это относит-
ся не только к мнению россиян в целом, но и к мнению прихожан» [18].  
О секулярности образа церкви в массовом сознании говорит преобладание 
среди ответов таких ее характеристик, как «приверженность традициям» 
(30%), «социальная работа» (30%), «великолепие обряда» (22%), «важная 
часть российской государственности» (17%). Сущностную же функцию, то, 
для чего церковь создавалась изначально, – «духовную жизнь», обнаружива-
ет в реальной РПЦ лишь 5% , а желательной эту характеристику считают 3% 
респондентов. 

3. Для российского постсекулярного общества характерно сближение 
государства и религии, в первую очередь доминирующего православия. Это 
сближение приобретает разные формы: от демонстрируемой публично при-
верженности православию представителей элиты до поддержки и защиты 
государством интересов традиционных религий в ущерб принципу свободы 
совести. В западных обществах постсекулярная активизация публичной ак-
тивности религиозных организаций не означает усиления связи между госу-
дарством и какими-либо религиозными группами, религии не используются в 
качестве инструмента легитимации политического курса, религиозная рито-
рика практически отсутствует в официальном политическом дискурсе (за ис-
ключением США, но в США это традиция, связанная с особой американской 
гражданской религией). В западных обществах именно религиозная индиф-
ферентность власти служит гарантией религиозной свободы и плюрализма. 
Хотя в условиях постсекулярного повышения значимости религий усложня-
ется поиск компромисса между верующими и неверующими, а также между 
приверженцами разных религий государство сохраняет нейтралитет. В Рос-
сии же наблюдается иная ситуация. Власть и Церковь поддерживают друг 
друга, при этом общество считает такую ситуацию нормальной. Сходную 
модель отношений можно наблюдать в других обществах с православной 
традицией [19]. По данным Исследовательского центра Пью (Pew Research 
Center), приблизительно треть или большая часть респондентов из право-
славных стран полагают, что государство должно поддерживать распростра-
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нение религиозных ценностей и верований: так, в Армении доля сторонников 
этой точки зрения составляет 59%, в Грузии – 52% [20]. В России такой точки 
зрения придерживается 42% респондентов, на Украине – 36%, в Греции – 
34%. При этом уровень практической религиозности довольно низок. Так, по 
данным этого же опроса, 50% россиян считают, что государство должно ока-
зывать финансовую поддержку церкви, при этом посещают храмы лишь 7%. 

4. Для российской постсекулярности характерна острота полемики, свя-
занной с вопросом присутствия религии в традиционно секулярных сферах. 
Кырлежев [21] отмечает, что российский секуляризм идеологичен – зачастую 
он исключает рефлексию своих собственных оснований. Православные ве-
рующие также порой не демонстрируют стремления к компромиссам. В ре-
зультате в российском постсекулярном обществе чаще наблюдается не столь-
ко диалог носителей секулярного и религиозного мировоззрений, о котором 
говорил Хабермас, сколько противостояние, которое осложняется явным или 
неявным вмешательством государства. В качестве примера можно сослаться 
на спорные ситуации, связанные с «оскорблением чувств верующих». Отсут-
ствие нормального диалога может рассматриваться как проявление привычки 
к мировоззренческому монизму, связанной с долгим доминированием госу-
дарственной идеологии.  

5. Парадоксальность российской постсекулярности заключается в том, 
что постсоветское православие все больше напоминает религию светскую, 
секулярную, черты которой были отмечены выше. Советская секуляризация, 
принявшая форму насаждения политической религии, оттеснила на обочину 
культуры трансцендентное сакральное и привела к сакрализации имманент-
ного. Сохраняющийся ценностный приоритет имманентного оказывает воз-
действие на восприятие традиционных религий даже верующими, а не только 
сторонними наблюдателями и объясняет низкий уровень практической пра-
вославной религиозности при массовости православной идентификации. 
«Политическое» (или «культурное») православие не является единственным 
источником имманентного сакрального. Другим источником выступает ком-
плекс идей, связанных с отечественной историей, особенно историей Вели-
кой Отечественной войны. Формируется гибридная мифология, соединяющая 
элементы православия и относительно позднего советского культа Победы. 
По мнению О. Морозова [16], можно говорить и о специфической историче-
ской политике РПЦ. И Церковь, и государство занимаются конструировани-
ем приемлемого образа прошлого российского общества. 

Хабермас полагал, что постсекулярное общество не перестает быть секу-
лярным. В полной мере этот парадоксально звучащий тезис применим и к 
современному российскому обществу. Присутствие традиционных религий в 
публичном пространстве не означает заметной десекуляризации культуры и 
частной жизни, о чем свидетельствуют и данные социологических опросов. 
Однако доминирующей религиозной организации, Русской православной 
церкви, удалось занять важное место в конструировании постсоветской 
национальной идентичности. 
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The author believes that the postsecular society in Russia has a number of features that distin-

guish it from the European model. The specifics of the postsecular society in Russia are determined by 
the form of Soviet secularization and the cultural and sociopolitical context within which the transition 
to postsecularity was taking place. The author considers Soviet secularization through the concept of 
political religion, the essence of which is the sacralisation of social and political phenomena and the 
replacement of the transcendental sacred with the immanent. The results of Soviet secularization were 
different from those of Western secularization. In particular, legal worldview pluralism, which had 
become the norm for Western secular societies, was not possible in Soviet society, no “market of reli-
gions” emerged, etc. The weakening and collapse of the Soviet regime determined the context in which 
Russian society was transitioning to a postsecular state, and this context was different from that in 
Europe. The author identifies the following features of the postsecular society in Russia. (1) Acute 
polemics related to the presence of religion in secular spheres (education, science, army, etc.). More 
often, there is no dialogue between the bearers of secular and religious worldviews, but their confron-
tation, which is complicated by explicit or implicit government intervention. (2) Convergence between 
the state and the dominant religious organisation, the Russian Orthodox Church. In Western societies, 
the postsecular activization of religious organisations does not lead to a stronger connection between 
the state and any religious groups. (3) Religion has been revived in Russia not so much to perform its 
own religious function – to save the soul, but to solve a number of worldly tasks – ideological, cultural 
and identificational. The postsecular Russian Orthodoxy reminds a secular religion. 4) Russia’s transi-
tion to a postsecular state was due to: a change in the policy of the authorities towards religion; a tran-
sition from suppression to religious freedom, which was later replaced by a policy of supporting tradi-
tional religions and restricting all others; the fall of the Soviet regime and its political religion; the 
formation of a new state and the problem of its legitimisation; anomie and a crisis of values in society, 
which is used to having the only official worldview supported by the state. These factors, along with 
the legacy of Soviet secularization, predetermined the form of religious revival and the characteristics 
of the Russian postsecular society. 
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СТРИТ-АРТ И ЕГО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Рассматривается стрит-арт как социально-коммуникативный жанр современного 
искусства. Выделяются его ключевые особенности: противопоставление музейному и 
галерейному искусству, максимально широкий коммуникативный охват и эфемер-
ность существования в городском пространстве. На основе эмпирического материа-
ла по результатам проведенных экспертных интервью автор более подробно анали-
зирует и делает выводы о необходимости принятия эфемерности стрит-арта  
и возможностей ее преодоления. 
Ключевые слова: стрит-арт (уличное искусство), коммуникация, эфемерность, ре-
ставрация работ стрит-арта, музеефикация стрит-арта 

В настоящее время существует множество определений стрит-арта1, 
представляющего собой важный глобальный социально-культурный фено-
мен. Как отмечает исследователь визуальной культуры Ули Бланш, на дан-
ный момент невозможно дать окончательное определение стрит-арту, по-
скольку он является предметом продолжительной научной дискуссии [1. 
P. 33]. Тем не менее Бланш предлагает общий взгляд на понимание этого фе-
номена, заключающий в себе перечисление ключевых его свойств: стрит-арт 
санкционируется только самим художником (то есть, как правило, он не со-
гласует свои работы с какими-либо институциями; если же это происходит, 
то речь идет о паблик-арте); он привязан к городскому публичному про-
странству и взаимодействует с ним; стрит-арт – это способ коммуникации с 
самой широкой аудиторией, с наибольшим числом лиц, в связи с чем улич-
ный художник часто в своих работах прибегает к философским, социальным 
и политическим сюжетам, заставляющим задуматься о какой-то проблеме; 
стрит-арт обладает таким свойством, как недолговечность существования 
произведений, или эфемерность [1. P. 33]. Кроме того, понятия «стрит-арт» и 
«граффити» не тождественны, поскольку основу граффити составляет тэг – 
написанный особым авторским шрифтом псевдоним граффитчика. Граффити 
выполняют функцию коммуникации членов узкого сообщества – представи-
телей субкультуры.  

Стрит-арт – это феномен, который неизбежно инициирует социальное 
взаимодействие акторов в городском пространстве. Его экспансивное разви-
тие влечет за собой появление разных социальных практик, например: прове-
дение фестивалей, организации экскурсий по произведениям, паблик-токов и 
дискуссий, внимание к нему со стороны горожан и городских СМИ. «Этот 
феномен, несмотря на относительную кратковременность своего существова-
ния, уже «прошел путь от модной городской новинки до прочной позиции в 
                            

1 В данной работе понятия «стрит-арт» и «уличное искусство» (как перевод первого) тожде-
ственны и взаимозаменяемы. 
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официальных туристических путеводителях по городам и отдельным райо-
нам (таким, как берлинский Кройцберг, парижский Бельвиль, лондонский 
Шордич, нью-йоркский Вильямсбург и т.д.)» [2. C. 12].  

Возрастающая популярность стрит-арта касается и научного поля, где 
можно заметить, что он все чаще становится предметом исследовательского 
фокуса. «В течение последних пятнадцати лет <…> появилось немало публи-
каций о стрит-арте и его отношениях с другими уличными изображениями: о 
преемственности и размежевании с граффити, о политических возможностях 
трафаретов (стенсилов), о борьбе стрит-арта с рекламой („брендализм“)» [2. 
C. 12]. При этом всю научную литературу по теме стрит-арта мы можем 
классифицировать в зависимости от основного исследовательского фокуса 
или, иными словами, той стороны этого культурного явления, на которой ав-
тор в большей степени сосредоточивает свое внимание [3]. Это, во-первых, 
работы, рассматривающие стрит-арт как одну из разновидностей современ-
ного искусства, которая имеет свои характерные художественные приемы и 
техники создания произведений, и описывающие историю его возникновения 
и развития в глобальном или локальном контексте [4–8]. Во-вторых, это ис-
следования, где делается акцент на способах взаимодействия стрит-арта с 
городским пространством, где проводится анализ того, как произведения 
уличного искусства способны дополнять или, наоборот, выделять окружаю-
щее городское пространство [9–13]. Также можно выделить работы, посвя-
щенные изучению протестного потенциала стрит-арта; в них на первый план, 
как правило, выходит уличный художник как активист, преображающий мир 
и стремящийся донести нечто важное, пролить свет на волнующие его про-
блемы и болезни общества [14–17]. И, наконец, можно выделить еще одну, 
последнюю, разновидность исследований стрит-арта, в которой он, прежде 
всего, рассматривается как форма коммуникации между художником и зри-
телем – городским прохожим [18–21]. В таких работах акцент делается на 
организацию инициируемого художником социального взаимодействия, в 
процессе которого он заставляет горожанина по-другому посмотреть на свои 
стереотипные маршруты. Иными словами, вовлекая прохожего в диалог, 
стрит-арт стремится сформировать у него новое впечатление о рутинизиро-
ванном городском пространстве.  

Музей vs улица: коммуникативный аспект 

Вне зависимости от того, какую сторону стрит-арта рассматривать более 
детально, необходимо учитывать, что это весьма специфичное направление 
современного искусства. Это объясняется несколькими обстоятельствами, но 
их общий, неизменный фундамент – в принципиальном противопоставлении 
стрит-арта музейному и галерейному искусству. Очевидная данность заклю-
чается в том, что стрит-арт существует на улице, в городском пространстве, в 
отличие от искусства музейного. Важно, однако, учесть, что улица должна 
быть именно контекстом существования произведения. Как утверждает ис-
следователь Н. Риггл, к стрит-арту неприменимо выражение «искусство на 
улице» [22. P. 245]. Мы можем, имея в виду соответствующее понятие, упо-
требить словосочетание «уличное искусство», но ни в коем случае не «искус-
ство на улице», потому что в таком случае мы сводим контекст существова-
ния феномена к простому физическому расположению на улице. Уличное 
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искусство сложнее; оно не просто находится на улице, оно использует ее как 
средство своего художественного выражения, а потому обязательно лишается 
части своего символического капитала при попытке перенести или просто 
представить его в иной локации [22. P. 245–246]. Улица – наиважнейшее ба-
зовое условие стрит-арта.  

Этот контраст с музейным определяет всю онтологическую сущность 
стрит-арта. Помимо различий в контекстах (улица ≠ музей), он обусловливает 
коммуникативную составляющую процесса социально-культурного взаимо-
действия художника со зрителем. Ее ядром выступает тезис о том, что улич-
ные художники создают свои работы для широкого городского населения. 
Социолог Д. Данко отмечает, что стрит-арт, локализуясь на улице, ставит 
своей целью демократизировать доступ населения к современному искусству 
[23]. Стрит-арт – искусство для всех, кто осуществляет практики мобильно-
сти в городе. Отсюда вывод: в отличие от галерейного искусства, стрит-арт 
обладает обязательным для своей аудитории характером, он навязывает ей 
свое существование. Так, если посетители музея приходят познакомиться с 
художественными произведениями, как правило, потому, что они изначально 
заинтересованы в этих работах или творчестве художника, т.е. таким образом 
делают сознательный выбор, то аудитория стрит-арта лишена этого выбора: 
объекты уличного искусства уже существуют как данность в городском про-
странстве. Стрит-арт ставит прохожего перед фактом. Из этого вытекает еще 
одна особенность коммуникативной составляющей уличного искусства: оно 
обращается к неподготовленному зрителю. Посещая музей, человек готов к 
просмотру произведений, эмоциональной нагрузке и рефлексии; улица же, 
напротив, с этой точки зрения выступает более «неожиданным» контекстом 
экспонирования искусства.  

Еще одной важной особенностью протекания социальной коммуника-
ции, обусловливающей различие между уличным и музейным искусством, 
является эфемерность существования первого. Н. Риггл связывает недолго-
вечность уличного искусства с контекстом его существования – городской 
средой: «Обращаясь к улице как к средству выражения своего творческого 
замысла, уличный художник готов к многочисленным угрозам, с которыми 
может столкнуться его произведение, – его могут украсть, испортить, уни-
чтожить, куда-то переместить, видоизменить или присвоить авторство. Это 
не означает, что все уличные художники ожидают, что созданные ими произ-
ведения обязательно окажутся недолговечными. Это означает, что, обраща-
ясь к улице, они отказываются от любых притязаний на неприкосновенность 
своего произведения или отдельной его части» [22. P. 245].  

Постановка проблемы и описание контекста 
Как утверждает Н. Риггл, недолговечность стрит-арта – это то, что улич-

ный художник должен принять как должное, но все-таки нам видится крайне 
необычным данное принимаемое обстоятельство: когда ты что-то создаешь, 
вне зависимости от локации, ты рассчитываешь, чтобы это просуществовало 
как можно дольше. Кроме того, уличный художник изначально стремится 
познакомить со своей идеей как можно большее число людей, сделать охват 
инициируемого им социального взаимодействия максимально широким. Что-
бы прояснить это противоречие, нами была проведена серия интервью с экс-
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пертами в области уличного искусства. В период июля 2020 г. было в общей 
сложности проведено восемь интервью, и при этом в беседе со всеми экспер-
тами, за исключением одного, удалось в той или иной степени затронуть во-
прос эфемерности уличного искусства. Тем не менее далее мы увидим, что их 
мнения по данной теме различаются – где-то незначительно, где-то более 
существенно.  

Важный вопрос – кого можно назвать экспертом по вопросам, связанным 
с уличным искусством? Это люди, чей образ жизни, профессия или хобби так 
или иначе касаются стрит-арта. В наших интервью, таким образом, приняли 
участие уличная художница и бывший граффитчик, три куратора разных фе-
стивалей стрит-арта, арт-директор галереи современного искусства и экскур-
совод по произведениям стрит-арта. Стоит также отметить, что все эксперты 
проживают в Екатеринбурге, где и были проведены интервью. Однако, не-
смотря на то что часть вопросов гайда действительно предполагала обраще-
ние именно к местному контексту, блок вопросов, связанных с эфемерностью 
уличного искусства, был освящен информантами наиболее общо, без отраже-
ния локальной специфики. В связи с этим не будем останавливаться на слиш-
ком подробном описании локации, а отметим несколько основных тезисов, 
характеризующих стрит-арт Екатеринбурга. Во-первых, как указывают экс-
перты в интервью, в этом городе сформировано свое уникальное сообщество 
уличных художников, чьи работы отличаются особой остротой, злободневно-
стью и актуальностью. Как отметила в интервью информантка, это «сообще-
ство достаточно большое и сильное» и состоит из художников, которые 
«этим занимаются осознанно и профессионально, а не потому что у них в 
руках случайно оказался баллончик или банка с краской». Во-вторых, в дис-
курсе СМИ, как и среди части населения, Екатеринбург негласно представлен 
как «столица российского стрит-арта»1. И, наконец, как отметили информан-
ты, местное население Екатеринбурга «активно интересуется стрит-артом и 
воспринимает его как одну из городских достопримечательностей»: «Люди 
начинают воспринимать, что город у нас должен своим уличным искус-
ством просто козырять. Когда вы видите, что работа из вашего города 
просто пробивает все показатели цитируемости в мире в артистической 
среде, это, конечно, людей очень сильно радует. И тогда они такие говорят: 
„Екатеринбург – столица уличного искусства“» (организатор екатеринбург-
ского стрит-арт фестиваля).  

Эфемерность уличного искусства как коммуникативная 
составляющая 

Прежде всего, проясняя коммуникативные особенности уличного искус-
ства, мы хотели уточнить, насколько это верно – утверждать, что аудитория 
стрит-арта и музея отличается по своему масштабу. Информанты (по крайней 
мере те, с кем это обсуждалось) признали, что стрит-арт охватывает макси-
мально широкую аудиторию – все городское население: «Стрит-арт по 
определению для широкой аудитории, для горожан. Это люди, которые хо-
                            

1 См., например, URL: https://itsmycity.ru/afisha/2019-08-14/lekciya-pochemu-ekaterinburg--stolica-
stritarta-v-rossii; https://rtvi.com/oh-my-art/ekaterinburg-neofitsialnaya-stolitsa-rossiyskogo-strit-arta-/; http://xn--
80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/articles/677/i283099/; https://rg.ru/2019/04/16/reg-urfo/kak-eka-
terinburg-stanovitsia-stolicej-strit-arta.html; https://66.ru/news/columnists/232030/ 
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дят по улице, люди, которые специально не подготовлены. <…> С другой 
стороны, музей – это всегда подобранная аудитория. То есть я, вот, не по-
шла в музей по какой-то причине, а могла бы. Стрит-арт он для паблика, 
т.е. он для всех, хочешь ты этого или не хочешь» (куратор паблик-арт-фести-
валя); «Стрит-арт типа для всех» (уличная художница); «Ну как для кого 
стрит-арт? Для общества, наверное, все равно первоначально. Стрит-арт 
он же масштабный, он для максимально широкого населения. Но все равно, 
наверное, есть противники этого всего движения. Не сомневаюсь даже в 
этом» (бывший граффити-райтер). Стрит-арт, таким образом, не может быть 
создан для нескольких отдельно взятых людей, он предполагает взаимодей-
ствие с населением в самом широком смысле. При этом, что тоже подтверди-
ли наши информанты, уличный художник обращается, во-первых, к неподго-
товленному зрителю («это люди, которые ходят по улице, люди, которые 
специально не подготовлены»), а, во-вторых, эта коммуникация имеет обяза-
тельный для зрителя характер («хочешь ты этого или не хочешь»; «наверное, 
есть противники этого всего движения. Не сомневаюсь даже в этом»).  

Кроме того, нужно понимать, что, когда говорится про масштабность 
охвата стрит-арта, по большей части имеются в виду такие его разновидно-
сти, как небольшие изображения, мурали, инсталляции, плакаты и др., но не 
граффити. Причина проста: каллиграфия граффити, как правило, совершенно 
нечитабельна для обывателя, никак не связанного с этой субкультурой. Об 
этом упомянули и наши информанты: «Ну, вот эти тэги же не для обще-
ства. По сути, только для художника и для этого маленького сословия 
граффитистов, допустим. А стрит-арт уже масштабный, и, понятно, что 
он уже для общества получается» (бывший граффити-райтер); «Для обыч-
ных людей чаще всего граффити – это что-то непонятное. Тут очень 
сложно так четко классифицировать – что и для кого создается. Но если 
грубо говорить, то, я думаю, что граффити – это такая субкультурная ис-
тория, а стрит-арт типа для всех» (уличная художница). 

Далее в интервью непосредственно стоял вопрос об эфемерности улич-
ного искусства. Мы попытались выяснить у информантов, как они относятся 
к этой особенности стрит-арта. В первую очередь нас, конечно, интересовало 
мнение тех экспертов, кто имел опыт создания объектов, потому что они 
непосредственно могли рассказать о том, что они чувствовали, когда/если их 
работу уничтожали (или она исчезала по любым другим обстоятельствам). На 
наш вопрос «Как уличные художники относятся к тому, что их работа может 
просуществовать очень недолго?», эксперты отметили следующее: «Худож-
ник точно понимает, что это временно, потому что он идет на улицу. <…> 
С другой стороны, понятно, что, когда ты вкладываешься в какую-то ра-
боту, ты несешь какой-то месседж, ты хочешь, чтобы она пожила по-
дольше, потому что ее тогда тоже увидит больше людей. Ну, и в целом 
среди наших работ, например, я считаю, есть такие, которые являются как 
бы улучшением городской среды. И, соответственно, ты хочешь, чтобы она 
оставалась. И когда, там, дяденьки из коммунальной службы это все закра-
шивают, вот эти баффы1 делают, и им кажется, что стало лучше, но по 
                            

1 От англ. «to buff» – закрашивать куски; в граффити-сленге под баффами понимаются отлича-
ющиеся по цвету «заплатки», оставляемые коммунальными службами на домах после закрашивания 
работы. 
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факту чаще наоборот. Они что-то красивое зачеркивают чем-то некраси-
вым. Поэтому да, художник знает, на что он идет, но да, ему, конечно, хо-
чется, чтобы это жило подольше» (уличная художница). Похожие рассуж-
дения мы заметили и в интервью с другим художником: «Когда я рисовал, 
было иногда жалко, когда ты старался-старался, а потом – хлоп, и через 
неделю этого рисунка нет. Ну, также есть в подростковом возрасте враж-
да между группировками. Кто-то друг друга закрасит, т.е. поверх твоего 
тэга пишет свой. <…> Но если бы, допустим, я сейчас рисовал, то когда бы 
закрасили, я бы не расстроился. Отношение изменилось. Ну, ты нарисовал, 
грубо говоря, на электричке, а потом мы едем на две станции дальше и 
ждем, пока она поедет, чтобы ее сфотографировать, работу. Через два 
часа этот вагон загонят в отстойник и перекрасят, и работы не будет, все. 
То есть она закончится. И, грубо говоря, ты нарисовал, сфоткал, и дальше 
уже работа не твоя. То есть, приходя в граффити, тебя, может быть, это 
сильно задевает, а через какое-то время ты уже об этом сильно не пережи-
ваешь» (бывший граффити-райтер). Информант высказал интересную мысль: 
когда художник создает работу, она автоматически перестает принадлежать 
ему, а переходит во владение улице, что подтверждает замечание Н. Риггла  
о том, что художник изначально вынужден «отказаться от любых притязаний 
на неприкосновенность своего произведения». По-видимому, такая передача 
своего права собственности и понимание этого обстоятельства и его неиз-
бежности – своего рода способ справиться и компенсировать факт эфемерно-
сти стрит-арта. Эту неизбежность данного свойства подчеркнула и еще одна 
информантка: «Понятно, что работы разрушаются и как-то видоизменя-
ются. Ну, грубо говоря, просто штукатурка со стен осыпается, и часть 
работ теряется. В принципе сами художники говорят, что даже этот ку-
сок штукатурки, который осыпался, он становится частью работы. То 
есть уличное искусство оно на то и уличное, что оно быстро видоизменяет-
ся и недолго живет в принципе. Оно вписано в контекст улицы.  
И это нормально» (экскурсовод по произведениям уличного искусства Ека-
теринбурга). 

Способы преодоления эфемерности: за и против 
Однако не все готовы «справляться» с эфемерностью уличного искус-

ства. Несмотря на то что сами уличные художники довольно спокойно при-
нимают факт недолгого существования своих работ, некоторые институции, 
связанные с уличным искусством, ищут способы продлить жизнь отдельным 
работам. Речь идет об инструментах сохранения уличного искусства, среди 
которых фото- и видеодокументирование, реставрация объектов, а также их 
музеефикация. Документирование лишь частично позволяет именно сохра-
нить работу, оно скорее направлено на то, чтобы как можно больше людей 
имели возможность с ней познакомиться. Сами художники нередко выкла-
дывают фотографии и видео своих работ в социальные сети: «Соцсети и во-
обще в целом Интернет – это важная история, потому что ты, таким об-
разом, делишься не только с теми, кто лично это увидит, вживую, но и с 
теми, кто это онлайн сможет увидеть. Это, как высказывание, все равно 
работает. И как раз, скорее всего, в онлайне это увидит больше людей, чем 
вживую» (уличная художница).  
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Реставрация и музеефикация произведений – это уже более существен-
ные способы именно «законсервировать» стрит-арт. В наших интервью мы 
подробнее спросили об этих инструментах и, самое главное, постарались 
узнать, как к ним относятся наши эксперты. Их мнения разделились. Напри-
мер, одна информантка высказалась довольно категорично против самой 
идеи сохранения как таковой: «Ни в коем случае. Сохраненное есть зло. Вот, 
например, в любимом городе Берлине, там очень высокое качество стрит-
арт работ. В Кройцберге были очень известные работы. Например, изоб-
ражение человека в галстуке. Но их же все. Их больше нет. Они есть во всех 
энциклопедиях, учебниках, подборках. Ну да, это их судьба. Ну, люди же 
тоже меняются, уходят. Поэтому и среда должна меняться» (куратор паб-
лик-арт-фестиваля).  

Дальше мы отдельно спрашивали у информантов про каждый из двух 
способов сохранения стрит-арта. Реставрация – это довольно специфическая 
практика работы с уличным искусством, которая мало кем проводится (даже 
если брать самый глобальный контекст). В Екатеринбурге, однако, этим за-
нимается фестиваль «Стенограффия». Его организаторы и координаторы свя-
зывают необходимость реставрации и восстановления стрит-арта с тем фак-
том, что он является одной из значимых достопримечательностей 
Екатеринбурга: «Нас часто обвиняют, что мы восстанавливаем наши рабо-
ты и поэтому мы как-то принципы уличного искусства не уважаем. Мы 
считаем, что, да, погода и любые внешние условия могут влиять на работу, 
но есть объекты, которые крайне важны для жителей города, которые для 
них много значат, у которых они ходят фотографироваться и которые из-
меняют вокруг себя среду. И мы считаем важным сохранять то наследие, 
которое мы генерируем, потому что мы вложили в это очень много сил, ре-
сурсов, много времени своей жизни. <…> Это такая серьезная, важная ин-
ституциональная работа, которую, вот, мы запускаем и планируем ее про-
должать, выводя искусство, которое мы создаем на улицах, немного на 
другой уровень понимания и на другой уровень какого-то качественного вос-
приятия» (координатор фестиваля «Стенограффия»). 

Остальные информанты по-разному оценили необходимость реставра-
ции работ. Кто-то поддерживает и не видит в ней нарушение «кодекса» улич-
ного искусства: «Реставрацию, я думаю, надо делать, это хорошо. Но опять 
же, мне кажется, не всех работ. Но хотя то, что создавалось в рамках 
„Стенограффии", мне кажется, всех. Ну, мне многие работы очень нравят-
ся» (экскурсовод по произведениям уличного искусства Екатеринбурга) и 
«Если работа глубокий смысл имеет, ну, допустим, такой, как память вой-
ны, например, я думаю, что такие надо сохранять. Может быть, в этом 
случае должна быть и реставрация. Но, я думаю, что она не особо будет 
интересна художникам. Проще нарисовать какую-то новую работу, чем 
реставрировать. Возможно, в будущем когда-то пройдет 15 „Стенограф-
фий“, и организаторы скажут: „А давайте замутим ‘Стенограффию-
реставрацию’ наших работ“. Это будет хорошо» (бывший граффити-
райтер). Понятно, что проект, который информант обозначает как «Стено-
граффия-реставрация», уже существует и реализуется, поэтому нет необхо-
димости в проведении «15 „Стенограффий“». Другие информанты высказа-
лись против восстановления и реставрации стрит-арта: «Все течет. Это 
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нормально, что работы исчезают. Те, кому это было важно, видели и за-
помнили. Не надо точно никакими способами пытаться сохранить то, что 
этому не подлежит» (куратор паблик-арт-фестиваля) и «Мне кажется, что 
это неправильно. Городская среда меняется. И, мне кажется, что самый 
легитимный способ восстановления – это если ее так полюбили жители го-
рода, что они сами вышли с ведрами краски и начали ее сами восстанавли-
вать. Вот это вот действительно знак укорененности, органичного внедре-
ния, органичного взаимодействия с человеком. Это все для человека на 
самом деле. А когда мы искусственно поддерживаем то, что вообще-то из-
начально не придумано для того, чтобы существовать вечно, то в этом 
есть тоже какой-то перегиб. То есть вот у нас художник Сергей Рожин 
своих черепашек сделал (рис. 1), ее же несколько раз эту надпись воровали, и 
он писал в соцсетях, что „ребята, если вы хотите восстановить, давайте 
объединимся“. <…> И то, что люди выходили восстанавливать, это при-
знак того, что они полюбили и хотели бы, чтобы это осталось» (арт-
директор галереи современного искусства). 

 
Рис. 1. Работа Сергея Рожина, которую упоминает информантка. (Источник: Инстаграм-аккаунт  

художника https://www.instagram.com/p/BhVwVMCgWc-/?igshid=1qm6bp2k4rt8s) 

Эта любопытная мысль о том, что сами горожане должны решать судьбу 
работ, поскольку стрит-арт – однозначно ориентированный на зрителя вид 
искусства, заставила нас продолжить тему эфемерности в разговоре с экспер-
том. Мы спросили: «Все-таки были ли случаи, когда какая-то работа у нас в 
городе исчезала, и Вас это как-то расстроило?», на что информантка ответила 
быстро и не раздумывая: «Да. Это Макаровский мост. Это домино Тимы 
Ради (рис. 2). Я даже подходила и пыталась понять, что случилось. И мне 
грустно, да, что работа разрушается. Но я к этому спокойно отношусь. 
Если как бы люди соберутся и пойдут восстановят, будет здорово. Если  
Тима Радя ночью придет ее восстанавливать, это, наверное, неправильно.  
И это будет странно, если это произойдет».  

Эта работа была сделана Тимофеем Радей больше 10 лет назад, она име-
ет сильную философию и стала одной из достопримечательностей города. 
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Так или иначе, то, что здесь отмечает информантка, в какой-то степени дуб-
лирует ту амбивалентность, которую мы видели ранее в рассуждениях улич-
ных художников и граффитчиков: да, уличное искусство – недолговечный 
феномен; да, иногда случается, что «ты, как неравнодушный горожанин, про-
никаешься к отдельным работам и тебя расстраивает, когда они исчезают по 
любым причинам»; но тем не менее предыдущий пункт не является поводом 
для каких-то более или менее насильственных действий с работами стрит-
арта, в том числе и для реставрации, носящей неестественный для данного 
вида искусства характер.  

 
Рис. 2. Работа «Твой ход», которую упоминает информантка. (Источник: веб-сайт художника 

http://move.t-radya.com/2/) 

К музеефикации как способу сохранения стрит-арта наши информанты, 
напротив, отнеслись более лояльно. Одна информантка, правда, призналась, 
что не очень понимает процесс ее реализации: «А это как Вы себе представ-
ляете? Я механику не представляю. Если это фотографии работ, то, мне 
кажется, что это не очень интересно. Ты можешь посмотреть в Интер-
нете, погуглить адреса работ и просто пойти по маршруту. <…> Тем более 
„стрит-арт“, в самом его названии уже заключено, что это уличное искус-
ство» (экскурсовод по произведениям уличного искусства Екатеринбурга). 
Другие, с кем удалось «выйти на эту тему», выразили одобрение: «У нас же 
был в городе музей уличного искусства. Он сам был частью вот этой стрит-
арт культуры. Это было просто такое сосредоточение вот этих вот каких-
то объектов, которые, может быть, на улице по каким-то причинам не 
вышли, но могли бы. Это было отличное место тусовки, такой Дом культу-
ры» (куратор паблик-арт-фестиваля); «Да, думаю, это хорошо, это должно 
быть. Не зря эти музеи стрит-арта существуют» (бывший граффити-
райтер); «Я хорошо к этому отношусь – и к галереям и к музеям. Музеи же, 
по сути, они фиксируют время. И я понимаю, что сейчас такое время, когда 
стрит-арт – это просто офигенная иллюстрация нашего времени, это та-
кой художественный стиль нашего времени. Неизвестно, что с ним случит-
ся через 20 лет, через 100 лет, через 300 лет. И сохранить это важно и при-
кольно, потому что потом об этом будут показывать и рассказывать  
в художественных вузах на лекциях. <…> В идеале в музеях должны быть 
какие-то задокументированные работы, именно имеющие отношение к диа-
логу уличному. Но в том числе это могут быть артефакты и холсты, кото-
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рые созданы уличными художниками специально для музейного простран-
ства» (уличная художница). Здесь информантка как раз объясняет механику 
процесса музеефикации стрит-арта, которую, как мы ранее отметили, не по-
нимают некоторые эксперты. Действительно, существует всего два способа, 
как можно представить стрит-арт в виде галерейной экспозиции: во-первых, 
через документацию произведения (это могут быть фотографии или даже 
фрагмент вырезанной стены/штукатурки) или, во-вторых, через дублирова-
ние художником произведения, которое было изначально сделано для улич-
ного пространства. Это не очень популярная практика, тем не менее можно 
привести несколько примеров: Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге, Музей 
современного искусства «Гараж» в Москве, который довольно часто экспо-
нирует стрит-арт, а также, конечно, галерея «Свитер» в Екатеринбурге, кото-
рая, несмотря на то что закрылась несколько лет назад, просуществовала по-
чти три года. Один из наших информантов (уличная художница) по 
совместительству является и организатором галереи «Свитер». Данный факт, 
конечно, объясняет ее положительное отношение к музеефикации стрит-арта. 
Мы подробнее спросили у нее про «Свитер», и собеседница рассказала сле-
дующее: «У нас выставлялись художники со всей России. <…> И основной 
посыл был в том, что приходит зритель, который со стрит-артом живет в 
одном городе, но ниче в этом не понимает. Но приходя к нам в галерею и на 
экскурсии, человек задумывается, возможно, первый раз в жизни, о том, 
что, оказывается, художник что-то хотел этим сказать и, возможно, там 
есть какой-то смысл, который может зацепить. И, соответственно, на 
выходе из галереи он уже начинает смотреть на улицы в целом и на какие-
то уличные работы новыми глазами. Он более открытым становится. <…> 
То есть тут важная миссия была не столько про сохранение каких-то объ-
ектов, сколько про то, чтобы донести огромному количеству людей вот эту 
идею и привлечь больше людей, которые в обычной жизни никогда бы не по-
шли в музей, потому что это же „фу, современное искусство“». Цель гале-
рей уличного искусства, таким образом, как правило, заключается в распро-
странении масштаба потенциального взаимодействия художника со 
зрителем. Если на улице коммуникация между этими двумя сторонами огра-
ничена теми прохожими, которые пройдут и заметят работу, то галерейное 
пространство предполагает включение дополнительной аудитории. Это вно-
сит вклад и в качество взаимодействия: по словам эксперта, у зрителя, посе-
щающего музей стрит-арта, может радикально измениться отношение к это-
му виду искусства, так что, выйдя на улицу, он и в новой локации откроет 
для себя нечто новое.  

Заключение 
Своеобразие уличного искусства обусловлено его онтологическим про-

тивопоставлением искусству музейного и галерейного пространства. Данное 
обстоятельство разводит, прежде всего, коммуникативные рамки существо-
вания и того, и другого вида. Охват коммуникации, инициируемой уличным 
художником, однозначно больше, потому что стрит-арт «по определению для 
широкой аудитории, для горожан», «для людей, которые ходят по улице» или 
«для общества».  
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Из контекста существования уличного искусства проистекает и еще одна 
его неотъемлемая коммуникативная особенность – эфемерность. Улица – это 
коллективное пространство, представленное самыми разными акторами со 
своими правами, интересами и желаниями. Эти акторы не всегда могут быть 
согласны с идеей или эстетикой отдельно взятого произведения, равно как и 
уличного искусства в целом. Стрит-арт существует по законам улицы, отсю-
да – его недолговечность, с которой вынужден мириться каждый художник, 
вышедший в уличное пространство.  

Проблема, рассмотренная в настоящей статье, заключается в появлении 
и развитии способов, призванных «продлить жизнь тому, что вообще-то из-
начально не придумано для того, чтобы существовать вечно». В случае со 
стрит-артом это может быть либо реставрация (или полное восстановление) 
утерянных работ, либо выход произведений в музейное пространство. Данная 
проблема вызывает закономерный вопрос – как относиться к этим формам 
преодоления эфемерности феномена? С одной стороны, это довольно пози-
тивные практики: реставрация продлевает жизнь объектам, которые «крайне 
важны для жителей города, у которых они ходят фотографироваться и кото-
рые изменяют вокруг себя среду», а музеефикация позволяет расширить 
аудиторию стрит-арта и изменить ее отношение к этому противоречивому 
явлению современной культуры. С другой стороны, при этом произведения 
уличного искусства «выходят из своих привычных рамок» и заключаются в 
среду, неестественную для своей природы; стрит-арт лишается своих фунда-
ментальных свойств – контекстуальности и эфемерности. Мнения экспертов 
в сфере стрит-арта разделились, что указывает на разнообразие возможного 
отношения к способам преодоления эфемерности феномена: часть экспертно-
го сообщества описывает их в позитивных коннотациях, а другие, напротив, 
отрицают необходимость их существования. Анализ способов сохранения 
произведений уличного искусства не призван дать готовых ответов, он скорее 
заставляет задуматься о его природе и сформировать свое собственное отно-
шение к ним и этому уникальному социально-культурному феномену.  
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museumification 

Street art is an important global sociocultural phenomenon which is of interest to many research-
ers in the social sciences and humanities. Street art is a specific way of communication since street 
artists, through their topical social and political works, involve audience in a dialogue. In this regard, 
this article discusses street art from the perspective of its communication features. The first fundamen-
tal communication feature of street art is its location in the street and, as a consequence, its contraposi-
tion to museum and gallery art. In this respect, communication initiated by a street artist is able to 
cover potentially more people than a museum that addresses a limited audience. Street artists create 
artworks for all city residents. From this point of view, street art contributes to the democratization of 
contemporary art. Secondly, street art is of mandatory nature for the audience since it initially exists in 
the urban context and thus takes away the choice from the audience. Thirdly, street art appeals to an 
unready viewer, and, from this point of view, it also opposes museum art since visiting a museum is 
determined by a person’s willingness to interact with artworks. Finally, the street artist’s message is 
extremely ephemeral. The author of the article examines this last feature in more detail and refers to 
data collected from a series of expert interviews. The author explores experts’ attitudes and opinions 
on ephemerality as one of street art’s communication features. In addition, the author analyzes current 
methods of overcoming street art’s impermanence. Among these methods are the restoration of eradi-
cated and time-worn street artworks and the museumification of street art, that is its inclusion into the 
museum and gallery space. Often, museumification concerns those street art pieces that for various 
reasons have disappeared from city surfaces. The author explores experts’ attitudes towards these in-
struments of street art conservation. The attitudes are highly controversial: some experts highly appre-
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ciate the methods of overcoming street art’s ephemerality because they mainstream street art for the 
urban population, while others, on the contrary, deny the necessity of these instruments because they 
radically change the nature of street art. The author comes to the conclusion that currently there is no 
consensus in the expert community on the issue of street art’s ephemerality and the necessity to con-
serve it. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА ПОРАЖЕНИЕ ЗАХВАТЧИКА  
В КАРИКАТУРАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

Выясняется, как карикатуристы в 1941–1945 гг. выводят адресата карикатуры на 
концепт ПОРАЖЕНИЕ ЗАХВАТЧИКА, опираясь на ассоциативные связи концептов в 
русской языковой картине мира и возможности разных приемов визуализации. Было 
выяснено, что для репрезентации концепта ПОРАЖЕНИЕ ЗАХВАТЧИКА в карикату-
рах 1941–1945 гг. активно используются концепты ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 
ГОДА, КУЛАЧНЫЙ БОЙ, ИГРА В КАРТЫ и СМЕРТЬ. В карикатурах проявляется 
тенденция вывода адресата на серьезные политические вопросы через область жи-
тейских и бытовых представлений.  
Ключевые слова: политическая карикатура, концепт, ассоциативные связи концеп-
тов, русская языковая картина мира, визуализация концепта, фоновые знания, Вели-
кая Отечественная война 

Введение 
Понятие ‘поражение’ определяется в толковом словаре С.Ю. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой как ‘неудачи в войне’, ‘наносить поражение’ [1. С. 564]. 
Вторая дефиниция, которая имеет направленность на противника, конкрети-
зирует рассматриваемую область в русской языковой картине мира. Веро-
ломное нападение и причины к ведению военных действий со стороны ко-
мандного состава немецко-фашистской армии дают основание для уточнения 
наименования рассматриваемого концепта как ПОРАЖЕНИЕ ЗАХВАТЧИ-
КА. Ориентируясь на дефиницию в толковом словаре С.Ю. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, мы сделали выборку карикатур, представляющих концепт 
ПОРАЖЕНИЕ ЗАХВАТЧИКА, который определяет область в русской язы-
ковой картине мира, очерчиваемую идеями ‘наносить поражение’ и ‘неудачи 
в войне’. Последняя идея традиционно конкретизируется понятиями ‘потери 
в живой силе’, ‘лишение ресурсов’, ‘изгнание’. В данном исследовании выяс-
няется, как карикатуристы выражают перечисленные идеи, опираясь на ассо-
циативные связи концептов в русской языковой картине мира и возможности 
разных приемов визуализации.  

В качестве материала для анализа были использованы политические ка-
рикатуры Великой Отечественной войны, которые размещены на сайте 
www.davno.ru и принадлежат кисти разных художников. В качестве иллю-
страций приводятся карикатуры авторского коллектива Кукрыниксов, в кото-
рый входили советские графики и живописцы, действительные члены Акаде-
мии художеств СССР (1947), народные художники СССР (1958): Куприянов 
Михаил Васильевич, Крылов Порфирий Никитич и Соколов Николай Алек-
сандрович.  
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В политической карикатуре взаимодействуют коды разных семиотиче-
ских систем, каждая из которых имеет свои особенности, что обусловливает 
необходимость обращения к разным методам в ходе исследования. В работе 
применяются дефиниционный, семантический, контекстуальный анализ и 
элементы когнитивного анализа. 

Результаты исследования 
В ходе изучения призывов на плакатах и подписей к карикатурам Вели-

кой Отечественной войны была выявлена группа высказываний, в которых 
позицию объекта действия занимает обозначение противника. Обозначение 
противника указывает на лицо, на которое направлено действие [2. С. 279], 
или, если использовать термины семантических ролей актантов, представляет 
пациентив – «актант, отражающий одушевленного участника ситуации, пас-
сивный объект влияния с чьей-либо стороны» [3. С. 68]. Анализ сделанной 
выборки позволил установить, что организующим центром таких высказыва-
ний являются следующие лексемы: 

(1) глагол бить: Били мы врага копьем, били мы врага ружьем и теперь 
стальным оружьем бьем врага, где обнаружим! (Кукрыниксы, 1941; автор 
стихов В. Катаев); Бей немецких зверей! (Климашин, 1943); 

(2) существительное удар: Уборка урожая – грозный удар по врагу! 
(Кукрыниксы, 1941) Удар в сердце (Кукрыниксы, 1945); 

(3) глаголы разгромить и уничтожить: Беспощадно разгромим и уничто-
жим врага! (Кукрыниксы, 1941); 

(4) глагол добивать: Что б нам дышать и жить – зверя добить! (Дени, 
1944). Врага на вражьей территории – в его берлоге мы добьем! (Кукрыник-
сы, 1944); 

(5) существительное смерть: Смерть немецким оккупантам! (Ефимов, 
1942). 

В вышеприведенных высказываниях с многозначным глаголом бить (1) 
он выступает в значении ‘разить, наносить поражение’ [1. С. 48]. Выделяет-
ся и другое значение данного глагола ‘ударяя, причинять боль кому-нибудь’ 
[1. С. 48] / ‘наносить кому-нибудь удары, колотить кого-нибудь’ [4], ‘нано-
сить удары’ [5. С. 67], которое отличается более конкретной семантикой. 
Последние определения эксплицируют ассоциативную связь глагола бить с 
существительным удар (2), которое может реализовать значение ‘стреми-
тельное нападение, атака’ или ‘короткое и сильное движение, непосред-
ственно направленное на кого-нибудь’ [1. С. 48].  

Следует отметить, что второе значение глагола бить ‘наносить кому-
нибудь удары, колотить кого-нибудь’ и второе значение существительного 
удар ‘короткое и сильное движение, непосредственно направленное на кого-
нибудь’ наглядно представляемы. Результаты ситуаций, для обозначения ко-
торых могут использоваться лексемы в вышеприведенных значениях – появ-
ляющиеся у объекта действия синяки и шишки, – также можно передать 
изобразительными средствами. Обращение к приему визуализации отвлечен-
ного понятия ‘наносить поражение’ с опорой на наглядно представляемые 
результаты действий, обозначаемых глаголом бить, наблюдаем в карикатуре 
«Пышки и шишки», 1943 г. (рис. 1).  
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Рис. 1 

Начало истории (ретроспективная ссылка), о которой сообщается в кари-
катуре, представлено в верхней ее части, где Гитлер и его союзники, воору-
женные вилками и ножами, с наслаждением думают о пышных булочках. 
Пышные булочки, безусловно, представляют для них лакомое блюдо / лако-
мый кусок ‘что-либо заманчивое, привлекательное, соблазнительное’ [6. 
С. 218; 7. С. 369]: блаженно улыбаясь, они не в силах оторвать от них глаз. 
Пышки, которые предметно представляют города и области СССР (Москву, 
Сталинград, Кавказ, Баку, Ленинград, Донбасс, Украину и Кубань), изобра-
жены в облачке над их головами (в филактере), обозначая их намерение, ко-
торое можно эксплицировать русской паремией Лакомый кусок, только бы 
попал в роток.  

В нижней части рисунка отражен момент настоящего, который совпадает с 
моментом речи: Гитлер и его союзники, жестоко избитые, покрытые синяками и 
шишками, вынуждены отказаться от своих планов. Рассказанная художника-
ми история подтверждает верность русской пословицы Кому пышки, а кому 
синяки и шишки ‘Кому хорошее, а кому – одни неприятности / неудачи’.  

Шишки, подписанные названиями областей, в которых военные действия 
армии Гитлера потерпели неудачи, украшают его голову и на карикатуре 
«Красная Армия шельму метит. Годовой итог», 1944 г. (рис. 2). Тема карика-
туры раскрывается с опорой на прием визуализации, основание которого об-
разует зримое представление внутренней формы лексической единицы [8. 
С. 292–293], а именно глагола метить в значении ‘ставить на ком-нибудь 
отличительный знак, метку’ [1. С. 353].  

 
Рис. 2 



Репрезентация концепта поражение захватчика в карикатурах Великой Отечественной войны 207 

 

Позицию подлежащего при глаголе метить замещает указание на аген-
тив – «актант, отражающий активного одушевленного участника ситуации, 
сознательно и целенаправленно действующего в некоторой ситуации и ока-
зывающего какое-либо воздействие на некоторый объект с определенной це-
лью» [3. С. 68]. Телесные повреждения, которые Гитлер удрученно рассмат-
ривает в зеркале, – результат боев с Красной Армией. Неудачи в ведении 
военных действий получают в карикатуре интерпретацию в представлениях о 
телесных повреждениях, получаемых в ходе кулачного боя (осмысление не-
которого аспекта одного концепта в терминах другого определяется как ко-
гнитивная метафора [9. С. 31]): набить шишку, поставить синяк, разбить / 
расквасить (разг.) нос, оторвать ухо, выбить зубы, свернуть / сломать че-
люсть. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для русской 
языковой личности выход на представление о неудачах в ходе военных дей-
ствий между государствами возможен через соответствующую область кон-
цепта КУЛАЧНЫЙ БОЙ.  

Дефиниционный анализ лексем разгромить, уничтожить, добить и 
смерть показывает, что высказывания (3), (4) и (5) выводят на представление 
о лишении жизни, которое находится в ассоциативном поле концепта 
СМЕРТЬ: разгромить – ‘громя, полностью победить или уничтожить’ [1. 
С. 645]; уничтожить – ‘прекратить существование кого-нибудь, истре-
бить’ [1. С. 834]; добить – ‘убить того, кто ранен, подстрелен’ [1. С. 169]; 
смерть – ‘прекращение жизнедеятельности организма’ [1. С. 735]. Указан-
ный факт подтверждает наблюдения исследователей концепта ВОЙНА, кото-
рые отмечают, что в сознании русского человека война ассоциируется со 
смертью [10. С. 189, 196; 11; 12. С. 50].  

В карикатурах Великой Отечественной войны, темой которых является 
отступление и потери захватчика в живой силе, обнаруживаются изображе-
ния, ассоциативно связанные в сознании русского человека со смертью: ске-
лет / череп, крест, гроб, могила. В карикатуре 1942 г. «Гитлер и смерть: 
осмелюсь доложить – линия фронта выровнена» оперативную сводку о ходе 
военных действий Гитлеру докладывает скелет в форме генерала немецкой 
армии. В карикатуре 1941 г. «На подступах к Ленинграду» генералы немец-
ко-фашистской армии пытаются рассмотреть в бинокль Ленинград с верши-
ны горы, которая сложена из человеческих черепов, отмеченных знаком сва-
стики. Карикатура сопровождается стихами С.Я. Маршака: «– Ах, генерал, 
гораздо выше / Нам эту гору сделать надо / Чтобы рассмотреть в тумане 
крыши / Домов и фабрик Ленинграда». В основании способа представления 
темы карикатуры «Потери в живой силе захватчика на подступах к Ленин-
граду» лежит отношение по смежности, прием визуализации подобный «ме-
тонимическому переносу в естественном языке, при котором обозначение 
части может использоваться для представления целого» [8. С. 292]. 

На плакате 1944 г. «Геббельсова дуга» (рис. 3) линию фронта обозначает 
ряд крестов над могилами павших немецких солдат, что позволяет считать, 
что в основании визуализации названия карикатуры лежит метафора, под-
крепленная символическим значением могильного креста (заместительная и 
объяснительная функция символа подробно рассматривается Н.А. Красав-
ским [13. С. 72–81]). 
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В Прибалтике он отступил, 
Ушел он из Парижа 
И линию своих могил 
Подтягивает ближе. 
Но повторяет на бегу 
Все тот же бред собачий: 
«Я снова выпрямил дугу, 
Я справился с задачей!» 
На всех фронтах фашистов бьют. 
Громят их дни и ночи. 
А Дитмар с Геббельсом поют: 
«Зато наш фронт короче!» 
Что ж сокращать – так сокращать 
До самого Берлина. 
Мы можем фронт вам обещать 
Длинною в три аршина! 

 
Рис. 3 

Карикатура сопровождается стихами С.Я. Маршака. Основная идея вер-
бальной составляющей карикатуры эксплицируется в первых двух строках «В 
Прибалтике он отступил, ушел он из Парижа» глаголом отступать, кото-
рый в контексте сообщения о положении дел на фронте актуализирует значе-
ние ‘отойти назад под напором наступающего неприятеля’ [1. С. 481].  

Ассоциативная связь темы сообщения, конкретного примера военных 
неудач немецко-фашистской армии, с концептом СМЕРТЬ поддерживается в 
вербальной части употреблением словосочетаний с ранее рассмотренными 
глаголами бить и громить (бить фашистов, громить их) и лексемы могила 
‘яма для погребения тела умершего, а также насыпь на месте погребения’ 
[1. С. 361]. На последнее представление намекает и словосочетание фронт… 
длинною в три аршина в последних двух строках стихотворения: аршин, ста-
рая русская мера длины, равен 0,71 см., т.е. речь идет о 2 м и 13 см земли.  

На ассоциативную область концепта СМЕРТЬ проецируется также лек-
сема петля в значении ‘сложенная кольцом и затягивающаяся веревка, жгут 
как орудие казни, повешения, а также сама такая казнь’ [1. С. 515]. Указан-
ная ассоциативная связь находит подтверждение в сочетаемостных возмож-
ностях лексемы петля и значениях фразеологических единиц с лексемой 
петля в их составе: (1) примеры сочетаемости: Виселица с петлей. Разбойни-
ка ждет петля. [1. С. 515]; (2) интерпретация фразеологических единиц: из 
петли вынуть кого-нибудь ‘избавить от верной гибели, опасности’ [1. 
С. 515]; лезть в петлю ‘заведомо рисковать жизнью; идти на смерть, ги-
бель’ [6. С. 224]; петля плачет по ком-нибудь ‘кто-либо заслуживает того, 
чтобы его повесили’ [6. С. 319]; совать / сунуть голову в петлю ‘предприни-
мать что-либо заведомо рискованное, опасное для жизни, карьеры’ [6. 
С. 444].  

Как отмечается в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, лексема петля развивает переносное значение ‘очень тяже-
лое, безнадежное, безвыходное положение’ [1. С. 515], которое включает в 
себя представление о неудаче / неудачах в ходе военных действий. Последнее 
обстоятельство объясняет обращение художников к представлению о петле в 
карикатуре «Дона излучина крепко закручена», 1943 г. (рис. 4), в которой 
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идет речь о результатах Острогожско-Россошанской операции Красной Ар-
мии на Верхнем Дону.  

 
Рис. 4 

Основание для визуального представления сложившейся ситуации – река 
стягивается на шее вражеского солдата петлей, из которой он, бросив авто-
мат, судорожно, но безуспешно пытается освободиться, – образует ассоциа-
тивная связь переносного значения слова петля ‘очень тяжелое, безнадеж-
ное, безвыходное положение’ с его прямым значением ‘сложенная кольцом и 
затягивающаяся веревка, жгут как орудие казни, повешения’. То есть в ос-
нове визуализации темы карикатуры лежит отношение прямого и переносно-
го значений слова петля.  

В карикатурах 1944–1945 гг. с целью сообщения о военных неудачах за-
хватчика художники обращаются к представлениям, группирующимся в ас-
социативном поле концепта ИГРА В КАРТЫ. Карикатура «Пиковое положе-
ние» (1944 г.) сопровождается стихами С.Я. Маршака: Картежный плут и 
шулер ловкий, / Играл он черной мастью пик. / Войну он начал с пикировки, / 
А под конец, зайдя в тупик, / Попал он в положенье «пик». В стихах интен-
сивно используются слова и словосочетания из языка игроков в карты (пико-
вое положение, битая карта, картежный плут, шулер, масть пик). Часть из 
них закрепилась во фразеологическом фонде русского языка в переносном 
значении. Словосочетание, вынесенное в заголовок карикатуры, закрепилось 
в словарном фонде русского языка в значении ‘затруднительное положение’ 
[1. С. 517]. Д.Н. Ушаков отмечает, что формирование данного значения 
«идет от гадания на картах, где пиковая масть означает несчастье» [4].  

Стихотворение озаглавлено словосочетанием битая карта, которое вос-
ходит к фразеологизму карта бита со значением ‘расчеты не оправдались’ 
[1. С. 761]. Последняя строчка стихотворения «попал он в положенье „пик“» 
представляет собой трансформацию фразеологизма оставлять /остаться / 
оказываться при пиковом интересе со значением ‘оставаться без того, на 
что рассчитывал, надеялся, чего добивался’ [6. С. 186].  

Анализируя дефиниции данных фразеологизмов, можно констатировать 
пересечение областей их значений с областью значения лексемы неудача, что 
позволило карикатуристам иллюстрировать отвлеченное значение последне-
го, опираясь на предметные представления, соотносимые с прямыми значе-
ниями лексем, которые входят в состав фразеологических словосочетаний.  

На карикатуре Гитлер изображен в роли короля пик. В левой верхней ча-
сти рисунка под знаком «пики» обозначен год (1941), на голове Гитлера – 
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золотая корона. Функцию его державы выполняет земной глобус, на который 
он положил правую руку, в левой руке он держит золотой скипетр, который 
венчает голова Муссолини. Нижняя часть карты, обозначенная 1944 г., разо-
рвана, а изображенный на ней персонаж находится в явно неудобном, низ-
вергнутом положении. Он выглядит потрепанным, корона и держава – поте-
ряны, а скипетр сломан. Визуализация осуществляется с опорой на 
внутреннюю форму словосочетания битая карта.  

В карикатуре «Конец игры» (1945 г.) немецкие генералы играют в карты, 
на кон поставлены немецкие города: Кенигсберг, Дрезден и Франкфурт.  
В контексте сообщения лексема конец в заголовке карикатуры реализует зна-
чение ‘предел, последний момент чего-нибудь, протекающего во времени’ 
[4]. Примечательно, что в игре принимают участие только немецкие генера-
лы, т.е. в карикатуре получает развитие идея об отношении командного со-
става немецко-фашистской армии к ведению военных действий как к игре. 
Последнее позволяет считать, что в основании визуализации лежит сравне-
ние, которое ведет к конкретизации представлений об ощущениях и оценках 
[14. С. 13–16]. Оценка отношения командного состава немецко-фашистской 
армии к ведению военных действий давалась художниками и ранее, к приме-
ру, в карикатуре «Доигрались (молниеносная война)» (1943 г.). В название 
карикатуры вынесен глагол доиграться (‘легкомысленным, неосторожным 
поведением довести себя до неприятностей’ [1. С. 172]), который является 
однокоренным с существительным игра. То, что немецкие генералы проиг-
рывают, проявляется в их эмоциональных реакциях, обозначенных невер-
бальными средствами в изобразительной части карикатуры1: один из них в 
отчаянии обхватил голову руками, другой готов застрелиться, кто-то упал в 
обморок или залез под стол, остальные озадаченно или со страхом устави-
лись в свои карты. 

Анализ выборки карикатур обнаружил, что с целью сообщения о воен-
ных неудачах захватчика художники также обращаются к представлениям, 
которые группируются в ассоциативном поле концепта ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА 1812 ГОДА, особенно к той его части, где группируются представ-
ления, связанные с бегством армии Наполеона из России. На эту область про-
ецируется, к примеру, поговорка «Пропал, как француз в Москве» (о бесслед-
но исчезнувшем, погибшем человеке), которая восходит ко времени войны 
русских с французами 1812 г. [7. С. 725]. К памяти о бое при Бородино, как 
важном событии, которое положило начало исходу французов из России в 
1812 г., апеллируют художники в карикатуре «Недаром помнит вся Россия 
про день Бородина» (1942 г.), которая посвящена начальному периоду Мос-
ковской битвы по Можайской линии обороны.  

К этому же событию отсылают изобразительные вехи в карикатуре «Ты 
сидишь у камина», 1943 г. (рис. 5). На каминной полке стоит бюст Гитлера: 
он запечатлен в наполеоновской треуголке со скрещенными на груди руками. 
Поза, в которой изображен главный персонаж карикатуры, и мрачное выра-
жение его лица вызывают в памяти картину В.В. Верещагина «Наполеон на 
Бородинских высотах».  

                            
1 О возможности обозначения эмоций невербальными средствами пишет Н.А. Красавский [13. 

С. 64–69].  
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Гитлер: – Брр! …Холодно! 
Подкинь угля в камин. 
Геббельс: – К сожалению, могу 

подкинуть только вот эту бумагу. 
 

Рис. 5 

Реплика Гитлера начинается с междометия брр. Принимая во внимание 
результаты исследований междометий [15. С. 509–516], отмечаем, что меж-
дометие брр представляет собой эмоциональную реакцию на ощущения, ко-
торые испытывает субъект. Хотя можно говорить о том, что в данном меж-
дометии намечено и некоторое интеллектуальное значение: междометие 
несет отрицательную прагматическую оценку испытываемого субъектом 
ощущения. В контексте рассматриваемой ситуации, являясь эмоциональной 
реакцией на низкую температуру окружающей среды, междометие отмечает 
начало цепочки прямых и косвенных обозначений референта холод.  

Прямым наименованием данного референта является краткое прилага-
тельное холодно (‘об ощущении холода’ [1. С. 866]) в реплике Гитлера.  
К косвенным указаниям на данный референт можно отнести изображение 
Гитлера, с головой кутающегося в теплый плед, и одетого в пальто с мехо-
вым воротником Геббельса, который пытается согреться, потирая одну ногу 
другой. Причину отсутствия угля в камине поясняет название «бумаги», ко-
торую принес Геббельс: это сводка об оставлении Донбасса, Донецкого 
угольного бассейна (тема карикатуры – потеря стратегических топливных 
ресурсов, на которые рассчитывал захватчик). Вместе с тем в контексте 
намеченной художниками исторической параллели с событиями Отечествен-
ной войны 1812 г. сообщение о холоде вы-
полняет функцию проспективной ссылки, 
является предсказанием дальнейшего разви-
тия событий, которое приобретает четкую 
форму в карикатуре «Обратный путь», 
1944 г. (рис. 6). На карикатуре изображена 
растянувшаяся в снежной пустыне цепочка 
немецких солдат с Гитлером во главе (идея 
‘изгнание / отступление захватчика’), кото-
рая завершается рядом крестов (идея ‘поте-
ри в живой силе’), отмечающих уже проде-
ланный путь.  

В снегу – разбитая военная техника и 
трупы немецких солдат, запорошенные сне-
гом, захватчиков преследует русский солдат. 
При ходьбе немецкие солдаты глубоко про- Рис. 6 
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валиваются в снег, их головы и плечи покрывают снежные сугробы, они за-
сунули руки в рукава, пытаясь сохранить тепло, одеты они явно не по погоде. 
Изображение вызывает в памяти ассоциативный ряд лексем: пронизывающий 
/ ледяной ветер, сильный / трескучий мороз, мороз пробирает до костей, со-
бачий холод, посинеть от холода. Похожая картина изображена в письмен-
ных свидетельствах французских офицеров армии Наполеона и на художе-
ственных полотнах, посвященных отступлению французской армии из 
России в 1812 г. (к примеру, на картине Л. Потта «Отступление французской 
армии из России в 1812 году» или на картине Б.П. Виллевальде «Отступление 
французов из России»). Климатический фактор (поддержка «генерала Моро-
за») в совокупности с действиями защитников Отечества рассматривается как 
одна из причин победы русской армии в Отечественной войне 1812 г. [16, 
17]. В сводках Совинформбюро Великой Отечественной войны обращается 
внимание на органические дефекты в области планирования войны в работе 
германского командования, которое надеялось завершить войну к началу зи-
мы [18. С. 10]. Однако действия защитников Отечества перечеркнули планы 
Гитлера. Указанное обстоятельство позволило художникам в качестве осно-
вания для визуализации темы карикатуры «Обратный путь» использовать 
сравнение с событиями 1812 г. Ситуация, сложившаяся для армии Наполеона 
в 1812 г., повторилась по отношению к немецко-фашистским захватчикам, 
подтвердив верность наблюдения, которое нашло отражение в русской по-
словице «Что русскому [человеку] хорошо, то немцу1 смерть», и вывода 
другой русской паремии «Нажил немец беду в 41-м году», темой которой 
стали неудачи немецко-фашистской армии в 1941–1945 гг.  

Заключение 
В заключении следует отметить, что, сообщая о поражении захватчика, 

художники опираются на предметно представляемые образы, которые имеют 
ассоциативные связи с обсуждаемыми, как правило, отвлеченными идеями. 
Карикатуристы выводят адресата (рядового гражданина) на серьезные внеш-
неполитические вопросы через области концептов из ближайшего к нему 
круга, т.е. через область житейских и бытовых представлений: желание пола-
комиться пышками → вынашивание идеи о захвате территории; отсутствие 
тепла в помещении → лишение топливных ресурсов; шишки и синяки → по-
ражение.  

Выход на концепты осуществляется как с опорой на вербальные сред-
ства, так и посредством обращения к разным приемам визуализации, основание 
которых образуют: 1) метафорический перенос, 2) отношение по смежности, 
подобное метонимическому переносу в естественном языке, 3) сравнение, 
4) внутренняя форма языковой единицы, 5) отношения между значениями 
многозначного слова.  

Для репрезентации концепта ПОРАЖЕНИЕ ЗАХВАТЧИКА художники 
обращаются к концептам КУЛАЧНЫЙ БОЙ, ИГРА В КАРТЫ и 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА (в той его части, где группируются 
представления, связанные с изгнанием армии Наполеона из России). Идея 

                            
1 В XIX в. слово немец употребляется в качестве синонима к слову иностранец, обычно как пре-

небрежительное название иностранца [5. С. 435]. 
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‘потери захватчика в живой силе’ представляется с опорой на элементы, ко-
торые входят в ассоциативное поле концепта СМЕРТЬ: скелет / череп, крест, 
гроб, могила, петля.  

Выбор опорного концепта может быть продиктован заложенным в него 
потенциалом к выражению оценки. К примеру, идея об отношении команд-
ного состава немецко-фашистской армии к ведению военных действий как к 
игре формируется через ассоциативную область концепта ИГРА В КАРТЫ. 

Лаконичность сообщений обеспечивает опора на знания адресата сооб-
щения об истории своего народа, на его знания о значениях единиц фразеоло-
гического фонда русского языка, базу которых образует житейский опыт, 
наблюдения и выводы, которые закрепились в пословицах, поговорках и фра-
зеологических словосочетаниях.  

Иносказательная форма карикатуры удерживает внимание адресата и  
облекает серьезную информацию в привлекательную для него форму, воз-
действуя на его эмоциональную составляющую. Имеющиеся в сообщениях 
вербальные и изобразительные опоры, привязанные к реалиям времени, поз-
воляют современникам, которые располагают достаточной фоновой инфор-
мацией, правильно декодировать сообщения в форме политической карика-
туры.  
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT AGGRESSOR’S DEFEAT IN CARTOONS OF 

THE GREAT PATRIOTIC WAR 
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world picture; concept visualization; background knowledge; Great Patriotic War 

The article studies how cartoonists link the addressee of the cartoon (an average citizen of the 
Union of Soviet Socialist Republics) to the concept AGGRESSOR’S DEFEAT in 1941–45, making 
use of associative relations between concepts in the Russian language world picture and possibilities of 
different visualization methods. In political cartoons, codes of different semiotic systems cooperate, 
each of them has its own features. This fact implies that, during the study of political cartoons, differ-
ent methods are employed: definitional, semantic, contextual, and elements of cognitive analysis. The 
study demonstrates that cartoonists link the addressee of a message to complex political questions with 
the help of everyday occurrences and notions from the addressee’s nearest area, for example: ‘desire to 
regale oneself with buns’ → ‘have an idea to grab somebody else’s lands’; ‘lack of heat from the fire-
place in the room’ → ‘deprivation of fuel resources’; ‘be beaten black and blue’ → ‘suffer a defeat’. 
The link to political questions is established with the help of both verbal and iconic means. Visual 
presentation of abstract notions is based on different visualization methods (1) metaphor, (2) associa-
tion by contiguity, (3) comparison, (4) usage of the bridge meaning of the language unit, (5) usage of 
interrelation between meanings of a polysemous word. The analysis of cartoons created in 1941–45 
proves that the notion ‘suffer a defeat’ is represented by elements which group in the associative field 
of the concepts PATRIOTIC WAR OF 1812 (e.g. retreat of Napoleon’s army, cold weather) and FIST 
FIGHT (e.g. bruise, give smb a bloody nose). The notion ‘loss of life’ is represented by elements 
which group in the associative field of the concept DEATH: skeleton, cross, coffin, grave. The choice 
of a concept which refers to an element in the associative field of the concept AGGRESSOR’S 
DEFEAT can be caused by its capability to develop a certain connotation. For example, the German 
fascist’s command staff perception of warfare is evaluated with the help of notions which group in the 
associative field of the concept CARD GAME. Taking into consideration the addressee’s background 
knowledge about the history of their country, Russian folk observations fixed in proverbs and popular 
sayings, and the addressee’s knowledge of Russian phraseological units which base on knowledge of 
life, cartoonists save on verbal means, ensure laconism of the message in the form of a political car-
toon. The roundabout form of the message catches the eye of the addressee and gives an attractive 
form to political information. Verbal and visual supports related to the situation under discussion give 
contemporaries informed about the state of things an opportunity to decode and understand the mes-
sage in the form of a political cartoon. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА И ВОЗРАСТАНИЕ УГРОЗ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ СО СТОРОНЫ США 

На основе анализа стратегических внешнеполитических подходов пришедших к вла-
сти в США демократов рассматриваются перспективные направления развития 
российско-американских отношений при новой американской администрации Байдена 
с точки зрения национальной безопасности России. Акцентируется внимание на сход-
стве и отличиях политики демократов и республиканцев в этом вопросе. Как показы-
вает настоящее исследование, тотальной конфронтации по всем направлениям раз-
вития российско-американских отношений в ближайшие годы ожидать не 
приходится. Там, где это выгодно, США будут стараться путем переговоров обес-
печивать свои интересы.  
Ключевые слова: Россия, США, администрация Байдена, российско-американские 
отношения, национальная безопасность 

Введение 
Национальная безопасность России, защита нашей страны от внешних 

угроз во многом зависят от грамотной внешней политики, от умения выстро-
ить партнерские отношения с ведущими мировыми державами, и особенно с 
США. Отношения России и США оказывают решающее влияние не только 
на национальную безопасность нашей страны, но и на устойчивость и  
безопасность всего мирового порядка. При этом Россия должна выстраивать 
российско-американские отношения исходя, прежде всего, из своих нацио-
нальных интересов. Сегодня, несмотря на ряд серьезных осложнений, рос-
сийско-американское сотрудничество необходимо для контроля за нераспро-
странением атомного оружия, предотвращения гонки вооружений на новом 
технологическом уровне, эффективной борьбы с международным террориз-
мом, наркобизнесом, для совместного исследования Арктики, мирного осво-
ения космоса, для решения других глобальных проблем.  

Российские и зарубежные политологи уделяют значительное внимание 
российско-американским отношениям. Исследованию этой проблемы посвя-
тили свои работы Д. Дмитриев [1], А. Кортунов [2], А. Кузнецов [3], Е. Кра-
совская [4], Т. Лепина [5], А. Тарелин [6], О. Сугак [7], Д. Тренин [8], А. Ут-
кин [9], Найджел Гулд-Дэвис [10], Брайана Клаули [11], Дина Спеклер [12], 
Брет Стивенс [13], Нэйтан Ходж [14] и др. Вместе с тем перспективы разви-
тия российско-американских отношений при новой американской админи-
страции Байдена исследованы недостаточно. Целью данной статьи является 
анализ стратегии политики администрации Байдена в отношении России и 
определение угроз национальной безопасности России со стороны США в 
ближайшие годы.  

Многие российские и иностранные эксперты сходятся во мнении, что 
новое американское руководство во главе Дж. Байденом считает Россию 



 Администрация Байдена и возрастание угроз безопасности России со стороны США 217 

 

главным врагом и поэтому станет уделять отношениям с ней первостепенное 
внимание. Например, Найджел Гулд-Дэвис – старший научный сотрудник по 
России и Евразии Международного института стратегических исследований 
убежден: «Ни одна другая страна (как Россия. – А.К.) не угрожает более ши-
рокому спектру американских интересов и ценностей, как внешних, так и 
внутренних» [10]. Он отмечает четыре особенности, которые будут влиять на 
взаимоотношения России и США.  

Во-первых, Россия – единственная страна, способная уничтожить США, 
и наоборот. Обе страны признают, что их уникальные отношения как двух 
крупнейших ядерных держав должны рассматриваться с особой осторожно-
стью. Их общая заинтересованность в том, чтобы избежать ядерной войны и, 
по возможности, дестабилизирующей и дорогостоящей гонки вооружений, 
вынуждает хотя бы к минимальной степени сотрудничества. 

Во-вторых, сегодня российско-американские отношения достигли 
наихудшей точки с начала 1980-х гг. Россия теперь видит в Соединенных 
Штатах своего главного противника и стремится бросить вызов американ-
ским интересам и ценностям на международной арене. 

В-третьих, по мнению Гулд-Дэвиса, Россия, якобы своим вмешатель-
ством во внутренние дела США, в частности в президентские выборы 2016 г., 
попытками дискредитировать нового президента США Дж. Байдена, деста-
билизирует политический процесс в США.  

В-четвертых, при попустительстве Трампа за последние четыре года 
США проводили противоречивую политику в отношении России. С одной 
стороны, Трамп отказывался критиковать Россию за ее действия, с другой – 
Конгресс настаивал на решительных действиях в ответ на агрессивную поли-
тику России [10]. 

Из этих четырех фактов, считает Гулд-Дэвис, вытекают четыре след-
ствия. Во-первых, продление договора СНВ-3 на какой-то срок лишь отсро-
чит, а не решит проблему предотвращения новой гонки вооружений. Под-
держание стратегической стабильности в любом случае будет представлять 
собой растущую проблему по мере разработки и развертывания гиперзвуко-
вого оружия нового поколения. Необходим диалог России и США по мерам 
укрепления доверия – как минимум для обеспечения деконфликтации на та-
ких театрах военных действий, как Сирия.  

Во-вторых, для противодействия России администрация Байдена попы-
тается восстановить прежние альянсы и институты. Политика по конкретным 
вопросам будет меняться в нежелательных для России направлениях, в част-
ности на Украине, которую, по словам Байдена, сделает приоритетной.  

В-третьих, администрация Байдена, в отличие от Трампа, создаст незави-
симую, беспартийную комиссию для изучения и борьбы с российской угро-
зой политическому процессу США. С этой целью будут реформированы 
внутренние институты и практика США.  

Аналогичным образом Соединенные Штаты будут стремиться реформи-
ровать внутреннюю практику − как в США, так и в других странах. Кроме 
того, полагает Гулд-Дэвис, новая администрация согласует новые междуна-
родные нормы, препятствующие отмыванию коррупционных денег через за-
падные страны с помощью подставных компаний, анонимного бенефициар-
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ного владения и связанной с этим практики, что настроит крупный бизнес в 
России против власти. 

В-четвертых, даже если победа Байдена не принесет демократам боль-
шинства в обеих палатах Конгресса, в ближайшее время произойдет переход 
к более бескомпромиссной политике в отношении России со стороны демо-
кратов и республиканцев в Конгрессе [10]. 

Другой эксперт, директора московского центра Карнеги Дмитрий Тре-
нин, справедливо полагает, что администрация Байдена продолжит политику 
Трампа, который, вопреки широко распространенному мнению, не разрушил 
Североатлантический альянс и не был сторонником России. Именно при 
Трампе были введены самые жесткие санкции против нашей страны, НАТО 
продолжило расширяться на востоке, а Америка сохранила статус ключевого 
центра принятия решений в НАТО [1, 8]. 

Можно согласиться с рядом положений, высказанных данными экспер-
тами. Действительно, Байден сформировал опытную команду, хорошо знаю-
щую Россию и настроенную в основном антироссийски. Это Энтони Блин-
кен, госсекретарь США; Джейк Салливан, советник по национальной 
безопасности; Эврил Хейнс, директор ЦРУ; Виктория Нуланд, заместитель 
государственного секретаря по политическим вопросам; Андреа Кендалл-
Тейлор, старший директор по делам России и Центральной Азии; Кэтлин 
Хикс, первая женщина-заместитель главы Пентагона; Шанти Калатил, коор-
динатор по правам человека и демократии, и др. [15, 16]. 

По нашему мнению, в противовес администрации Трампа новое полити-
ческое руководство США не станет выделять Китай как главную для себя 
угрозу, а, скорее, будет в равной степени проводить политику сдерживания и 
противоборства в отношении России и Китая. При этом давление на Россию 
при новой администрации значительно возрастет, так как в отличие от своего 
предшественника Байден и те финансово-политические круги, которые стоят 
за ним, считают Россию главным геополитическим конкурентом, от которого 
исходит угроза американскому гегемонизму в современном мире. Поэтому 
США в ближайшем будущем попытаются инициировать новые и реанимиро-
вать старые конфликты по всему периметру российских границ, чтобы со-
здать вокруг России зону постоянных угроз и нестабильности, заставить ее 
заниматься исключительно нейтрализацией этих угроз, отвлекая внимание от 
решения наиболее важных внутренних, социально-экономических и между-
народных проблем. Так, по мнению Брайана Клаули, еще будучи вице-
президентом в администрации Обамы, Байден был одним из главных сторон-
ников так называемой Европейской инициативы сдерживания, специально 
предназначенной для наращивания военного присутствия США и НАТО во-
круг границ России. Этого подхода, как полагает Клаули, он будет придер-
живаться и будучи президентом США [11]. Таким образом, Байден и его сто-
ронники попытаются ослабить влияние России в решении главных мировых 
проблем. На постсоветском пространстве новая администрация США и Рос-
сия будут противостоять друг другу, прежде всего, на Украине, в Беларусии и 
Грузии. Безусловно, в среднесрочной перспективе Россия будет помогать 
Белоруссии как своему союзнику в создании жизнеспособной политической 
системы и преодолении социально-экономического кризиса, что вызовет 
негативную реакцию администрации Байдена, которая продолжит поддержку 
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белорусской оппозиции с целью свержения режима Лукашенко посредством 
«цветной» революции.  

Анализ развития ситуации на постсоветском пространстве указывает на 
возможность возрастания кризисных процессов в СНГ, которые пройдут в 
результате расширения масштабов вмешательства США во внутренние дела 
постсоветских республик. На Украине продолжится падение рейтинга Зелен-
ского, увеличится риск возобновления войны на Донбассе и ухудшится эко-
номическое положение населения и бизнеса. В результате усилится война 
олигархических кланов и их противостояние попыткам США накинуть на 
них узду, что, возможно, даст новый импульс сепаратистским тенденциям в 
регионах. Так, вполне вероятно возрастание угрозы венгерского сепаратизма 
в Закарпатье по аналогии с Донбассом. Все это вместе с отказом Украины от 
нейтрального статуса, а значит и от гарантий России и США по поддержа-
нию этого статуса, только ослабляет украинскую государственность и возни-
кает реальная угроза распада страны.  

Для подрыва системы безопасности России в Крыму Западом будут ис-
пользоваться гибридные методы – информация, военное давление, развед-
операции и диверсии, экономика, энергетика, дипломатия. Для борьбы США 
с Россией на Черном море кроме Болгарии, Румынии и Турции будут привле-
чены Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. 

Однако в отношении Донбасса и Крыма новая администрация США за-
интересована скорее не в эскалации, а в поддержании напряжения вокруг 
конфликтов в этих регионах. Поэтому с большой долей вероятности можно 
предположить, что, увеличивая санкционное давление на Россию из-за Кры-
ма и Донбасса, США не будут переходить линии, из-за которых возможна 
существенная эскалация конфликта в этом регионе. Они будут участвовать в 
переговорах по поводу Донбасса и Крыма, но не более того [4]. 

Вместе с тем России нужно быть готовой к использованию против нее 
проблемы Приднестровья, поскольку последнее окружено недружественны-
ми государствами и легко может быть заблокировано невоенными методами, 
активировать которые США могут путем непубличных договоренностей.  
В этом случае Киев и мировая общественность должны знать, что Россия 
считает себя вправе проложить в небе над Одесской областью гуманитарный 
воздушный коридор, в функционирование которого никому лучше не вмеши-
ваться. 

В прошедшие годы США не удалось подавить Россию санкциями и гон-
кой вооружений. Поэтому прежний механизм санкций, работавший с 2014 по 
2020 г., в 2021 г. будет расширен и видоизменен. В этом отношении в США 
могут действовать по плану, включающему в себя следующие шаги: 

1. Начать мощную пропагандистскую кампанию под девизом «80 лет 
лендлизу». Пропаганда будет развернута через сеть городов-побратимов в 
России. Цель кампании – закрепить в массовом сознании россиян решающую 
роль США в советской победе над гитлеровской Германией. 

2. Усилить работу с российской молодежью в направлении пропаганды 
свободы собраний и оппозиционной активности через грантовые программы 
для натаскивания оппозиционных лидеров и продвижения «американских 
свобод» в различных социальных сегментах – женщины, этнические мень-
шинства, инвалиды, бедные, так называемые «россияне в зоне риска» – в об-
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щем, все потенциально проблемные и недовольные социальные группы. Про-
грамма так и называется: «Делясь Америкой с Россией». 

3. Под предлогом «облегчить доступ молодежи к информации» развивать 
тему «Медиа и информация в России» с целью сбора компромата под видом 
журналистских расследований и ведения пропаганды в интернете.  

4. Развивать грантовую программу «Одна планета» – о вреде освоения 
Арктики, помощи глубоководным животным и народам Севера и т.д., как 
средство борьбы с конкурентами. 

5. Всячески пропагандировать проект «Америка работает в России», в 
котором будут широко рекламироваться позитивная деятельность американ-
ских университетов и вклад ТНК в развитие экономики России. 

6. Через раскрутку темы «Угроза русских ядов» формировать имидж 
России как страны-отравителя. Для этого привлечь в странах СНГ как можно 
больше авторов, пишущих о случаях отравления российскими властями ору-
жием массового поражения людей, аналогично историям со Скрипалями и 
Навальным. Оказывать давление на политиков стран, где размещены амери-
канские химико-биологические лаборатории, с целью обвинения России в 
попытках нарушить работу биолабораторий в Восточной Европе. Под видом 
усиления работы по определению ядов развить подразделения по их разра-
ботке и применению. 

Под прикрытием заявления Госдепартамента США об уверенности в 
том, что у России есть секретные химико-биологические военные програм-
мы, потребовать от фармацевтических компаний прекратить поставки в Рос-
сию химических субстанций-прекурсоров, патогенов и технологий двойного 
фармацевтического назначения [17]. 

Весьма вероятно, что антироссийские пиар-компании будут носить гло-
бальной характер и станут проводиться в Европе, Азии и Африке с целью не 
только сдерживания России и расширения американского влияния, но и со-
здания поводов для введения против России новых санкций. В настоящее 
время на Ближнем Востоке происходит перегруппировка сил и дальнейший 
ход событий во многом будет определяться противостоянием Израиля и Ира-
на. Израильская сделка с Саудовской Аравией способствует укреплению от-
ношений Ирана и Китая, что может привести к усилению противостояния в 
Сирии между Россией и США с участием Израиля и Турции. Для России си-
туация осложнится изменением политики Турции в отношении проливов. 
Порт Тартус так не был передан России в долгосрочную аренду.  

Новая администрация США не будет препятствовать развитию некото-
рых процессов, импульс которым дала администрация Трампа. Так, напри-
мер, американский ВПК успешно конкурирует с Россией на рынке ВТС; ТЭК 
нейтрализует ряд российских инициатив с помощью санкций и прочего.  

Что касается антироссийских санкций со стороны США, то они наверня-
ка будут видоизменяться, усиливаться, станут более точечными, направлен-
ными против высшего политического руководства России. Наиболее очевид-
но появление новых ограничений по таким принципиальным для команды 
Байдена вопросам, как нарушение прав человека и продвижение интересов 
России на постсоветском пространстве. 

Велика вероятность того, что новые ограничения затронут «Северный 
поток-2», что даст возможность США доказать всему миру, что они продол-
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жают контролировать мировую арену. По мнению директора Московского 
центра Карнеги Дмитрия Тренина, несмотря на большие финансовые выгоды 
проекта для ФРГ, Германия и Америка могут достигнуть компромисса, по 
которому данный проект либо не будет завершен, либо не будет функциони-
ровать [1]. 

Вместе с тем можно лишь частично согласиться с директором Россий-
ского совета по международным делам Андреем Кортуновым, который уве-
рен, что Байден не будет усиливать санкции в отношении России, поскольку 
жесткие ограничения для российского нефтегаза по примеру Ирана или вы-
теснение России из мировой финансовой системы создают слишком большие 
политические и экономические риски для самих США [1, 2]. Санкции слиш-
ком выгодный для США инструмент, чтобы не воспользоваться им против 
России в тех областях, которые существенно не затрагивают американские 
интересы. Конечно, тотальной экономической войны между Россией и США 
не будет еще и потому, что у новой американской администрации есть во-
просы, такие как договоры о сокращении вооружений и стратегической без-
опасности и заключение новой ядерной сделки с Ираном, по которым она 
хотела бы активизировать сотрудничество с Россией.  

Тем не менее России необходимо приготовится к долгой игре в «санк-
ции-контрсанкции» и проводить самостоятельную эффективную экономиче-
скую политику, которая включала бы реальные процессы импортозамещения, 
формирование конкурентной среды на внутреннем рынке, в том числе – ТЭК, 
конвертирование рубля с привязкой его к золотому стандарту или к совокуп-
ности природных богатств России. И, наконец, России необходимо дать юри-
дическую оценку распаду СССР и предъявить претензии к бывшим его рес-
публикам, отказавшихся выплачивать союзную внешнюю задолженность. 

Эффект от введения санкций, по нашему мнению, не даст США желае-
мых результатов и приведет к полному или частичному разрушению между-
народных институтов (ВТО, системы коллективной безопасности, ООН). По-
этому наши «западные партнеры» будут изыскивать иные способы 
воздействия на Россию, более эффективные, чем санкции. Вполне вероятно, 
речь пойдет о «внешнем локдауне», вернее – попытке его осуществить (от-
ключение SWIFT, нефтяное и газовое эмбарго, запрет отдельных категорий 
товаров и даже «закрытие западных рынков» для России). 

В то же время американская правящая элита не может не признавать 
необходимости сотрудничества с Россией в вопросах контроля над вооруже-
нием. Контроль над вооружением необходим: доверие между США и Росси-
ей кануло в лету, и наши страны вышли из соглашений, предназначенных для 
сокращения риска военных ошибок, способных привести к апокалиптиче-
ским последствиям [14]. 

Команда Байдена и хотела бы ввести новые санкции, но она вынуждена 
была пойти на продление договора СНВ-3, так как этот договор американцам 
нужен, пока экономика США как минимум не оправилась от пандемии.  
В условиях значительного падения американской экономики из-за пандемии 
у США нет денег на модернизацию ядерного потенциала после выхода из 
СНВ-3. Согласно сентябрьскому докладу 2020 г. бюджетного управления 
конгресса, выход из этого договора обойдется Америке почти в 500 млрд 
долларов на протяжении 10 лет [18].  
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Такого же мнения придерживается профессор политологии Блумингтон-
ского университета Индианы Дина Спеклер, которая выразила уверенность, 
что после продления договора СНВ-3 Россия и США продолжат переговоры 
о новом договоре, а также будут обсуждать иранскую ядерную программу. 
Иран будет одним из приоритетов американской внешней политики, где вза-
имодействие с Россией также неизбежно [12]. 

Однако вопрос, который действительно является для администрации 
Байдена первостепенным в отношениях между США и Россией, касается 
внутренней политики последней. По мнению Брета Стивенса, обозревателя 
The New York Times, Джо Байден во внешней политике сделает ставку на дис-
сидентов, так как диссиденты стратегически важны для США для продвижения 
американского понимания демократии в мире и укрепления через такой под-
ход внешнеполитических позиций, морального лидерства США [13].  

Поэтому несомненно активизируется работа новой американской адми-
нистрации с российскими НКО, направленная на то, чтобы усилить противо-
стояние российского гражданского общества. Стратегически новая американ-
ская администрация сделает ставку на мягкую силу, попытается путем 
массированной пропаганды изменить враждебный образ США в глазах рос-
сийской общественности, внушив ей мысль, что США является последова-
тельным защитником прав человека, для обеспечения которых и вводятся 
американские санкций против России. Администрация Байдена организовала 
широкомасштабную пропагандистскую кампанию не только в США, но и во 
многих странах мира, с целью оказать давление на власти России и добиться 
освобождения Навального, стремясь представить его арест не просто как 
нарушение прав человека, а оскорбление российского народа, который хочет, 
чтобы его голос услышали [14]. 

Заключение 
Проведенное исследование показало, что стратегически Россия постоян-

но будет оставаться в поле зрения новой администрации США. Учитывая 
планы Байдена, отношения с Россией, с одной стороны, так и останутся кон-
фронтационными, а с другой – может возобновиться диалог по некоторым 
общим для двух стран вопросам, решение которых в настоящее время выгод-
но США. Политика Байдена в отношении России будет сочетать в себе черты 
сотрудничества и конфронтации. 

Тем не менее новая американская администрация усилит давление на 
Россию по линии прав человека; ужесточит под различными предлогами 
санкции, особенно в сфере экономики; будет поддерживать, и раздувать кон-
фликты по всему периметру наших границ, создавая постоянную угрозу рос-
сийской национальной безопасности; предпримет попытку организовать в 
нашей стране очередную «цветную» революцию. Все это диктует необходи-
мость усиления внимания политического руководства России вопросам 
национальной безопасности, решение которых приобретает сегодня перво-
степенное значение.  
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Based on the analysis of strategic foreign policy approaches of the Democrats that came to power 
in the United States, the article examines the promising directions of the development of Russian-
American relations under the new Biden administration in terms of Russia’s national security. The 
article focuses on the similarities and differences between the policies of the Democrats and the Re-
publicans on this issue. As the study shows, we cannot expect a total confrontation in all areas of the 
development of Russian-American relations in the coming years. Where it is profitable, the United 
States will try to ensure its interests through negotiations. At the same time, according to the author, in 
the post-Soviet space, in the most important regions of the world, the United States will take all 
measures to put pressure on Russia, strengthen confrontation in relations with it in order to prevent the 
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strengthening of Russia’s position and influence in the modern world. Under the pretext of fighting for 
human rights in order to destabilize the domestic political situation and change the political regime, the 
Biden administration will try to organize a color revolution in our country. 
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В ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ  

(ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)) 

Благоприятные межнациональные отношения, этнокультурная поддержка малых 
этнических групп напрямую связаны с деятельностью органов местного самоуправ-
ления. Анализируется степень приоритетности для местных органов деятельности 
по реализации государственной национальной политики России в этнокультурно 
дифференцированных локальных территориях. Установлено, что муниципальные ор-
ганы подходят к решению инерционно и ситуативно, за исключением национальных 
локальных территорий. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, гармонизация межнациональных 
отношений, коренные малочисленные народы Севера, государственная национальная 
политика России, Республика Саха (Якутия) 

Введение 
Локальный (местный) срез опыта и проблем реализации государственной 

национальной политики в наименьшей степени освещается в статьях отече-
ственных ученых. Ввиду наибольшей актуальности для науки исследований, 
направленных на выявление общих закономерностей социального и полити-
ческого развития, частные аспекты слабо рефлексируются учеными по раз-
ным причинам, в том числе в связи с узкоспециализированной направленно-
стью таких исследований. При этом известно, что настроение населения в 
сфере межнациональных отношений зависит как от общей обстановки в ре-
гионе, так и от опыта, полученного непосредственно в личном общении, обу-
словленного прежде всего ситуацией на локальной территории.  

Значимость изучения локальных управленческих практик обусловлена 
функциональным предназначением местной власти, выступающей первоисточ-
ником процесса регулирования межнациональных отношений в локальных со-
обществах, взаимоотношения в которых сказываются на общей оценке межна-
циональной ситуации и характере восприятия полиэтнического пространства.  

Безусловно, что культурные особенности предопределяют управленче-
скую специфику и любая управленческая практика весьма уникальна для 
каждой территории, в перспективе сравнительный срез локальных исследо-
ваний позволит выработать оптимальные управленческие стратегии в тесной 
взаимосвязи с этносоциальными трендами. Однако для этого необходимо 
активизировать отечественные исследования по данной теме. Целью статьи 
является определение степени значимости деятельности органов местного 
самоуправления по реализации задач государственной национальной полити-
ки России (ГНП) на примере Республики Саха (Якутия) (РС (Я)), приоритет-
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ных и второстепенных направлений при использовании возможных сопоста-
вительных частей материала по организации деятельности в сфере гармони-
зации межнациональных отношений на местном уровне в Свердловской об-
ласти, как наиболее подходящего сравнительного исследования в числе 
немногочисленных подобных публикаций.  

Обзор литературы 
Местное самоуправление (МСУ) с точки зрения его включенности в ра-

боту по реализации ГНП рассматривается в аспекте проблем оптимизации, 
совершенствования деятельности органов местного самоуправления. 

Особое внимание у исследователей занимают вопросы оценки деятель-
ности органов местного самоуправления местным сообществом [1–3]. Опре-
деляется первостепенность работы и местных, и государственных органов 
власти, связанной с повышением общего социального благополучия населе-
ния и разработкой эффективных мер взаимодействия в системе «принимаю-
щее сообщество – мигранты» [2]. Представляются для анализа и дальнейшего 
обсуждения опыт и предложения по укреплению межнациональной солидар-
ности на местном уровне [4–7]. Внимание уделяется проблемам активизации 
общественного самоуправления в работе органов МСУ, сотрудничества с не-
коммерческими организациями, повышения квалификации муниципальных 
служащих по реализации ГНП [6–11]. В целях совершенствования работы в 
сфере реализации ГНП предлагается разработка субрегионального атласа 
межнациональных и межэтнических отношений в муниципальных образова-
ниях [12]. 

Тема соотношения государственной политики и политики местных со-
обществ весьма популярна в зарубежных исследованиях и касается анализа 
политики мультикультурализма в контексте проблем расизма и дискримина-
ции, антимусульманских предрассудков [13]; поддерживается идея, что чле-
ны этнических меньшинств будут более благосклонны идентифицировать 
себя с новой национальной идентичностью, если их этническая идентичность 
будет публично поддержана («гипотеза мультикультурализма») [14]. В усло-
виях «суперразнообразия» ввиду широкомасштабной миграции в европей-
ских городах также актуальны вопросы соотношения национальной и мест-
ной политики, взаимодействия с мигрантами и активизации гражданского 
сообщества на местном уровне [15]. 

Материалы и методы 
В своем исследовании мы исходим из теоретико-методологического за-

дела Центра исследования межнациональных отношений ИС РАН – ФНИСЦ 
РАН, прежде всего, инструменталистской методологии понимания этниче-
ских процессов и их циркуляции в обществе [16, 17]. Опираемся на теории 
конструирования социальной реальности и дискурса, с учетом существования 
агентов дискурса, где фактор этничности выступает инструментом и ресур-
сом для конструирования и коммуникации. Параллельно признаем: взаимо-
связь культуры, институциональных процессов, социального развития [18]; 
существование особенностей регулирующего воздействия на сферу межна-
циональных отношений, этнокультурное многообразие в конкретном регио-
нальном сообществе [19]. 
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Анализ сделан по данным социологического исследования автора: 
«Особенности реализации государственной национальной политики в 
РС (Я)» (2016 г.) с использованием метода экспертного опроса (n = 18, про-
грамма утверждена в секторе этносоциологических исследований ИГИи-
ПМНС СО РАН). Экспертами выступили представители МСУ, в обязанности 
которых вменена деятельность по реализации ГНП, а именно заместители 
глав муниципальных образований. В рамках данного исследования использо-
ваны результаты экспертного опроса блока № 3: «МСУ в системе управления 
по реализации государственной национальной политики», где предлагалось 
оценить уровень приоритетности тех или иных направлений работ по пяти-
балльной системе (5 баллов – деятельность имеет высокий приоритет, а 
1 балл – низкий приоритет, также предоставлялись варианты: «работа не ве-
дется или отсутствует» и «затрудняюсь ответить»). Для получения аналити-
ческих данных произведен перевод в трехуровневую систему оценки: низкая 
значимость (от 1 до 3 баллов); средняя (3 балла); высокая значимость  
(от 4 до 5 баллов) и отдельно выделена оценка «деятельность не ведется» (0). 
В качестве ориентира для определения необходимого комплекса мероприя-
тий органов власти по формированию комфортной среды межэтнического 
взаимодействия использованы ключевые задачи ГПН, закрепленные в Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г.  

Результаты исследования 
РС (Я) представляет собой типичный полиэтничный регион, где этниче-

ская структура региона и ее районов находится в движении, сообразно этапам 
освоения северной территории. По нашему мнению, этноструктура является 
одной из составляющих комплекса детерминантов состояния межнациональ-
ных отношений, движение которой предопределяет динамику уровня межна-
циональной солидарности и напряжения. По республике доля якутов за по-
следнюю перепись имеет тенденцию роста и по данным ВПН-2010 
составляет 48,66%, тогда как доля русского населения снижается и составля-
ет 36,89%; доля представителей коренных малочисленных народов Севера 
(эвенки, эвены, долганы, юкагиры и чукчи, далее – КМНС) также имеет тен-
денцию роста – 4,14%. Помимо двух доминирующих групп (якуты и русские) 
наиболее многочисленными являются: украинцы, татары, буряты, киргизы, 
армяне, узбеки. Анализ этнического состава районов Якутии показывает, что 
они весьма дифференцированы и могут быть типизированы: южный тип (до-
минирование русских), центральный (доминирование якутов), арктический 
(доминирование представителей КМНС), смешанный (фиксируется примерно 
равная и пропорциональная доля трех основных групп населения), восточный 
(отличается наличием в этноструктуре большинства русских и растущей до-
лей представителей коренных народов Якутии) и общереспубликанский (сто-
личный) тип (этническая структура района соответствует пропорциям этно-
национального состава в целом РС (Я)).  

Наличие разных типов этноструктуры в Якутии обусловливает разный 
уровень вероятности межэтнического взаимодействия, ввиду чего террито-
рию республики можно сгруппировать (классификация экспериментальная):  



228 Е.Г. Маклашова 

 

– зона с высокой степенью вероятности межэтнической коммуникации (в 
нашем исследовании это г. Якутск, Аллаиховский, Булунский, Нижнеколым-
ский, Усть-Янский, Оймяконский, Усть-Майский районы);  

– зона со средней степенью вероятности (в нашем исследовании пред-
ставлена Анабарским национальным (долгано-эвенкийским), Эвено-
Бытантайским национальным, Мирнинским, Алданским и Хангаласским 
районами, также к этой зоне можно отнести Оленекский эвенкийский нацио-
нальный, Вилюйский и Среднеколымский районы); 

– зона с низкой степенью вероятности (применительно к данной работе 
это Нюрбинский, Намский, Горный районы).  

Гипотетически, исходя из разной вероятности межнационального взаи-
модействия и особенностей движения этноструктуры, должна выстраиваться 
система управления гармонизацией межнациональных отношений и укрепле-
ния общегражданского единства на муниципальном уровне. Необходим ба-
ланс деятельности по таким ключевым задачам, обеспечивающий низкий 
уровень напряженности и высокий уровень солидарности, как поддержка эт-
нокультурного многообразия/гармонизация межнациональных (межэтниче-
ских) отношений/адаптация внешних мигрантов/поддержка русского языка и 
языкового многообразия (прежде всего языков КМНС)/укрепление единства 
и российской нации/реализация конституционных прав граждан в сфере ГНП 
(прежде всего прав КМНС)/выявление экстремистских организаций. 

Основная нагрузка по реализации ГНП на местном уровне возложена на 
главу или его заместителя, при этом специалистов по решению таких задач в 
большинстве районов не имеется, что существенно ограничивает активность 
муниципальных служащих в решении задач ГНП. 

Установлено, что независимо от контрастности этнической структуры, 
вероятности межнационального взаимодействия в анализируемых районах 
РС (Я) органы МСУ, несмотря на ограниченные кадровые ресурсы, проводят 
работу по поддержке этнокультурного многообразия, гармонизации межна-
циональных отношений, повышению общероссийского единства и по укреп-
лению патриотизма населения. То есть на уровне МСУ в условиях высокого 
влияния этнического фактора на общественные процессы реализуется дуаль-
ная концепция национальной (этнической) политики России, в основе кото-
рой заложено соблюдение принципа сохранения единства и многообразия.  

Детальное изучение результатов экспертного опроса показывает, что на 
местном уровне в регионе с высокой степенью значимости национального 
(этнического) самосознания и вероятности межэтнической коммуникации 
работе по реализации задач ГНП уделяется недостаточное внимание. Так, 
разброс оценок значимости для органов МСУ комплекса деятельности по 
реализации ГНП в среднем составил от 3,9 до 2,6 балла (напомним, что высо-
кий уровень приоритета той или иной работы составлял 5 баллов). Исходя из 
этого, выделим приоритетные и второстепенные направления деятельности 
органов МСУ в сфере реализации ГНП. Приоритетные: 1) работа со СМИ; 
2) поддержка национально-культурных объединений; 3) организация смот-
ров-конкурсов, фестивалей; 4) укрепление патриотизма; 5) создание  
межэтнических общественных объединений и профилактика конфликтов 
среди населения. Второстепенне направления: 1) укрепление статуса русско-
го языка; 2) мониторинг деятельности религиозных организаций; 3) адапта-
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ция внешних мигрантов; 4) развитие этнотуризма; 5) интеграция с научными 
учреждениями.  

Обобщение экспертных оценок и средних балльных значений актуально-
сти той или иной деятельности в области реализации ГНП в муниципальных 
образованиях национального региона позволило установить приоритетные и 
периферийные направления работ органов МСУ (таблица). 

Оценка приоритетности деятельности по реализации задач ГНП для органов МСУ РС (Я) 

Направления деятельности 
с расшифровкой 

Уровень приоритетности 

Высокий Средний Низкий 
Отсутствует или 

затруднились 
определить 

Районы  
Поддержка этнокультур-
ного многообразия  
(развитие этнотуризма, 
сохранение поли-
культурности и поликон-
фессиональности,  
поддержка национально-
культурных  
организаций) 

Намский,  
Оленекский, 

Оймяконский, 
Усть-Янский, Эве-
но-Бытантайский  

Алданский, 
Аллаиховский,  

Вилюйский, 
Мирнинский,  

Нижнеколымский, 
Нюрбинский,  

Якутск  

Анабарский, 
Булунский, 

Горный,  
Усть-Майский, 
Хангаласский  

Среднеколым-
ский  

Гармонизация меж-
национальных отноше-
ний (профилактика кон-
фликтов на предп-
риятиях и среди насе-
ления; мониторинг ло-
кальной ситуации; ра-
бота по гармонизации 
ситуации посредством 
сотрудничества со СМИ; 
организация смотров-
конкурсов, фестивалей  
и выставок, националь-
ных и государственных 
праздников) 

Алданский, 
Оленекский, 

Оймяконский,  
Эвено-

Бытантайский  

Аллаиховский, 
Анабарский, 
Булунский, 

Вилюйский, Гор-
ный, Мирнинский,  
Нижнеколымский, 

Нюрбинский,  
Усть-Янский,  

Якутск  

Намский, Сред-
неколымский,  
Усть-Майский, 
Хангаласский  

 

Адаптация внешних  
мигрантов 

Алданский,  
Аллаиховский, 
Оймяконский  

Булунский,  
Вилюйский,  

Мирнинский, 
Нюрбинский, 
Усть-Янский  

Анабарский, 
Горный, Нам-

ский, Нижнеко-
лымский, Усть-

Майский, Ханга-
ласский, Эвено-
Бытантайский, 

Якутск  

Оленекский, 
Среднеколым-

ский  

Укрепление статуса  
русского языка  

Булунский,  
Горный,  

Оленекский,  
Оймяконский, 

Среднеколымский 

Алданский,  
Аллаиховский, 

Вилюйский,  
Мирнинский, 
Нюрбинский, 
Усть-Янский 

Анабарский, 
Намский,  

Нижнеколым-
ский,  

Усть-Майский, 
Хангаласский, 

Якутск 

  

Поддержка языкового 
многообразия (деятель-
ность по развитию языков 
КМНС) 

Булунский, 
Намский,  

Нижнеколымский, 
Оленекский,  

Оймяконский,  
Среднеколымский, 

Усть-Янский  

Алданский,  
Аллаиховский, 
Нюрбинский, 

Усть-Майский, 
Хангаласский, 

Эвено-
Бытантайский, 

Якутск  

Анабарский, 
Вилюйский,  

Горный, 
Мирнинский  
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Окончание таблицы 

Направления деятельности 
с расшифровкой 

Уровень приоритетности 

Высокий Средний Низкий 
Отсутствует или 

затруднились 
определить 

Районы  
Укрепление единства  
и российской нации  
(тиражирование идей 
единства и общей  
истории; укрепление  
российской нации и пат-
риотизма) 

Алданский,  
Оленекский,  

Оймяконский, 
Среднеколымский, 

Эвено-
Бытантайский  

Аллаиховский, 
Булунский, Ви-

люйский, Горный, 
Мирный, Нижне-
колымский, Нюр-

бинский, 
Усть-Янский  

Анабарский,  
Намский,  

Усть-Майский, 
Хангаласский, 

Якутск  

 

Реализация конституци-
онных прав граждан  
в сфере ГНП (защита прав 
КМНС, поддержка  
и развитие традиционной 
хозяйственной деятельно-
сти) 

Алданский, Булун-
ский,  

Намский,  
Оленекский,  

Оймяконский, 
Усть-Янский,  

Эвено-
Бытантайский  

Аллаиховский, 
Вилюйский, Мир-
нинский, Нижне-
колымский, Нюр-

бинский, 
Среднеколымский, 

Хангаласский, 
Якутск  

Анабарский,  
Горный, 

Усть-Майский  
 

 

Выявление экстремист-
ских организаций  

Алданский, Оле-
некский, Оймякон-

ский,  
Усть-Янский,  

Эвено-
Бытантайский  

Аллаиховский, 
Булунский,  
Намский, 

Нюрбинский,  
Усть-Майский  

Анабарский, Ви-
люйский, Горный, 

Мирнинский, 
Нижнеколым-

ский, Хангалас-
ский  

 

 

Как показывают данные таблицы, выделяются районы, где деятельности 
по реализации ГНП уделяется важное внимание: Оймяконский, Оленекский, 
Эвено-Бытантайский; в достаточной степени этой рабой занимаются в Ал-
лаиховском, Нюрбинском, Алданском районах. Отметим, что данные районы 
обладают разным уровнем погруженности в иносреду.  

В целом, поскольку в статье устанавливается степень значимости для ор-
ганов МСУ деятельности по реализации ГНП, проверим уровень влияния 
межнационального взаимодействия и этноструктуры на практику в разных 
локальных территориях. Анализируя данные таблицы, мы можем говорить, 
что степень вероятности межнационального взаимодействия и движение эт-
ноструктуры в районах не учитываются, т.е. данная работа выстраивается вне 
зависимости от действия этих факторов. Можно сказать, что баланс деятель-
ности по гармонизации межнациональных отношений и укреплению обще-
гражданского единства на муниципальном уровне национального региона 
выстраивается по инерции и ситуативно. Более того, анализ показал доста-
точно высокую долю районов, где работа по реализации ГНП ведется как вто-
ростепенная, что повышает уровень риска межнациональной напряженности в 
целом в Якутии. К зоне риска можно отнести, по данным таблицы, районы с 
высоким уровнем межэтнического взаимодействия: Усть-Майский район и 
г. Якутск; средним уровнем: Анабарский и Хангаласский районы, низким уров-
нем: Горный район. В этих районах наблюдается не просто инертность, но и 
нарушение баланса в работе по укреплению единства и многообразия, а это 
главное условие сохранения межнациональной солидарности. Опрос показал, 
что некоторые органы МСУ придают слабое значение работе по поддержке по-
ликультурности и совершенно низкое – укреплению единства, тогда как в усло-
виях полиэтнического сообщества чрезвычайно важно поддерживать баланс 
национальной (этнической) и гражданской идентичности.  
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Во многих районах органы МСУ очень невнимательны к росту внешней 
миграции, а значит и движению этнической структуры: опрос показал нали-
чие слабой активности по адаптации мигрантов.  

Влияние этноструктуры, этничности на организацию работы МСУ 
наблюдается в районах со смешанным типом этноструктуры и/или домини-
рованием представителей КМНС и проявляется в контексте поддержки этни-
ческих меньшинств: представители МСУ отдают высокий приоритет работе 
по вопросам сохранения языкового многообразия, а именно языков КМНС, 
защите их прав.  

Итоги экспертного опроса органов МСУ Якутии сопоставимы с резуль-
татами опроса представителей муниципальных органов власти в Уральском 
государственном педагогическом университете, в котором фиксируется, что 
74% муниципальных служащих на вопрос о том, как часто в рамках деятель-
ности муниципалитета обсуждаются проблемы межнационального взаимо-
действия, ответили, что не видят таких проблем на своей территории, и толь-
ко по мнению 26% проблемы в сфере межнациональной коммуникации 
возникают, но с разной частотой (как единично, так и постоянно) [11].  

Опрос Р.А. Валиева, С.А. Минюровой, как пишут сами авторы, показал, 
что, с одной стороны, значимость вопросов межэтнического взаимодействия, 
в частности проблемы адаптации мигрантов, муниципальные служащие осо-
знают и понимают, а с другой – на совещаниях чаще всего обсуждаются во-
просы, связанные с проведением национальных праздников, различных куль-
турных мероприятий [11]. Эту же ситуацию мы наблюдаем и в Якутии, когда 
приоритет отдается деятельности по организации фестивалей, смотров-
конкурсов, выставок народного декоративно-прикладного творчества и реме-
сел, национальных и государственных праздников. 

Спонтанное ведение работы по реализации ГНП обусловлено и пробела-
ми в организационной деятельности МСУ. Аудит правовых норм показал, 
что муниципальные программы по реализации задач ГНП имеются только у 
ограниченного количества муниципальных образований Якутии. Согласно 
государственным программам РС (Я), принятым в целях реализации государ-
ственной национальной политики России в Якутии за последние 5 лет, может 
предусматриваться субсидирование местных бюджетов на проведение меро-
приятий, ориентированных на поддержку этнокультурного многообразия и 
укрепление единства российской нации, но при наличие соответствующей 
муниципальной программы. В связи с отсутствием во многих районах Яку-
тии таких программ или подпрограмм, финансовая поддержка по реализации 
задач ГНП в районах Якутии затруднена. Результаты опроса показывают, что 
имеется стабильная связь между ответственным государственным органом 
Якутии и местными органами власти, тем не менее представители МСУ от-
метили нехватку конструктивного диалога и обмена опытом. По данным Р.А. 
Валиева, С.А. Минюровой, на местном уровне в Свердловской области также 
наблюдается нехватка информационно-консультативной и организационной 
поддержки (методическое сопровождение, составление программ, этнокарт, 
обучение персонала и т.д.) [11].  

Стоит отметить, что среди ограниченной подборки статей по организа-
ции деятельности МСУ в сфере реализации задач ГНП имеются научные  
заключения, подчеркивающие пробелы соответствующей деятельности, при-
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водящие к снижению ее эффективности, во многом схожие с нашими выво-
дами. В частности, подчеркивается значимость методической разработанно-
сти форм, элементов и подходов к программированию на местном уровне с 
учетом специфики этнического состава населения, проживающего на кон-
кретной территории, финансирования полномочий органов МСУ [6, 20]. 
Поднимаются проблемы, связанные с определением полномочий органов 
МСУ по реализации ГНП, разграничением компетенций внутри двухуровне-
вой системы муниципального управления муниципальных районов, кадровой 
подготовкой специалистов [4]. 

Вышеуказанное наталкивает на заключение, что на местном уровне про-
является слабая активность по решению проблем межнационального взаимо-
действия и реализации задач ГНП, предпочтение отдается уже сформирован-
ному механизму с переложением работы на «плечи» местных культурно-
массовых учреждений и/или государственной власти. 

Обсуждение и заключение 
Результаты исследования с учетом ограниченного количества статьей по 

реализации ГНП на местном уровне показывают: органы МСУ отстраняются 
от активной работы в этом направлении; имеются проблемы в организации 
таких направлений деятельности, как разработка программ, методическое 
сопровождение, обмен опытом, эффективный механизм взаимодействия ре-
гиональных и муниципальных органов власти по реализации ГНП и т.д.; от-
сутствует системный подход к решению задач ГНП, обусловливающий необ-
ходимость учета этнокультурных детерминантов при формировании 
управления этносоциальными процессами на местном уровне; слабым звеном 
в деятельности МСУ является работа по адаптации мигрантов. Кроме того, 
данный анализ (к сожалению, с опозданием) позволил установить, что анти-
мигрантский митинг в г. Якутске в марте 2019 г. был вполне закономерен, 
что подтверждается результатами данного исследования, которые показали 
слабый уровень активности администрации г. Якутска и приграничных с ним 
районов (в нашем случае – Горный, Хангаласский районы) по гармонизации 
межнациональных отношений и адаптации мигрантов. 

Важным заключением является то, что вопросы этнокультурного разви-
тия во многом ощущаются как первостепенные для районов преимуществен-
ного проживания КМНС, в особенности имеющих статус национальных (в 
нашем случае – Эвено-Бытантайский национальный и Оленекский эвенкий-
ский национальный районы). Вопрос этничности и сохранения этнической 
идентичности сегодня носит мегафундаментальный характер для миноритар-
ных этносов, чему способствует ГНП, которая отдельным направлением вы-
деляет работу по устойчивому развитию коренных малочисленных народов 
России. Сохранение численности путем активного обозначения своей иден-
тичности, отражающейся в переписи населения и активном использовании 
права на оформление вкладыша о национальности (по законодательству 
РС (Я)), – это также реакция на вынужденный, а иногда и насильственный, 
отказ от культурных корней в ходе советизации, в нашем случае якутизации 
малых народов Севера в этот период. К слову сказать, сегодня процесс по 
укреплению этнической самоидентификации представителей КМНС набирает 
обороты, вовлекая в эту деятельность прежде всего муниципальные органы вла-
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сти, которые обладают возможностью продвигать и поддерживать «этнические 
права», национальный характер локальных территорий.  

В условиях ограниченных финансовых и кадровых возможностей цен-
тральным звеном работы МСУ по реализации ГНП остается поиск новых ин-
новационных механизмов решения поставленных задач, включая активное 
использование преимуществ цифровизации. Для повышения эффективности 
управленческой деятельности на местном уровне предлагаем: расширение 
блогосферы [21]; этот же механизм можно использовать по популяризации 
межкультурных коммуникаций, продвижению идей дружбы народов, интер-
национализма, российского единства, общероссийских ценностей и т.д.; ак-
тивнее использовать потенциал гражданского общества: местный уровень, 
как наиболее мобильный, позволяет с успехом организовать взаимодействие 
между локальным сообществом и местной администрацией, усилить работу с 
молодежью, общественными организациями в этом направлении.  

Результаты исследования, в том числе историографического обзора, ак-
туализуют значимость научных изысканий, направленных на анализ россий-
ского и зарубежного опыта работы местных органов власти. Стоит подчерк-
нуть тот факт (установленный в том числе по итогам данного исследования), 
что в сфере гармонизации межнациональных отношений связь между муни-
ципальной властью и научными институтами очень слабая, что необходимо 
кардинально менять.  

В целом проведенное исследование и его результаты подчеркивают, что 
если на региональном и федеральном уровнях проводится работа в сфере 
ГНП, то местный остается в стороне от процесса укрепления общеграждан-
ской идентичности, этнокультурного многообразия и межнациональных от-
ношений.  
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The solving of the problems of harmonizing interethnic relations and strengthening Russian 
identity is directly related to the organizing of the management of Russia’s state nationality policy 
(RSNP) implementation at the municipal level. The analysis of the local self-government (LSG) 
management in the field of RSNP implementation is becoming very relevant, and the issue of 
determining LSG’s main and secondary activities in the field of RSNP implementation is a primary 
task, which became the aim of the article. The article is based on the data of the author’s expert survey 
“Features of the Implementation of the State National (Ethnic) Policy in the Republic of Sakha 
(Yakutia)”. The author used instrumentalist methodology, the theory of constructing social reality; in 
parallel, the existence of the relationship between culture, institutional processes, and social 
development is recognized. In view of the small number of domestic publications on the RSNP 
implementation at the local level, the author used works of R. Valiev, S. Minyurova about Sverdlovsk 
Oblast. The LSG of the national republic organizes activities for RSNP implementation very inertly. 
The author has found that, in practice, the specifics of the ethnic structure, the probability of 
interethnic interaction and people’s immersion in a different environment are poorly taken into 
account. It would seem that the national character of the region actualizes work on harmonizing 
interethnic relations; nevertheless, it is not a priority for most of Yakutia’s LSG, as well as for 
municipal authorities of other Russian regions, such as Sverdlovsk Oblast. At the same time, there is a 
certain dependence between LSG’s activities and the importance of the problems associated with the 
rights of the indigenous peoples of the North. The territories of the minority peoples’ predominant 
residence, in their practice, use means to support native languages and the traditional way of life more 
often and more actively. The comparative analysis of the experience of Yakutia and Sverdlovsk Oblast 
showed identical problems in RSNP implementing at the local level: weak interest in solving issues in 
the field of interethnic interaction; lack of integration with scientific institutions; weak horizontal and 
vertical interconnection in organizing the exchange of experience; a narrow range of mechanisms for 
harmonizing interethnic relations and strengthening unity. The limited financial and human resources 
of local authorities make the search for new forms of work, the importance of research, and the active 
development of digital technologies urgent. In general, the study and its results emphasize that, if the 
regional and federal levels have formed the basics of work in the field of RSNP, the local government 
remains aloof from the process of strengthening civic identity, ethnocultural diversity and interethnic 
relations. 
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ГУБЕРНАТОРОВ-«СТАРОЖИЛОВ» В КОНТЕКСТЕ СПЕЦИФИКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ГУБЕРНАТОРСТВА 

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ и АНО ЭИСИ № 20-011-31386 
«Современная российская элита в условиях вариативности траекторий поли-
тического развития: политико-психологический и статусно-ролевой анализ». 

Анализируются личностные особенности губернаторов-«старожилов», благодаря 
которым они остаются в региональном корпусе руководителей не один десяток лет. 
По результатам проведенного политико-психологического исследования выделяется 
ряд типовых характеристик, которые связаны не только с личностным, но и профес-
сиональным потенциалом регионального лидерства, позволяющим заключить, что, 
несмотря на особые условия функционирования института губернаторства периода 
1990-х и 2000-х гг., личность губернатора оставалась немаловажным фактором его 
прихода к власти в регионе. 
Ключевые слова: губернатор-«старожил», личностные особенности губернатора, 
институт губернаторства, мотивационно-потребностный профиль, политико-
психологический анализ. 

Введение 
Сегодня в губернаторском корпусе происходит активное омоложение 

кадров [1. С. 254]. К власти приходят так называемые губернаторы-
«технократы» – политики «нового типа», которым свойственен администра-
тивный стиль управления. Начало таких кадровых перестановок было поло-
жено куратором внутренней политики России С.В. Кириенко в 2016 г. Стали 
появляться новые каналы рекрутирования политической элиты. Например, на 
федеральном уровне начал реализовываться кадровый конкурс управленцев 
«Лидеры России», позволивший оценивать личностный потенциал участни-
ков. Победителями становились в том числе и будущие губернаторы отдель-
ных регионов, к ним предъявлялись требования определенных профессио-
нальных и лидерских качеств. Можно также вспомнить о так называемой 
Школе губернаторов, созданной на базе РАНХиГС, ВШЭ и других образова-
тельных центров, 36 выпускников которой стали руководителями российских 
регионов1. Подобные центры дают потенциальным губернаторам необходи-
мую подготовку, в том числе и компетенции личностного роста2. Таким об-
разом, можно предположить, что сегодня при отборе на должность губерна-

                            
1 Цифра приводится в соответствии со словами директора Высшей школы государственного 

управления А. Комиссарова на пресс-конференции в РИА Новости «Презентация доклада ЭИСИ 
„Губернаторы новой волны“». URL: http://pressmia.ru/pressclub/20201215/ 953026177.html (дата обра-
щения: 15.12.2020). 

2 Доклад ЭИСИ «Губернаторы новой волны». URL: https://regions.eisr.ru/analytics/ (дата обраще-
ния: 15.12.2020). 
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тора в приоритет ставятся и личностные качества. Среди личностных харак-
теристик ценятся энергичность, работоспособность, образованность, само-
стоятельность, решительность и др. [1. С. 256]. Кроме того, соавторы доклада 
из ВЦИОМ выделяют такие важные качественные требования к новым гу-
бернаторам, как способность к эмпатии, умение общаться на равных, скром-
ность и честность1.  

Однако в губернаторском корпусе до сих пор остаются политики, кото-
рых можно отнести к категории «старожилов» – тех, кто управляет регионом 
более двух сроков, и тех, кто имел непосредственное отношение к вверенно-
му региону еще с 1990-х – начала 2000-х гг., но только завершает свой второй 
срок в качестве главы региона [2]. Таких на данный момент насчитывается  
15 человек. Несмотря на то что в 2020 г. губернаторский корпус покинули 
еще двое «старожилов»2, этот факт не ограничивает исследовательскую зада-
чу, так как экс-губернаторы по-прежнему остаются в российской политике, 
но уже в другом качестве. 

В данной статье предпринята попытка ответить на вопрос: что в большей 
степени помогло губернаторам-«старожилам» прийти к власти: незаурядные 
качества их личностей или иные причины: политический контекст, доверие 
Президента РФ, благополучная социально-политическая ситуация в регионе 
и др.? Благодаря каким личностным особенностям губернаторам «со стажем» 
удается столь долгий период удерживаться у власти? Чем определяется их 
политическое долголетие? Почему все же несмотря на свой авторитет в гу-
бернаторском корпусе в нынешних реалиях «старожилы» выходят из губер-
наторского корпуса? 

Теоретические основания исследования 
Изучением политической элиты занимается немало исследователей, сре-

ди которых Г.К. Ашин, О.В. Крыштановская, О.В. Гаман-Голутвина, 
А.В. Кынев и др. [3–6]. Ученые А.В. Дука, Д.В. Покатов, Е.Б. Шестопал и дру-
гие активно изучают вопросы ее рекрутирования и профессиональной карье-
ры [7–9], жизненный путь политиков [10] и сам вопрос, кого в современных 
российских реалиях можно отнести к политической элите страны [3–4, 11]. 

Поскольку в данной статье затрагивается личностный аспект изучения 
политиков, то следует вспомнить таких ученых, как Дж. Аткинсон, 
Д. МакКлеланд, Д. Уинтер, М. Херманн [12–14], которые исследовали моти-
вационный профиль политиков. Созданием «Я-концепции» занимался 
Р. Зиллер [15], в то время как Г. Лассуэлл и М. Херманн [16–17] сформирова-
ли типологии политических лидеров, основанные на особенностях их пове-
дения. Л. Этеридж [18] изучал межличностные взаимоотношения политиче-
ских лидеров. Среди российских исследователей можно выделить Э.К. Гизза-
това [19] и его методику операционального кодирования, а также О.Ю. Мали-
нову [20] и А.В. Селезневу [21], которые разработали модель анализа 
политических ценностей человеческого капитала российских элит. 

                            
1 Губернаторы новой волны. Исследование ВЦИОМ. Декабрь 2020. Отчет по результатам со-

циологического исследования. URL: https://wciom.ru/fileadmin/user_upload/presentations/2020/201215_ 
Gubernatory_novoi_volny_Mamonov.pdf (дата обращения: 15.12.2020). 

2 Экс-губернатор Калужской области А.Д. Артамонов и экс-губернатор Белгородской области 
Е.С. Савченко.  



240 А.И. Матюсова 

 

Особо стоит отметить труды, в которых изучались личности губернаторов 
[9, 22–24]. Наконец, важно упомянуть ученых, которые занимаются изучени-
ем институциональных аспектов функционирования губернаторского корпу-
са: Р.Ф. Туровский, А.В. Понеделков, А.К. Магомедов, И.И. Кузнецов и др. 
[25–28]. 

Как видно, личность губернатора является объектом анализа во многих 
исследованиях, однако работ, посвященных отдельному изучению личностей 
губернаторов «со стажем», в научной среде почти нет, что обусловливает 
ценность данной статьи. Данный факт объясняется наличием небольшого 
пласта работ по изучению личностных особенностей всех групп губернато-
ров, а также и тем, что для исследователей больший интерес представляют 
именно губернаторы-«новички» вследствие реализации новой кадровой по-
литики Администрации Президента РФ. 

Характеристика исследования 
Принимая во внимание региональный контекст (наличие разных типов 

регионов, в том числе национальных республик), для ответа на главный во-
прос статьи был проведен политико-психологический анализ трех личностей 
губернаторов-«старожилов» именно центральных регионов России: экс-
губернатора Калужской области А.Д. Артамонова, губернатора Ульяновской 
области С.И. Морозова и экс-губернатора Белгородской области Е.С. Са-
вченко. Одна из причин выбора личностей указанных губернаторов в каче-
стве объекта исследования заключается в том, что они имеют самый большой 
срок пребывания на своем посту среди остальных. Области, которые они воз-
главляют или возглавляли много лет, отличает стабильная социально-
политическая обстановка, что по сути является одним из определяющих фак-
торов нахождения у власти в качестве губернатора не один электоральный 
срок. Кроме того, в данных регионах довольно высоки уровень доверия руко-
водителю области и степень поддержки федеральной власти в лице Прези-
дента РФ1, что влияет на социальное самочувствие населения. Добавим, что 
текущая усталость от действующей власти2 может задавать оптику восприя-
тия региональным сознанием «старожилов» и со временем снижать процент 
их поддержки на выборах, однако стоит отметить, что массовые настроения 
напрямую зависят от социально-экономической стабильности территории 
[29. С. 183]. Так, рассматриваемые субъекты относятся к благоприятным с 
точки зрения социально-экономической обстановки регионам, что влияет, в 
свою очередь, на процент поддержки губернатора. В этом ракурсе феномен 
Савченко в Белгородской области является уникальным. 

Личности этих губернаторов были рассмотрены в качестве сравнитель-
ного метода case study, поскольку они отражают типовые политико-
психологические характеристики региональных руководителей-«старо-
жилов». 

                            
1 Поддержка Путина остается высокой в Центральной России. URL: https://www.rbc.ru/politics/ 

29/05/2019/5ced105f9a7947ba5cdd2c82 (дата обращения: 03.01.2021). 
2 Русский народ устал от нынешнего президента РФ В. Путина, разберемся так ли это на самом деле. 

URL: https://news.rambler.ru/other/44845149-russkiy-narod-ustal-ot-nyneshnego-prezidenta-rf-v-putina-razbe-
remsya-tak-li-eto-na-samom-dele/ (дата обращения: 14.01.2021). 
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Исследование личностей «старожилов» состояло из двух блоков. Первый 
блок – это изучение жизненной траектории политика с помощью биогра-
фического метода и экспертных интервью. Второй блок – это изучение пси-
хологического пути губернатора как личности (создание мотивационно-
потребностного профиля). В рамках этого блока изучались элементы трех 
уровней личности губернатора: 

– когнитивный уровень: «Я-концепция» – представление человека о 
самом себе, которое характеризуется степенью сложности и адекватностью 
самооценки. 

– аффективный уровень: устойчивость к стрессу. 
– поведенческий уровень: мотивы, стиль принятия политических реше-

ний, стиль межличностных отношений. 
Данные компоненты были изучены с помощью дистантной оценки – без 

непосредственного контакта с личностями губернаторов, но с применением 
специально разработанных методов качественного и количественного кон-
тент-анализа спонтанных текстов политиков, невключенного наблюдения и 
глубинного интервью с экспертами. 

Эмпирической базой исследования послужили биографические данные о 
губернаторах в открытых источниках информации, материалы СМИ: интер-
вью, комментарии и видеовыступления губернаторов. 

Таким образом, изучение личностных особенностей представителей гу-
бернаторского корпуса – «старожилов» было произведено с применением 
одного набора методик, что позволило с некоторыми оговорками экстрапо-
лировать полученные данные на остальных «старожилов».  

Губернаторы-«старожилы»: социально-демографические 
характеристики 

Для создания группового социально-демографического портрета губер-
наторов-«старожилов» важно отметить законодательный критерий их прихо-
да к власти. Так, большинство таких губернаторов прошли процедуру назна-
чения, хотя некоторые ранее и были избраны населением (в 1990-х гг. и 
начале 2000-х гг.). Такая ситуация сложилась вследствие принятия в 2004 г. 
закона, в рамках которого происходило выстраивание вертикали власти в 
стране: Президент России В.В. Путин трансформировал институт губерна-
торства – он сам стал представлять кандидатуры на пост главы региона в за-
конодательные органы субъектов РФ для их дальнейшего утверждения реги-
ональными легислатурами. Таким образом, прямые выборы губернаторов 
были ликвидированы, и в сложившихся обстоятельствах стала цениться ло-
яльность регионального курса проводимой политике федеральной власти. 
Вместе с тем в отношении рассматриваемых в данной статье губернаторов 
стоит отметить, что первый этап их политической карьеры был связан имен-
но с выборами (а не назначением) в качестве глав регионов (для А.Д. Арта-
монова это 2000 г., для С.И. Морозова – 2004 г. (официально вступил в долж-
ность 06.01.2005 г.), для Е.С. Савченко – 1993 г.), что, вероятно, могло 
повлиять на их дальнейшее назначение в регион уже по представлению Пре-
зидента РФ, ведь губернаторы, прошедшие через фильтр выборов, тем самым 
усилили свои позиции как среди местной элиты, так и среди населения реги-
она. Иными словами, пройдя через выборы, они показали свою жизнеспособ-
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ность в условиях конкурентной борьбы. Вероятно, на избрание «старожилов» 
повлияли и такие факторы, как теневизация, этнизация, корпоративизация и 
др., что характерно для отечественного элитогенеза [30]. Несмотря на то что 
личностные особенности стали менее востребованными по сравнению с 
предыдущим электоральным циклом [6], они, вероятно, могли стать базисом, 
позволившим губернаторам-«старожилам» «выжить» в изменившихся усло-
виях и продолжить находиться в политической повестке столь длительный 
период. 

В настоящий момент среди «старожилов» губернаторского корпуса пост 
руководителя региона занимает одна женщина, она же единственная женщи-
на среди всех губернаторов. Большинство «старожилов» родились в 1940–
1950-е гг. – послевоенное поколение, первичная политическая социализация 
которого совпала с «оттепелью» и др. [31] Однако сохраняется и доля тех, 
кто родился позже: в 1960-е и 1970-е гг., первичное политическое созревание 
которых пришлось на эпоху позднего Л.И. Брежнева и ознаменовалось ха-
рактерным для того времени неверием в коммунистические лозунги при от-
сутствии открытого протеста [31] (33 и 20% соответственно). Важно отме-
тить, что в саму политику «старожилы» приходили уже в основном в период 
распада СССР, когда центральная власть была разобщена, а среди регионов 
наблюдалось экономико-политическое неравенство [2]. Такое положение да-
вало губернаторам свободу действий при реализации своей политики в реги-
оне, т.е. их роль не была «служебной», а деятельность не так сильно контро-
лировалась федеральным центром, который только начинал выстраивать 
властную вертикаль в стране. 

Больше половины «старожилов» родились в сельской местности, где и 
прошла их социализация. Сельская среда наложила свой отпечаток на нормы 
поведения, стереотипы, которые стали сопровождать политика и в дальней-
шем, в том числе в управлении регионом, несмотря на диссонирующую ори-
ентацию современной молодежи на урбанистические перемены. 

Если говорить о карьерной траектории, то 73% «старожилов» – это вы-
ходцы из региональной элиты, остальные 27% – из федеральной. Образова-
ние, которое встречается чаще, имеет экономическую и инженерно-
техническую направленность. Одно из основных требований к губернаторам 
как «новой волны», так и «старожилам» – это умение хорошо разбираться в 
экономике региона1. Наличие профильного экономико-технического образо-
вания свидетельствует о том, что губернаторы-«старожилы» в полной мере 
соответствуют подобным требованиям. В основном все «старожилы» полу-
чили первое образование не в столичных, а в региональных вузах, и лишь 
47% из них получили второе высшее образование – все по гуманитарным 
специальностям. В современных реалиях наличие подобного образования  
(по большей части управленческого)2 является одним из многочисленных 
требований к губернаторам «новой» волны, в связи с чем губернаторы «со 
стажем» тоже стараются этим требованиям соответствовать. Среди «тяжело-
весов» степень кандидата наук имеют 7 человек, а доктора наук – 3. Абсо-
лютное большинство «старожилов» – члены партии «Единая Россия», а ос-
                            

1 Доклад ЭИСИ «Губернаторы новой волны». С. 7. URL: https://regions.eisr.ru/analytics/ (дата об-
ращения: 15.12.2020).  

2 Там же. 
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новной канал рекрутирования, позволивший им занять губернаторское крес-
ло, – это бюрократический аппарат. 

Исходя из изложенного, можно констатировать, что типичный губерна-
тор «со стажем» – это мужчина, родившийся в сельской местности своего 
региона, получивший высшее (по преимуществу техническое) образование в 
региональном вузе и занявший должность губернатора благодаря службе в 
бюрократическом аппарате власти. 

Для более детального описания корпуса губернаторов «со стажем» ниже 
представлены результаты политико-психологического анализа личностей 
трех «старожилов». 

Результаты политико-психологического анализа 
Жизненный путь и политическая социализация  

губернаторов-«старожилов» 
Важно отметить, что у каждого проанализированного губернатора нали-

чествует прямая связь с вверенным ему регионом: каждый из них не только 
там родился и провел свое детство и юность, но и начал строить там свою 
политическую карьеру, пройдя путь до губернаторского кресла. Как пишет 
Е.В. Реутов, «трудно предположить, что победить на выборах мог человек, 
никак не связанный с конкретным субъектом федерации – за исключением 
тех случаев, когда население региона полностью отчаялось в способности 
местных политических фигур вывести их территорию из депрессивного со-
стояния» [32. С. 175]. 

Каждый из рассматриваемых в данной статье региональных политиков 
имеет свой собственный жизненный путь, свою карьерную траекторию во 
властных структурах. 

Так, карьерная траектория экс-губернатора А.Д. Артамонова всегда была 
связана с Калужской областью, о чем он неоднократно говорил в своих ин-
тервью1. Губернатор родился в селе Хвастовичи, что сформировало у него 
определенный тип мышления – «все должно быть под рукой, я могу распо-
ряжаться своим хозяйством, как считаю нужным» (из личного экспертного 
интервью), который и был заложен в основу управления областью. Кроме 
того, губернатор всегда вспоминал о своих годах в деревенской школе, о тра-
дициях и ценностях деревенских семей [33. С. 3]. В студенческие годы был 
активистом, а через какое-то время избран первым секретарем райкома пар-
тии. Его активность не остановилась на институте, а продолжилась дальше, 
что можно отследить по партийному пути, с чего и началась его политиче-
ская социализация. В середине 1990-х гг. работал вице-губернатором реги-
она, курировал социальную, финансовую сферы, а в 2000 г. был избран 
губернатором Калужской области, проработав на этой должности 20 лет. 
Такой карьерный путь говорит о том, что А.Д. Артамонов, прежде чем 
стать губернатором, имел хороший опыт руководства регионом, знал все 
его сильные и слабые стороны, а значит находился в более выгодном по-
ложении в сравнении со своими конкурентами. Он, как никто другой, смог 
применить свои административно-хозяйственные навыки, выстроив такую 
                            

1 Анатолий Артамонов: я запретил произносить в Калужской области слово «кризис». URL: 
https://tass.ru/interviews/4217883 (дата обращения: 30.11.2020). 



244 А.И. Матюсова 

 

политику в регионе, которая привела к настоящему инвестиционному буму. 
В настоящий момент является председателем одного из комитетов Совета 
Федерации РФ. 

Если говорить о жизненном пути губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова, то он родился непосредственно в городе Ульяновске. Эксперт 
отмечает: «Я думаю, что ему идет в плюс то, что он губернатор из того 
места, где он родился. Это, безусловно, в начале его губернаторской карьеры 
дало ему определенные плюсы и позволяло сохранять позицию губернатора 
долгие годы. Он знает территорию, его знают на территории». Професси-
ональный путь Сергея Морозова был связан со службой в МВД, что не могло 
не наложить определенный отпечаток на его характер, манеру держаться на 
людях, работать с подчиненными. В политику он пришел в начале 2000-х гг. 
в качестве мэра стратегически важного города области – Димитровграда, а 
уже в 2004 г. одержал победу на губернаторских выборах. Через два года был 
переназначен на новый срок Президентом В.В. Путиным. По сегодняшний 
день Сергей Морозов продолжает возглавлять Ульяновскую область. Карьер-
ный путь С.И. Морозова свидетельствует о том, что до того, как стать губер-
натором, он хорошо разбирался во внутренней политике региона, в местных 
межэлитных расколах, что позволило ему занять определенную позицию на 
передовой региона. 

Жизненный путь рекордсмена по времени пребывания в качестве губер-
натора Белгородской области Е.С. Савченко тоже был связан с родным реги-
оном. Будущий губернатор родился в селе Красная Яруга в семье представи-
телей сельской «элиты». Окончив Московскую сельхозакадемию, он 
вернулся в регион и начал трудовую деятельность в колхозе, затем стал ди-
ректором совхоза, работал в советских и партийных органах районного и об-
ластного звена, в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ, в 
структурах АПК России. В 1993 г. был назначен губернатором Белгородской 
области в самый тяжелый период существования России и покинул свой пост 
лишь осенью 2020 г. На данный момент Евгений Степанович является чле-
ном Совета Федерации РФ от Белгородской области. Его карьерный путь де-
монстрирует путь уверенного в своих знаниях и силах человека. Е.С. Савчен-
ко некогда пришел руководить аграрным регионом, имея в данной отрасли 
хороший опыт, что и позволило ему вывести Белгородскую область на пере-
довые позиции по сельскохозяйственным показателям. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что все три 
рассмотренные личности «старожилов» имели схожую карьерную траекто-
рию: прежде чем быть назначенными на свои должности, они уже строили 
карьеру в органах власти, т.е. напрямую были аффилированы с властными 
структурами, что свидетельствует о том, что в то время на должность глав 
субъекта назначали или выбирали преимущественно лиц из органов вла-
сти. Кроме того, у них был накоплен определенный опыт руководства раз-
личными коллективами в разных структурах. Все они прекрасно разбира-
лись во внутренней политике своего региона еще до своего избрания на 
пост главы региона. Однако есть и определенные отличия. Так, Евгения 
Савченко отличает наличие опыта работы на федеральном уровне, в то 
время как Анатолий Артамонов и Сергей Морозов работали в региональ-
ных органах власти. 
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Когнитивный уровень 
На когнитивном уровне исследуемые в статье личности губернаторов-

«старожилов» обладают, согласно типологии Р. Зиллера, высокой сложно-
стью «Я-концепции». Их тип – это политики-«прагматики», которые наибо-
лее удачливы в политике, поскольку прислушиваются к мнению других и 
модифицируют свое политическое поведение на основе обратной связи. Та-
кой тип отчасти присущ и экс-губернатору Калужской области, однако его 
типаж скорее близок к «показательному» политику (термин был дополни-
тельно введен в научный оборот И.И. Рогозарь-Колпаковой). Политиков та-
кого типа отличает повышенная реакция на широкий круг социальных сти-
мулов и успешное осуществление на деле собственной политики, что и 
наблюдается в процессе карьеры Анатолия Дмитриевича. Кроме того, ряд 
экспертов отмечали его особое стремление к демонстративности своих до-
стижений не только в формате разговора с журналистами, но и во время об-
щения с более высокопоставленными лицами и т.д. Как отмечает эксперт, 
«Артамонов перешел из местячкового функционера в политика федерально-
го уровня». 

В общем и целом можно констатировать, что губернаторы-«старожилы» 
обладают высокой сложностью Я-концепции, благодаря которой они довольно 
чувствительно воспринимают мнение окружающих, их самооценка во многом 
зависит от одобрения или неодобрения их деятельности людьми, в том числе 
вышестоящими лицами, что подтверждает наличие у них мотива аффилиации.  

Аффективный уровень 
На данном уровне оценивалась устойчивость губернаторов к стрессу. 

Все трое из представленных «старожилов» довольно устойчивы к стрессу, 
что представляется логичным, ведь за период их управления регионами слу-
чались разные нестандартные ситуации, когда необходимо было не расте-
ряться и принять решение. В случае с Сергеем Морозовым это, например, 
взрыв завода «Арсенал» в 2009 г., о чем сообщили даже мировые СМИ. Экс-
перт отмечает: «Морозов в этих условиях был очень сосредоточен, невероят-
но спокоен, как сгусток энергии сел в БТР и выехал на место происшествия – 
в эпицентр взрыва. Он поставил задачу ликвидировать последствия. У людей 
были выбиты стекла, всем вставили стекла бесплатно в квартирах»1. Что 
касается двух других губернаторов, то среди их личностных черт можно от-
метить максимальную концентрацию в рамках стрессовых ситуации, отсут-
ствие растерянности и четкое видение того, как нужно дальше действовать. 
Этой эмоциональной устойчивостью также можно объяснить их политиче-
ское долголетие как руководителей своих регионов.  

Таким образом, если рассматривать устойчивость губернаторов к стрес-
су, исходя из популярной психологической формулы реакции человека на 
стресс «Бей, беги, замри!», то для них скорее характерна манера поведения 
«Бей!», так как они принимают стресс в виде чрезвычайной ситуации в реги-
оне как вызов (бегство в данном случае обозначает избегание для себя непри-
ятных ситуаций). Кроме того, «старожилы» противостоят стрессовой ситуа-

                            
1 Дома Ульяновска восстанавливают после взрывов на заводе «Арсенал». URL: https://vz.ru/ 

news/2009/11/16/349191.html (дата обращения: 21.12.2020). 
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ции, стараясь быстро ее решить, что подтверждается и публикациями в СМИ, 
касающимися подобных решений.  

Поведенческий уровень 
В мотивационных профилях губернаторов «со стажем» ярко выражен-

ным является мотив достижения, что, вероятно, можно объяснить тем, что 
главы регионов сумели вывести подконтрольные им территории на передо-
вые позиции в разных отраслях: для Белгородской области – это сельское 
хозяйство и др., для Калужской области – инвестиции в технологии, автомо-
билестроение и др., для Ульяновской – авиастроение, присвоение области 
звания «Культурная столица Поволжья» и др. Однако второй по значимости 
мотив отличается. У губернаторов Сергея Морозова и Евгения Савченко – 
это мотив аффилиации, что, вероятно, объясняется их стремлением вывести 
регионы из состояния депрессивных, – умение договариваться с партнерами, 
инвесторами. В случае с С.И. Морозовым это еще и умение регулировать по-
стоянные возникавшие на тот момент недопонимания между муниципалите-
тами. Е.С. Савченко же, по мнению исследователей, «прекрасно вписался в 
новую реальность послереформенной России», ведь наличие подобного мо-
тивационного профиля позволяет приспособиться к политике федерального 
центра, при этом успешно осуществляя политику достижений в своем реги-
оне [32]. 

Исследователи Е.Б. Шестопал и А.В. Селезнева отмечают, что такое со-
четание мотивов является наиболее подходящим для реализации поставлен-
ных политику задач, учитывая, что стремление к созданию дружественных 
отношений с коллегами и партнерами – вполне адекватно для российской 
политики [34. С. 96].  

У Анатолия Артамонова мотив аффилиации тоже проявился достаточно 
сильно в начале его губернаторской карьеры, однако во время активного пе-
риода его губернаторства слишком выраженным стал мотив власти. Это 
можно объяснить тем, что его позиции в губернаторском корпусе окрепли, он 
стал более уверенным, самостоятельным политиком, как уже говорилось вы-
ше, превратился в политика федерального уровня. На закате его карьеры в 
качестве губернатора, мы видим, как мотив власти стал уменьшаться по от-
ношению к мотиву достижения. Губернатор неоднократно подчеркивал в ин-
тервью, как важно оставить после себя наследство, которым бы гордились 
люди. Стоит отметить, что превалирование мотива власти в личности поли-
тика способно создавать вокруг него конфликтные ситуации [34. С. 96]. 

Если говорить о мотиве власти губернаторов Е.С. Савченко и С.И. Моро-
зова, то можно отметить, что он проявляется настолько, насколько позволяет 
осуществлять намеченные ими планы. В подтверждение слов можно приве-
сти их цитаты: «Миф создали – „диктатура“. Я считаю: первое – я не должен 
мешать тем, кто правильно развивается. А кто хочет выйти за периметр норм 
и приличий, тех надо поправлять. Вот вам и весь стиль»1 (Е.С. Савченко) и 
«Не устал ли я работать? Нет, не устал и готов работать губернатором и 

                            
1 Губернатор Белгородской области Евгений Савченко: «Приказывай без наглости, подчиняйся 

без унижения». Интервью газете «Культура». 25.09.2014. URL: http://portal-kultura.ru/articles/person/62143-
gubernator-belgorodskoy-oblasti-evgeniy-savchenko-prikazyvay-bez-naglosti-podchinyaysya-bez-unizheni/ (дата 
обращения: 29.12.2020). 
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дальше. Богатый жизненный опыт позволяет мне идти на новые выборы гу-
бернатора в 2021 г. Если, конечно же, на то будет воля населения и поддерж-
ка нашего президента» (С.И. Морозов)1. 

Стиль принятия политических решений у всех губернаторов схож: 
они все отличные администраторы, при этом, безусловно, согласно типоло-
гии М. Херманн, являются знаменосцами своих регионов. Кроме того, им 
свойственно умение выгодно «продавать» свои идеи. Это можно проследить 
и в их публичной риторике: например, Анатолий Артамонов и Сергей Моро-
зов постоянно в своих интервью подчеркивали факт наличия у инвесторов их 
личных номеров телефонов. Это же подтверждают и слова экспертов: «Его 
(Морозов) жест, когда на встрече с инвесторами он положил свой телефон 
на стол и сказал звонить в любое время, когда проводил им экскурсию, пока-
зывал лучшие места области». А губернатор Е.С. Савченко не афишировал, а 
всем в регионе показывал делом, с кем он связан. Так, по мнению российско-
го политолога Е.Н. Минченко, именно Е.С. Савченко заслужил звание опти-
мальной модели регионального руководства за почти три десятилетия управ-
ления им своей областью2. 

По стилю межличностных отношений все губернаторы однозначно яв-
ляются экстравертами с высоким уровнем доминирования. Они лидеры с 
пробивными способностями хозяйственников, которые не останавливаются 
на достигнутом, о чем свидетельствует их положение в настоящее время – 
они до сих пор активные игроки в региональной политике, продолжающие 
оказывать влияние на вверенные раннее им регионы, но уже с других пози-
ций. Кроме того, такие люди способны добиваться больших успехов, реали-
зуя масштабные проекты, что как раз подходит руководителям-«старожилам» 
российских регионов [34. С. 96]. 

Сводная таблица по всем исследуемым характеристикам представлена 
ниже. 

Политико-психологический профиль губернаторов-«старожилов» 

Уровень Показатель А.Д. Артамонов С.И. Морозов Е.С. Савченко 
Когнитивный Сложность  

Я-концепции 
Высокая сложность 
Я-концепции (пока-
зательный политик) 

Высокая сложность 
Я-концепции  
(прагматик) 

Высокая сложность 
Я-концепции  
(прагматик) 

Аффективный Устойчивость  
к стрессу 

Устойчив к стрессу Устойчив к стрессу Устойчив к стрессу 

Поведенческий Мотивы (в порядке 
убывания) 

Мотив достижения, 
мотив власти 

Мотив достижения, 
мотив аффилиации 

Мотив достижения, 
мотив аффилиации 

Стиль принятия по-
литических решений 

Администратор, 
знаменосец регио-

на+торговец 

Администратор, 
знаменосец регио-

на+торговец 

Администратор, 
знаменосец регио-

на+торговец 
Стиль межличност-
ных отношений (ин-
троверт-экстраверт/ 

уровень доминирова-
ния) 

Экстраверт с высо-
ким уровнем доми-

нирования 

Экстраверт с высо-
ким уровнем доми-

нирования 

Экстраверт с высо-
ким уровнем доми-

нирования 

                            
1 Сергей Морозов: «Я готов идти на выборы 2021 года!» Эксклюзивное интервью Губернатора 

Ульяновской области С.И. Морозова «Молодежной газете» и порталу misanec.ru. URL: https://mi-
sanec.ru/2019/12/30/эксклюзивное-интервью-губернатора-у/ (дата обращения: 29.12.2020). 

2 После 27 лет работы ушел в отставку Евгений Савченко. Его называли лучшим губернатором 
России. URL: https://lentachel-ru.turbopages.org/lentachel.ru/s/news/2020/09/18/posle-27-let-raboty-ushel-v-
otstavku-evgeniy-savchenko-ego-nazyvali-luchshim-gubernatorom-rossii.html (дата обращения: 12.01.2021). 



248 А.И. Матюсова 

 

Помимо представленных личностных особенностей, которые характерны 
для губернаторов «со стажем» и вполне могут являться основанием для дли-
тельного нахождения у власти, стоит также отметить и другой фактор – это 
дальнейшая поддержка губернатора населением области на выборах главы 
региона. Так, почти на всех последующих губернаторских выборах представ-
ленные в статье старожилы увеличивали процент набранных голосов (рису-
нок) без учета незначительных колебаний, что может свидетельствовать о 
выраженном населением доверии к данным политикам. Однако, как видно, 
процент набранных голосов у Евгения Савченко после 18 лет пребывания у 
власти начал постепенно снижаться, что может свидетельствовать о посте-
пенно нарастающем эффекте усталости масс от политика.  

 
Динамика политической поддержки на губернаторских выборах кандидатур «старожилов»,  

представленных в статье 

Заключение 
По итогам проведенного политико-психологического исследования лич-

ностей губернаторов-«старожилов» можно резюмировать следующее.  
Большинство губернаторов «со стажем» прошли процедуру назначения, 

хотя некоторые из них ранее получили электоральную поддержку на выбо-
рах, что являлось важнейшим фактором для их последующего переназначе-
ния и укрепляло авторитет в глазах местного населения. «Старожилы» также 
имеют непосредственную связь с вверенным им регионом. Тенденция назна-
чения «своего» губернатора, а не «чужака» имеет место быть и при реализа-
ции новой кадровой политики за последние годы, несмотря на некоторые ее 
видоизменения, о чем свидетельствует и недавно опубликованный доклад 
ЭИСИ1. 

Анализ личностей губернаторов «со стажем» позволил выделить ряд их 
политико-психологических характеристик в зависимости от специфики их 
личностных черт. На когнитивном уровне у «старожилов» можно отметить 
высокую сложность «Я-концепции», что определяется сквозь призму их пуб-
личных выступлений, интервью и комментариев в СМИ, хотя личность 
А.Д. Артамонова скорее можно отнести к «показательным» политикам неже-
ли к «прагматикам», как Е.С. Савченко и С.И. Морозова. Можно отметить, 
                            

1 Данные из доклада ЭИСИ «Обновление. Два года новой кадровой политики». URL: 
http://eisr.ru/projects-and-researches/obnovlenie-dva-goda-novoy-kadrovoy-politiki/ (дата обращения: 
04.12.2020). 



 Особенности личностей губернаторов-«старожилов» в контексте специфики 249 

 

что именно такие политики могут оставаться в политической системе до-
вольно долгое время [34. С. 96], что подтверждается не одним десятком лет 
их нахождения на посту губернатора региона.  

На аффективном уровне все исследуемые личности губернаторов явля-
ются устойчивыми к стрессу и в рамках модели реакции на стрессовую ситу-
ацию реагируют на него быстро, стараясь решать возникающие проблемы. 
Такая эмоциональная устойчивость может влиять на их политическое долго-
летие как руководителей своих регионов. На поведенческом уровне также 
отмечены общие личностные черты. Так, все три личности «старожилов» яв-
ляются экстравертами с высоким уровнем доминирования, что является до-
вольно востребованным при реализации крупных проектов и в сложившихся 
условиях пандемии коронавируса, когда на губернаторов была возложена 
дополнительная ответственность и полномочия в отношении ограничитель-
ных мер1. Кроме того, можно констатировать, что одна из составляющих 
успеха для губернаторов-«старожилов» – это стремление к высоким показа-
телям, т.е. преобладание в их личностях мотива достижения. Однако не стоит 
отрицать и тот факт, что эти люди оказались в нужное время в нужном месте: 
политическая конъюнктура на тот период времени оставалась немаловажной. 
Власти нужны были люди, способные улучшить качество жизни на террито-
риях после лихих 1990-х гг. и после развала СССР (в случае с Е.С. Савченко). 

Таким образом, отвечая на главный вопрос, поставленный в начале ста-
тьи, на основании полученных в ходе политико-психологического анализа 
данных можно сделать вывод о том, что и в период выборов, и в период 
назначений губернаторов-«старожилов» немаловажным оставались их лич-
ностные качества, а не только политический контекст, в котором им прихо-
дилось действовать (экономический кризис, политическая нестабильность  
и др.), или связи. Можно предположить, что личность главы региона опреде-
ленным образом повлияла на трансформацию института губернаторства, что 
в дальнейшем привело к тому, что стала востребованной личностная модель 
при реализации кадровой политики: на сегодняшний день федеральный центр 
при «назначении» губернаторов руководствуется их опытом, наличием ком-
петенций [1. С. 259], довольно часто не принимая во внимание их самостоя-
тельность, что было характерно для губернаторов «со стажем». Так, в резуль-
тате трансформации института губернаторства возросла управляемость 
федеральным центром «нового корпуса» глав регионов, несмотря на то что в 
2020 г. на них возлагалась дополнительная ответственность за введение ко-
ронавирусных мер. 

Кроме того, «старожилы» стараются соответствовать требованиям, вы-
двигаемым к новым губернаторам»: становятся более открытыми – пытаются 
общаться с жителями напрямую через социальные сети, получают второе гу-
манитарное (управленческое) образование и др., умело балансируя между 
федеральным центром и возможностями самого региона. 

Таким образом, несмотря на некоторое различие личностных характери-
стик губернаторов-«старожилов», сквозь призму их публичных выступлений 
между ними все равно прослеживаются общие черты. Схожесть личностных 
характеристик, большой срок исполнения обязанностей, благополучная соци-
                            

1 В Кремле оценили действия губернаторов во время пандемии. URL: https://ria.ru/20200907/ 
gubernator-1576867840.html (дата обращения: 07.12.2020). 
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ально-политическая обстановка в регионе, адекватный уровень поддержки 
федеральной власти населением региона, стабильный уровень поддержки на 
губернаторских выборах у всех трех персон – все это позволяет предполо-
жить, что указанные личностные качества, а также перечисленные факторы 
способствуют тому, чтобы губернатор верно выстраивал политику региона и 
столь длительный срок оставался у власти. 
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The aim of the study is to find an answer to the questions of what determines the political lon-

gevity of “old-timer” governors and what personal qualities help them to stay on the political arena for 
a long period of time. A political and psychological analysis of three “experienced” governors was 
carried out to achieve this aim. The results allowed extrapolating the data to the rest of the “old-timers” 
of the current governor’s corps, but with some reservations. The governors’ personalities were exam-
ined using a comparative case study method. The first block of research is associated with the study of 
the politician’s life path using the biographical method; the second part is linked with the construction 
of their motivation-and-need profile within three levels: cognitive, affective and behavioral. All the 
components of the levels were studied by remote assessment, but with the use of qualitative and quan-
titative content analysis of spontaneous texts of heads of regions, non-included observation and in-
depth interviews with experts. The material for the analysis was publications in electronic mass media, 
analytical works of research institutes, materials of official websites of governors, Internet resources 
with biographical and other information about them. The high complexity of the Self-concept with the 
presence of low and adequate self-esteem was highlighted among the personal traits of “old-timer” 
governors. Resistance to stress is manifested at the affective level while extraversion with a high level 
of dominance and predominance of the achievement motive are on the behavioral level. These and 
other personal features remained important during the election period and during the appointment of 
governors. It is possible to assume that the personality of the head of the region in a certain way influ-
enced the transformation of the institution of governorship, which led to the demand for a personal 
model in the implementation of the modern personnel policy. In turn, “old-timers” also try to meet the 
requirements for new governors: they become more open, receive a second humanitarian education, 
etc., skillfully balancing between the federal center and the capabilities of the region itself. The simi-
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larity of personal characteristics, the long term in office, the prosperous sociopolitical situation in the 
region, adequate support of the federal government by the population of the region, stable support in 
governor elections of the three governors suggest that all this can contribute to the politicians’ long-
term service as governors of the region, despite the presence of the effect of fatigue in relation to other 
politicians. 
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В статье приводится аналитический обзор публикаций по проблемам диффузии по-
литики, широко представленных в мире и лишь незначительно в России. Целью рабо-
ты является оценка современного состояния исследования политической диффузии и 
определение его перспективных направлений с позиций различных теоретико-
методологических подходов, особых факторов российского случая. Результатом 
обобщения обзора станет определение особых условий распространения управленче-
ских практик диффузии политики в России. 
Ключевые слова: диффузия политики, политические инновации, теории инноваций 

Введение 
Как научить демократии? Вопрос не риторический. В российской исто-

рии инструментом конструирования демократического общества выступала 
модернизация, как правило, проводимая элитами «сверху», связанная с наси-
лием, мобилизацией и принуждением. Распространение лучшего опыта демо-
кратических форм участия граждан в политике в так называемых развитых 
странах решается на принципиально иной, добровольной основе. Теоретиче-
ским обоснованием этих, чаще всего естественных, спонтанных процессов 
служат теории диффузии (распространения) инноваций, а в политической 
сфере – концепты «диффузии политики».  

Россия в настоящее время переходит на качественно иной этап развития 
процесса демократизации на основе совершенствования сформированных 
правовых, политических и экономических институтов, и опыт западных 
стран именно такого свойства может оказаться не только интересным, но и 
полезным. Однако в России практически нет работ, релевантных теме диффу-
зии политики, за исключением работы В.Я. Гельмана и Т.В. Ланкиной «По-
литические диффузии в условиях пространственно гибридного режима. Ин-
ституциональное строительство и выборы мэров в городах России» [1], а 
также исследований А.Ю. Сунгурова диффузии инноваций в политической 
сфере [2] и политической инноватики на примере «фабрик мысли» [3], а так-
же работы А.Н. Журавлева по проблеме диффузии политических нововведе-
ний [4]. В российских исследованиях понятие диффузии преимущественно 
связано с культурными, технологическими, идейными, правовыми инноваци-
ями. Ответить на вопрос об отсутствии социального запроса на политиче-
скую инноватику в России поможет аналитический обзор литературы, вы-
шедшей за рубежом. 

Целью работы является обзор публикаций по проблемам диффузии по-
литики, анализ теоретико-методологических подходов, оценка современного 
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состояния исследования политической диффузии, определение его перспек-
тивных направлений и особых факторов российского случая. 

Теоретико-методологическое обоснование диффузии политики 
Направление диффузионизма объединяет несколько теорий инноваций 

(Э. Роджерс [5], Т. Хегерстранд [6], Д. Уокер [7]), общий смысл которых за-
ключается в распространении ценностей, паттернов, образцов поведения из 
инновационных центров в иную культурную среду. Джек Уокер, один из ос-
новоположников направления политической инноватики, является автором 
трех наиболее цитируемых работ по теме диффузии инноваций в США, среди 
них самая известная его публикация «Распространение инноваций среди аме-
риканских государств» [8]. Со времени появления программной статьи Д. 
Уокера было написано более 300 работ по теме политических инноваций в 
американской политике (Э. Грэм, Ч. Шипан, К. Волден, М. Ром, П. Петерсон, 
К. Шив, Р. Витмер, Ф. Бёмке, Э. Рюри, Б. Десмарайс, Д. Харден, А. Карч и 
С. Николсон-Кротти), и интерес к теме внедрения политических инноваций, 
как констатируют Фредерик Бёмке и Джулианна Пачеко, в настоящее время 
не снижается [9]. 

Политический диффузионизм, помимо теорий инноваций, опирается на 
собственные теоретические и концептуальные основания и представлен в 
основном публикациями, вышедшими в Швейцарии, Великобритании, Со-
единенных Штатах, Латинской Америке и Китае. Исследователи Швейцарии 
и Великобритании, наряду с учеными США, внесли основной вклад в обос-
нование понятия и выдвижение теорий диффузии политики, однако, по мне-
нию Фабио Вассерфаллена, европейская государственная политика остается 
недостаточно изученной областью, хотя существуют идеальные условия для 
применения теорий и методов диффузии в отношении стран Евросоюза [10]. 
Основные темы, которым уделяется внимание в европейской литературе: яв-
ляются ли попытки ЕС перенести свою политику и институты в присоединя-
ющиеся и соседние страны устойчивыми и эффективными; в какой степени 
другие регионы мира подражают институциональным особенностям ЕС; ка-
ковы механизмы и условия их распространения [11]? Признавая необходи-
мость интеграции литературы по европеизации в более широкую литературу 
по диффузии, Таня Берцель указывает на пределы диффузионных подходов, 
которые имеют тенденцию концентрироваться на институциональной кон-
вергенции и изоморфизме, а не на вариациях институциональных результа-
тов. Авторы констатируют определенное общее влияние ЕС на внутренние 
институциональные изменения в его соседстве и за его пределами, а также 
некоторое распространение институциональных моделей региональной инте-
грации ЕС во всем мире [12]. В Латинской Америке и Китае сложилась своя 
исследовательская традиция с акцентом на практическое применение концеп-
тов диффузии политики к анализу множества проблем (война, конфликты, 
демократия, нормы, политические идеи, предпочтения, экономические и со-
циальные условия и различные виды политики).  

Наибольшее число публикаций по проблеме диффузии политики вышло 
в США. В фокусе общей дискуссии находятся вопросы парадигмального ха-
рактера: определение понятия, методов исследования, разработка теорий 
диффузии политики, а также применение теоретических подходов к анализу 
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сложившихся практик. Методология исследования диффузии различна по 
использованию научных подходов, сочетанию качественных и количествен-
ных методов, методик интерпретации полученных результатов. Фрэнсис Бер-
ри, и Уильям Берри предложили, опираясь на теорию организационных ин-
новаций Мора, для объяснения нововведений правительства метод анализа 
истории событий (форма анализа объединенных временных рядов) [13]. Це-
лый ряд работ посвящен концепции «race to the bottom» – гонки уступок та-
ких авторов, как Э. Грэм, К. Шипан, К. Волден, М. Ром, П. Петерсон, 
Ф. Доббин, Б. Симмонс, Д. Гарретт. Брэди Бэйбек, Уильям Берри и Дэвид 
Сигел обосновали «стратегическую теорию распространения политики через 
межправительственную конкуренцию» [14].  

Современное состояние исследования проблем диффузии 
политики 

Наиболее проработанным и согласованным в научном дискурсе является 
понятие диффузии политики. Эрин Грэм, Чарльз Шипан и Крейг Волден в 
свое время задались вопросом: как происходит диффузия понятий, методоло-
гических подходов среди ученых, изучающих диффузию политики, ими было 
обобщено содержание 800 журнальных статей по этой теме в период с 1958 
по 2008 г. Авторы выявили пять схожих терминов (диффузия, конвергенция, 
конкуренция, перенос политики, согласование) и констатировали, что в поли-
тической науке сложились свои термины, аналогичные понятию «диффузия 
политики», используется разная методология, что не позволяет ученым 
учиться друг у друга [15]. 

Чарльз Шипан и Крейг Волден в работе «Диффузия политики: семь уро-
ков для ученых и практиков» на основе анализа более 1000 статей, включа-
ющих многочисленные эмпирические исследования, приводят следующее 
интегированное определение диффузии политики: «В своей наиболее общей 
форме распространение политики определяется как выбор политики прави-
тельством, на который влияет выбор других правительств» [16. С. 788]. Что 
касается уроков диффузии политики, то они представлены авторами следу-
ющим образом: диффузия политики не является (просто) географической 
кластеризацией аналогичных политик; правительства конкурируют друг с 
другом; правительства учатся друг у друга; диффузия политики не всегда 
выгодна; политика и правительственные возможности важны для распро-
странения; диффузия политики зависит от самой политики; децентрализация 
имеет решающее значение для распространения политики. 

По мнению Фабрицио Жилярди, в научном дискурсе по темам диффузии 
политики уже «сложился определенный консенсус в отношении понятия 
«диффузия политики», и дальнейшее его совершенствование будет иметь не 
концептуальный, а схоластический характер. Реальная проблема, требующая 
изучения, – это операционализация понятия» [17. С. 5]. Операционализация 
диффузии политики, как выявил Фабрицио Жилярди путем мета-анализа ли-
тературы, проводится с использованием следующих индикаторов: географи-
ческая близость, совместное членство в организациях, успех политики, коли-
чество предыдущих последователей (адептов), торговые потоки [18]. Гэри 
Герц предложил соотносить индикаторы, полученные в результате операцио-
нализации понятия диффузии политики, с ее конкретными механизмами: 
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обучением, эмуляцией и конкуренцией [19]. Обсуждаются также критерии 
профессионализма, пола, идеологии, истории [13] и институциональных 
структур в качестве особых индикаторов. Практически исчерпавшими свой 
потенциал считаются пространственные показатели, широко применяемые 
ранее при исследовании международных отношений [20].  

Одним из магистральных в политическом диффузионизме является 
направление, исследующее механизмы распространения политики и связан-
ные с ними практики реализации [21]. В работе «Проблемы (и решения) в 
измерении механизмов распространения политики» Мартино Маггетти и 
Фабрицио Джиларди, проанализировав 114 публикаций, сгруппировали ме-
ханизмы распространения политики в три большие категории: обучение, 
эмуляция и конкуренция [18]. Некоторые авторы, среди которых Фабрицио 
Жилярди [22], Фрэнк Доббин, Бет Симмонс и Джеффри Гарретт [23], назы-
вают еще одним механизмом диффузии политики принуждение, однако эта 
точка зрения не нашла широкой и безусловной поддержки в научном сооб-
ществе. 

Отличительной чертой публикаций по политическому диффузионизму 
является широкое применение количественных и качественных эмпириче-
ских методов [24], приемов моделирования диффузных процессов [25] и, су-
дя по динамике публикационной активности в этой области, эмпирические 
методы стали неотъемлемой частью апробирования и валидизации теорети-
ческих выводов. 

Направления дальнейшего исследования диффузии политики 
Фабрицио Жилярди, один из самых авторитетных представителей поли-

тического диффузионизма, определил «четыре стратегии, которыми можно 
улучшить исследование распространения политики в политической науке: 
(1) последовательно использовать существующие концепции и улучшить их 
измерение, (2) прояснить, является ли целью улучшение понимания самой 
диффузии или использование исследований диффузии для объяснения дру-
гих, (3) уделять больше внимания качеству дизайна исследования и (4) по-
дробно обсуждать практические последствия диффузии. Взятые вместе, эти 
рекомендации прослеживают особый путь вперед для исследования распро-
странения политики» [17. С. 8].  

Перспективным направлением развития исследований в области диффу-
зии политики может стать изучение каналов коммуникации, или сетевых ме-
ханизмов распространения политики. Андрей Карч в области исследования 
диффузии государственной политики в качестве потенциальных выделяет 
следующие три основных вопроса, ждущих ответа. Во-первых, почему про-
исходит распространение политики? Ответ на этот вопрос требует от ученых 
уделять больше внимания таким понятиям, как «имитация», «подражание» и 
«конкуренция». Во-вторых, какие политические силы способствуют или пре-
пятствуют распространению политики? Ответ на этот вопрос требует уделять 
больше внимания причинно-следственным механизмам заимствования поли-
тики. В-третьих, что распространяется? Ответ на этот вопрос требует более 
тщательно продумывать содержание государственной политики [26]. Распро-
странение государственной политики иногда обозначают как вертикальную 
диффузию в процессе выработки политических решений или как механизм 
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выработки повестки дня [27]. Анелисса Лукас предлагает различать в диффу-
зии государственной политики жесткие и мягкие инновации, механизмы 
принятия индивидуальных и коллективных решений [28]. 

Малоизученным является концепт «диффузных сетей», в качестве канала 
коммуникации обладающий собственными характеристиками и демонстри-
рующий определенные закономерности в своей динамике. Брюс Десмарайс, 
Джеффри Харден, Фредерик Бёмке [29] на примере распространения госу-
дарственной политики США по диффузионным сетям, соединяющим штаты, 
провели анализ 187 политик и предложили модель распространения, позво-
ляющую использовать эмпирические методы для установления динамиче-
ской взаимосвязи между политическими акторами. Авторы предложили под-
ход, рассматривающий диффузионные сети как самостоятельный фактор, 
имеющий свою структуру, состоящую из ассоциаций экспертов, чиновников, 
консультантов и ученых) [Там же]. Обособленной темой исследования явля-
ется специфика региональных или профессиональных коммуникационных 
сетей, которые могут создавать отличительные диффузионные паттерны [30], 
социальных сетей [31], а также групп интересов [32]. 

Идеология всегда была привлекательной для исследователей диффузии 
политики, что нашло отражение во многих публикациях (Д. Батлер, К. Вол-
ден, А. Дайнс и Б. Шор [33], М. Тинг, Д. Карпентер [34], В. Круз-Асевес, 
Д. Маллинсон [35], Ф. Жилярди [22]). Будет ли государство копировать поли-
тику других государств во многом зависит от информации об идеологических 
предпочтениях государств – предыдущих последователей [36]; у идеологиче-
ски подобных государств распространение идеологически ориентированной 
политики происходит через механизм обучения. Перспективным направлени-
ем исследования является поиск валидных и надежных способов измерения 
идеологической диффузии [35].  

Формируется интерес к неинституализированным последователям рас-
пространяемой политики. Одним из малоизученных направлений исследова-
ния политической диффузии является рецепция как элемент модели диффу-
зии в системе общественного мнения. Джон Заллер, исследовав политические 
аттитюды [37], предложил модель процесса, посредством которого политиче-
ские взгляды распространяются через общественное мнение. Следуя работам 
Конверса и Макгуайра, он утверждает, что этот процесс зависит от вариаций 
индивидуального воздействия и восприятия информации как убедительной. 

Заключение 
Обзор литературы по проблеме диффузии политики позволяет сделать 

следующие выводы: ключевую роль в процессах диффузии политики играет 
принцип добровольности заимствований, проявляющийся в трех основных 
механизмах распространения – обучении, эмуляции, конкуренции. Особыми 
условиями востребованности исследования диффузии политики в России яв-
ляются: зрелость объекта исследования – самостоятельности субъектов поли-
тики в выборе стратегий развития, что возможно лишь в условиях процесса 
дальнейшей демократизации в области политического управления; распро-
странение практик диффузии политики как результат децентрализации в 
принятии политических решений. Власть в России всегда стремится контро-
лировать даже свободные демократические процессы коммуникации, поэто-
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му особое значение будут иметь принудительные механизмы диффузии по-
литики. В качестве научной проблемы это может быть выражено через поиск 
обоснования способов управления политическими свободами, требующих 
перехода государственного управления от директивных форм на более слож-
ный, опосредованный уровень взаимодействия с обществом. 
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The article discusses the relevant problem of the spread of political innovation in world practice. 

The main research method is the analysis of publications on the problems of policy diffusion, widely 
represented in the world and only slightly in Russia. The work aims to review publications on the 
problems of policy diffusion, analyze theoretical and methodological approaches to its study, assess 
the current state of research on policy diffusion, determine its promising directions and special factors 
of the Russian case. The analysis of publications on policy diffusion shows that the focus of the gen-
eral discussion is on issues of a paradigmatic nature: definition of the concept, research methods, de-
velopment of theories of policy diffusion, and application of theoretical approaches to the analysis of 
existing practices. The most elaborated and coordinated in scientific discourse is the concept of policy 
diffusion, and the most significant problem that needs to be studied is the operationalization of the 
concept, taking into account the mechanisms of policy dissemination and related implementation prac-
tices. The directions of further research are the search for valid and reliable methods of measuring 
policy diffusion; the conceptualization of its practices; the study of its communicative mechanisms, 
such as “diffuse networks”; the study of non-institutionalized forms of policy reception. The generali-
zation of the review allowed determining the special conditions for the demand for policy diffusion 
research in Russia: the maturity of the object of study, i.e., the independence of policy subjects in the 
choice of development strategies, which is possible only in the context of the further democratization 
in political governance; and the spread of policy diffusion practices as a result of decentralization in 
political decision-making. The authorities in Russia always strive to control even the free democratic 
processes of communication; therefore, mandatory mechanisms of policy diffusion will be of particular 
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importance. As a scientific problem, this can be expressed through the search for the justification of 
ways to manage political freedoms; these ways assume that public administration goes to a more com-
plex level of interaction with society. 
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КОНФЛИКТНЫЕ ГРАНИ КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Исследование выполнено при поддержке Междисциплинарной научно-
образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового 

культурно-исторического наследия». 
Практикуемое правящим режимом привилегированное распределение общественных 
благ и ресурсов формирует новые источники культурной антитезы как ценностям 
демократии, так и нормам официального институализма. Одновременно в рамках 
традиционалистской субкультуры активизируются антропные механизмы этологи-
ческого подчинения власти, разрушающие ее гуманистические основания. Эти тен-
денции подрывают целостность социума и общественную солидарность, обостряют 
конфликты в культурном поле политики и усиливают нелинейный характер будущего 
развития российского государства. 
Ключевые слова: политическая культура, правящий режим, принятие государствен-
ных решений, демократия, механизмы этологического подчинения власти, обще-
ственная солидарность 

Постсоветский генезис поля политики 
Как известно, состояние массовой политической культуры позволяет 

надежно судить о потенциале и траекториях развития политического поряд-
ка. Особенно в условиях кризиса. Будучи весьма рутинным образованием, 
она формирует партийно-политические пристрастия людей, идентификаци-
онные модели, степень лояльности к действующим институтам, характер 
поддержки или оспаривания государственных решений и другие смыслозна-
чимые интенции, покоящиеся на фундаменте ценностных ориентаций и веро-
ваний, задающих понимание общественного и индивидуального опыта, прав 
и возможностей в сфере власти. Соотнесенные с течением всей человеческой 
жизнедеятельности, эти приоритетные для индивида «референтные рамки 
действий» (Т. Парсонс) и формируют тот внутренний ориентационно-
деятельный каркас, который не меняется подчас даже под влиянием важных 
для его жизни событий. 

Неудивительно поэтому, что, несмотря на мощные постсоветские транс-
формации, массовая политическая культура сохранила как свою внутреннюю 
интерференцию, так и основные разрывы между традиционалистскими (с их 
властецентричностью, ресентиментом, чванливой имперскостью, мессиан-
ством и склонностью к агрессивным формам защиты собственной «правды») 
[1. С. 21] и демократическими субкультурами, утверждающими приоритеты 
свободы и прав человека (cм: [2–7]). На этом фоне подвижные состояния 
массового сознания (оценки реальной политики, запросы на перемены, про-
явления лояльности властям или же чувства стыда за проводимую ими поли-
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тику и т.д.)1 не только сохраняют неоднозначную корреляцию с политиче-
ским участием, но и оказываются неспособными изменить конфигурацию 
ценностных установок человека.  

Однако несмотря на внутреннюю пластичность сочетания глубинных 
смыслов с обусловленными контекстом формами поведения, политическая 
культура сохраняет все возможности для саморазвития. Как свидетельствует 
ряд научных подходов (социокультурного институционализма, антропной 
гносеологии, биополитики и др.), поиск смыслов и выработка ценностных 
ориентиров в сфере политики (а равно и рекомбинация культурных парамет-
ров), прежде всего, обретают ту или иную динамику под влиянием властной 
(организационной) среды и характера политических коммуникаций, непо-
средственно обусловливающих выполняемые людьми функционально-
ролевые нагрузки. 

С этой точки зрения последние полтора десятилетия стали мощным им-
пульсом порождения новых конфликтов и тенденций в культурном поле по-
литики. Причем, как представляется, важнейшим источником культурных 
трансформаций стали конструкции правящего режима и, прежде всего, кон-
ституализация закрытой зоны принятия ключевых государственных решений, 
влияющих на «ход событий» и основные траектории общественного развития 
[8]. Наследуя ряд привычных для элитарных слоев тенденций (в том числе 
использование неформальных коммуникаций, которые так или иначе «проти-
востоят государственному управлению» [9]), сетевые коалиции правящего 
класса в первое десятилетие нулевых окончательно сформировали локальную 
политико-административную структуру, использующую прерогативы и сим-
волы государства в целях распределения (перераспределения) общественных 
благ в интересах коррумпированных чиновников, политиков и аффилирован-
ных с властью крупных бизнесменов. 

Перестроив основные финансово-экономические потоки (породившие 
беспрецедентную в истории страны социальную дифференциацию) и после-
довательно колонизировав публичные институты, сетевые коалиции не толь-
ко изменили функционал последних (сведя их основные задачи к снижению 
трансакционных издержек распределительной политики и охране доминиру-
ющих сетей), но и вытеснили на периферию все формы гражданского кон-
троля, лишив партии, гражданские структуры и механизмы онлайн-
делиберации возможностей фактического влияния (оспаривания) на цели 
правительства. Став основным средством распределения общественных благ, 
межсетевые коммуникации правящей элиты (превратившей желания бенефи-
циаров в императив политической целесообразности) оставили за разделени-
ем властей, самостоятельностью публичных институтов и особой ролью су-
дебных органов лишь символические очертания. Даже представительные 
органы оказались встроенными в новые порядки, превратившись (вместе с 
системной оппозиции) в инструмент дополнительного давления власти на 
общество и продвижения интересов сетевых сообществ.  

Одним словом, закрытая от общества (и даже многих административных 
органов) зона принятия ключевых решений, по сути, превратилась в меха-
низм отчуждения общественных ресурсов в пользу узкого круга привилеги-
                            

1 См. например: https://www.newsru.com/blog/28dec2020/isterika.html; 
https://www.inopressa.ru/article/28dec2020/wsj/putinnewyear.html и др. 
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рованных группировок. Основным источником воспроизводства этого власт-
но-распорядительного механизма были и остаются личные интересы доми-
нирующей группы лиц, которые не хотят делиться с абстрактным «обще-
ством» никакими ресурсами. И хотя СМИ пестрят материалами об 
умопомрачительной собственности политиков, чиновников и предпринима-
телей, работающих с государственными активами, у властей и судебных ор-
ганов отсутствует воля для разбирательства этих фактов. 

Существенным инструментом укрепления политического порядка, ока-
зывающим влияние на все общество, является и информационная активность 
властей. Поддерживая имидж государства, сопереживающего проблемам 
населения, власти применяют разнообразные «контрриторические страте-
гии», направленные на умиротворение общества, отвлечение граждан от 
принципиальных вопросов социального развития, что в итоге снимает запрос 
общества на прозрачность политики, честность и справедливость правления 
[10]. Параллельно действуют и мощные пропагандистские центры, уверяя 
граждан в их непоколебимом суверенитете, но при этом дискредитируя несо-
гласных, распространяя фальшивые ценности и используя фейки в целях 
«очернения оппонентов» и стремления «убедить… граждан в… необходимо-
сти следовать обозначенному… курсу» [11. С. 21]. Как полагает С. Холмс, 
для такой правящей элиты общество утратило статус довлеющей и контроли-
рующей ее силы, в результате чего власть не управляет обществом, а просто 
игнорирует его запросы, занимаясь перераспределением благ в своих интере-
сах [12]. 

Культурные следствия режимных трансформаций  
в российском обществе 

Основные проявления сетевого механизма правления (институциональ-
ная коррупция, нарушение принципов социальной справедливости, избира-
тельное правоприменение, ужесточение регулирования общественно-
политической активности населения, сокращение прав граждан, ограничения 
общественных расследований злоупотреблений властью и т.д.) существенно 
изменили политико-организационную среду формирования культурных кон-
струкций1. Ряд ученых связывает это с «исчерпанием» общественного дого-
вора, (предполагающего «обмен экономической и политической стабильно-
сти на монопольное право властей на управление»), заключенного с властью 
в начале нулевых [14. C. 103]. Однако протестные акции 2011–2021 гг. пока-
зали, что катализаторами общественного напряжения становятся и реакция 
населения на недопредставленность интересов, потребность людей в граж-

                            
1 Показательно, что в исследованиях византийской культуры обнаруживается целый ряд черт 

политических порядков, отблески которых можно обнаружить и в нынешней политической системе 
России (например, жестко централизованную систему принудительного регулирования, при которой 
правящий класс объединяла лишь «императорская персона», а наибольшим влиянием обладали «бли-
жайшие», т.е. «высшие чиновники», ответственные не перед законом, а перед императором; «взяточ-
ничество», которое превратилось в норму «поведения… чиновников», а «господин и судья, богач и 
бедняк несли разные наказания за одни и те же преступления»; «неограниченное право» первых лиц 
«по отношению к каждому отдельному подданному» и где культ императора (являвшегося не только 
верховным судьей, но и высшим «законодателем, …воплощенным законом») превращался в элемент 
«государственной религии», а его «коронация автоматически смывала все грехи…» и др.). [13. С. 12; 
106; 107; 110; 123]. 
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данском самоуважении, критическое отношение к несменяемости власти и 
праву последней самостоятельно проводить границу между законом и безза-
конием. В таких условиях люди все больше убеждаются в том, что их жизнь 
становится похожа «на игру… в которой один из игроков… ведет себя, не 
раскрывая… карт», и потому «ненадежность становится перманентной», а 
жизнь в обществе «все меньше воспринимается как связанная… законами и 
соблюдающая законы» [15. C. 148]. 

Однако пренебрежение властями правами «бесполезной общественно-
сти» и незаинтересованность в поиске общественного консенсуса порождают 
неоднозначную реакцию населения, способствуя дальнейшей поляризации 
массовой политической культуры. Так, среди той части населения, которая 
выработала устойчивые антитела к демократическим ценностям и искренне 
считает, что «от нас ничего не зависит», нарастают пассивность, чувства 
«терпения-пережидания», «выживания», «непротивления» [16. C. 123], раз-
растаются формы «терпеливого неравенства» [17. C. 60].  

Однако под давлением «социально дозволенного» в этой культурной 
среде не только разрастается покорное восприятие «русской доли» с ее «ги-
пертрофированным адаптивно-интеграционным началом», снижающим по-
требность людей в просвещении, индивидуальности, ответственности  
и гражданском самоуважении [18. C. 73]. Заметно актуализируются и дей-
ствующие, помимо культурных норм, защитные механизмы социального  
существования человека – страх, агрессия и другие чувства, включающие 
механизмы прямого этологического подчинения и актуализирующие биоло-
гически заданные зависимости от центров доминирования. Иначе говоря, 
влияние «дисциплинирующей» среды разрывает внутреннюю «сцеплен-
ность» гуманистических, ментальных и витальных механизмов культуры, 
изменяя профиль ориентационных структур человека и создавая у него новые 
биосоциальные мотивационные ансамбли [19. C. 62].  

По сути, «обучение» социума властной средой запускает в культурном 
пространстве традиционализма инверсионные механизмы, меняющие мен-
тальные фильтры и систему кодирования общественного опыта человека в 
сторону уменьшения «родственного альтруизма», его внутренней кооперации 
с другими и усиления вовне направленной конкуренции (по отношению к 
носителям «другой» правды), свидетельствуя, таким образом, о его переходе 
на более автономные жизненные стратегии, сохраняющие приоритет врож-
денных форм активности [20. C. 16–17]. Эта редукция к биологическим осно-
ваниям защиты организма и увеличение витальных смыслов культурной ак-
тивности не только сводят «суверенитет индивида до оснований его 
биологического существования» [20. C. 18] или модифицируют его иденти-
фикационные модели и поведенческие паттерны, но и трансформируют мо-
ральные ценности и даже травмируют рефлексивные механизмы (выдвигая 
на первый план – вместо соотнесения причин и следствий, индивидуального 
и коллективного опыта, рациональной интерпретации фактов – беспочвенные 
иллюзии и надежды).  

Характерно, что такие культурные трансформации касаются и значи-
тельной части чиновников, которые будучи в большей степени приближены к 
центрам сетевого давления действуют уже не как «опосредующие власти» 
или «промежуточные тела» между государством и обществом (Ш. Мон-
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тескье), а как группы, придерживающиеся «кодекса товарищества» и законов 
делового «братства», направляющих свою активность против «чужаков» и 
«конкурентов» [21. C. 93]. Руководствуясь биореакциями для защиты своих 
позиций (в виде формализма, угодничества, недоброжелательства, тщесла-
вия, зависти и др.), они неизбежно отодвигают на второй план цели профес-
сионального и продуктивного госрегулирования.  

Одним словом, элитарные и массовые последствия дисциплинарного 
конструирования «биосоциальных» образований культурной активности не 
только оборачиваются разноликими формами «безответственного» правле-
ния. Можно видеть, как немалое число людей подделывает избирательные 
бюллетени, прикрывает лиц, совершивших противоправные поступки или 
нарушающих воинскую присягу; лжесвидетельствуют на политизированных 
судебных процессах; покорно позволяют «свозить» себя на проплаченные 
митинги и пассивно взирают на необоснованное насилие над мирно проте-
стующими гражданами; сознательно распространяют фейки и дезинформа-
цию и т.д. Такие факты свидетельствуют о результатах систематического 
растления людей, которым сетевые коалиции внушают нормы гражданской 
пассивности, преданности «своим» и циничного отношения к окружающим. 
В силу этого установка на самосохранение (вперемешку со страхом) на гла-
зах превращается в фундаментальную ценность людей, отказывающихся и от 
своей индивидуальности, и от гуманистических норм и принципов жизнедея-
тельности в сложно организованном обществе. 

Понятно, однако, что сетевая нормативистика провоцирует и иные изме-
нения в культурном теле политики, отражающие актуализацию демократиче-
ских ценностей и рост гражданской активности. Прежде всего, это заметно на 
примере самодостаточных групп граждан [22] и особенно молодежи1, стре-
мящихся, опираясь на собственные силы, защищать свое личное жизненное 
пространство от вмешательства государства. Активно используя инструмен-
ты «онлайн-солидарности» [23] и другие возможности публичного простран-
ства, формирующие взаимные коммуникации помимо государства [24], эти 
группы населения демонстрируют потребность в активизации политической 
рефлексии и несогласии (что, впрочем, не исключает формирования различ-
ных контркультурных сообществ). 

В результате общество сталкивается не с идейно-политическим разло-
мом (сторонников либеральных, социалистических, национальных и прочих 
привязанностей или же ориентирами истеблишмента и основной массы насе-
ления), а с конфликтом субкультур, противостоящих друг другу в понимании 
более глубинных ценностей человеческой жизни. Покорности «русской до-
ли» противостоит убежденность людей, отвергающих лекала властецентрич-

                            
1 Впрочем, надо иметь в виду, что эта активность обусловлена не только позициями той части 

молодежи, которая искренне впитала принципы свободы и демократии, но и ее универсальному 
стремлению выйти за рамки существующих (институциональных и организационных) ограничений c 
целью изменения различных параметров системы власти или же воспрепятствования различным из-
менениям в политических системах, в организации, обществе, культуре и даже в мировом сообще-
стве, в которое она интегрирована [24]. К сожалению, власти слабо учитывают данный аспект, прочи-
тывая активность молодежи лишь с точки зрения ее оппозиционного содержания. К примеру, бывший 
телеведущий, а ныне пресс-секретарь Роснефти М. Леонтьев считает, что в ближайшее время «Мы 
(государство. – А.С.) столкнемся с необходимостью лишить молодежь избирательных прав… Потому 
что иначе мы потеряем страну» [25]. 
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ного общества и ориентированных на траектории самореализации, политиче-
ски свободной жизнедеятельности. Так что если на рубеже веков социологи 
фиксировали наличие немалого числа людей, которые, чтобы «выжить… бу-
дут готовы адаптироваться к любому режиму и любой его перемене», то для 
новых поколений максима «жить трудно, но терпеть можно» показывает свои 
принципиальные ограничения [25. C. 174]. В этом смысле конфликт ценно-
стей не желающих отказываться от своих прав поколений с ментальными 
конструкциями традиционалистского толка (соскальзывающими к антропных 
нормам жизнедеятельности) одновременно усугубляет разрыв между полю-
сами культурного поля и создает предпосылки для вытеснения гуманистиче-
ских принципов за рамки политического пространства. 

Неочевидные прогнозы 
Чем и когда закончится спор несовместимых «культурных объектов», 

покажет жизнь. Пока же нарастающая между ними конфронтация провоци-
рует разрушение внутренней кооперации общества, тот «разрыв» социальной 
ткани (У. Бек), который разрушает общегражданскую солидарность, тот са-
кральный центр отечественной культуры и бытования, то «неразложимое 
единство» «мы», из которого вырастает «я» каждого россиянина [26. C. 159]. 
Причем попытки властей сплотить общество на фундаменте «национальной 
идеи» с использованием «образа (внешнего. – С.А.) врага» исключает пози-
тивный потенциал для поддержания должного единства общества [27]. 

Поскольку в настоящее время не видно факторов, способных существенно 
изменить сложившийся стиль сетевого правления и принципы императивной 
координации, думается, в ближайшем будущем не стоит ожидать снижения в 
правящих кругах «безответственного» индивидуализма или покоящегося на 
принудительной лояльности «морального безразличия» людей и, как след-
ствие, вытеснения из общественной жизни «публично-правовых отношений» 
[13. C. 122, 124]. Даже массовая депривация, обусловленная социально-
экономическими проблемами, предопределяя известный уровень внутренней 
напряженности, скорее всего не будет иметь значимого для власти политиче-
ского выхлопа. 

Одним словом, сегодня «связанная с властью действительность», как и в 
прошлое историческое время, не расширяет демократические возможности и 
не создает «благоприятные условия для развития духовности человека» [28. 
C. 171]. И к этой оценке нельзя относиться как к абстрактной прокламации. 
Уместно вспомнить, что Т. Манн в разгар националистического угара в Гер-
мании писал, что немецкий народ пал жертвой «тотальной государственно-
сти» и «антидемократического отношения к политической и социальной сфе-
ре» в силу «высокомерного отношения к демократии» и «презрения к 
свободе», которая, сохранив в обществе «гибельный для культуры пробел», 
лишила его «гражданской и нравственной свободы» (цит. по: [29. C. 6–8)].  
К слову сказать, и сегодня европейские политики полагают, что к демократи-
ческим ценностям российские власти относятся как к «экзистенциональной 
угрозе» (Ж. Боррель). 

Одним словом, сетевой характер применения власти, приучая людей к 
необходимости опираться на неформальные принципы предлагаемого поряд-
ка (причем даже там, где «сетевое влияние слабо, а ресурсы общедоступны» 
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[30. P. 67]), формирует новые источники культурной антитезы не только 
принципам демократии и гуманистическим нормам, но и официальному ин-
ституализму. Как итог – расширение пространства навязанного консенсуса, 
чреватого разрастанием напряженности и паттернов отчужденной культуры 
гражданственности. Однако в цифровом обществе не может повториться 
«кухонная» фронда советской эпохи. Так что культурные конфликты могут 
стать триггером политических испытаний.  
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The article reveals the relevant features of the Russian society’s mass political culture dynamics. 
In this context, it is shown that, being an ordinary phenomenon, political culture transforms its value-
oriented structures only under the influence of basic political transformations which determine the 
society’s immediate environment. The restricted area of public administration, related to key policy 
decisions and dominated by interests affiliated with the government of the beneficiaries and corrupt 
practices, is considered to be the main factor shaping the social order and the organizational and politi-
cal environment of the Russian population. Having become the most important means of resource 
allocation, network communications (supported by informational and symbolic means) have a system-
atic impact on the inhabitants of the country, trying to accustom people to informal methods of master-
ing public resources and to a cynical attitude to public requests. The proposed sociopolitical orders 
reinforce the basic value-orientation fractures of political culture. On the one hand, this contributes to 
the expansion of traditionalist, power-centric identification models that strengthen feelings of “patient 
inequality” and constantly slip to anthropic (activating fear, aggression, etc.) orientation mechanisms. 
These mechanisms evoke direct ethological subordination and biologically determined dependence on 
the centers of dominance. In the state bureaucracy, these mental changes give rise to many forms of 
irresponsible governmenance. On the other hand, the “disciplining” pressure of elite networks pro-
vokes an increase in the activity of young people and civil activists who are guided by the values of 
democracy and the priorities of human rights. As a result, the norms of network governance that cor-
rupt people’s consciousness and claim to be universal form new sources of cultural antithesis not only 
to the principles of democracy and humanism, but also to official institutionalism. As a result, social 
solidarity is declining in Russian society and the space of imposed consensus is expanding, which may 
lead to the growing tensions and patterns of an alienated civicism culture. 
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Работа представляет собой рецензию на книгу: Хакинг Я. Почему вообще существу-
ет философия математики? / пер. с англ. В.В. Целищева. Сер. Библиотека аналити-
ческой философии. – Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. 400 с. Данная рецензия 
преследует несколько целей: остенсивную, экспликативную и интерпретативную: во-
первых, рецензия призвана указать русскоязычному читателю, что благодаря та-
лантливому переводу существует возможность соприкоснуться с необычным и 
крайне актуальным философским текстом. Во-вторых, в тексте описан структур-
ный и тематический каркас книги, позволяющий разобраться в «лабиринте» автор-
ских отсылок, примеров и сюжетных ответвлений. В-третьих, автор рецензии ин-
терпретирует ключевые антагонистические пары, по сути соглашаясь авторским 
антропоцентрическим измерением онтологических проблем математики. Свободный 
стиль рецензии полностью соответствует тональности рассматриваемого текста. 
Ключевые слова: философия математики, платонизм, реализм, интуиционизм, кон-
структивизм, чистая математика, приложения математики  

Перечитывая заголовок рецензии, я отдаю себе отчет, что такого рода 
название может вызывать читательские опасения по поводу академичности 
представляемого материала. Обычно парадоксальные игривые названия раз-
мещены на обложках книг в жанре научно-популярной или бизнес-
литературы. Здесь же ситуация иная. Такой легкий ироничный стиль – неотъ-
емлемая часть представленного в данной рецензии произведения. Полагаю, 
что читателя необходимо погрузить в стилистический контекст и общую то-
нальность книги с первых же слов. 

Из не очень обширных биографических источников известно, что Ян Ха-
кинг (род. 1936) – канадский исследователь, профессор философии Универ-
ситета Торонто, работавший во второй половине XX в. в различных универ-
ситетах Европы и США. Я. Хакингу принадлежит ряд исследований по 
проблемам философии языка, модальной логики, философии математики и 
общей философии науки. Автор является обладателем множества академиче-

                            
1 В названии рецензии использована прямая цитата из книги: Хакинг Я. Почему вообще суще-

ствует философия математики? / пер. с англ. В.В. Целищева. Сер. Библиотека аналитической филосо-
фии. Канон+ РООИ «Реаиблитация», 2020. С. 90. 
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ских премий и наград, а также первым англофоном в истории Collège de 
France, получившим пожизненную должность профессора. За работы в обла-
сти философии науки Хакинга часто причисляют к членам «Стэнфордской 
школы», в то время как сам автор называет себя кембриджским аналитиче-
ским философом.  

Если рассмотреть ряд работ Я. Хакинга, то можно увидеть условное сти-
листическое деление названий на два класса: строгие и плутовские. Напри-
мер, строгие: «Логика статистического вывода» (1965), «Возникновение ве-
роятности» (1975), «Введение в вероятность и индуктивную логику» (2001); 
плутовские: «Укрощение случая» (1975), «Переписывание души» (1995), 
«Сумасшедшие странники» (1998). Несомненно, работа «Почему вообще су-
ществует философия математики?» обозначена названием из второго класса. 
При этом плутовской тон нисколько не умаляет серьезность поднимаемых 
проблем. В этом, на мой взгляд, проявляется легкость и сила авторского сти-
ля мышления. Вместо тяжеловесного и скрупулезного выведения тезисов из 
аргументов Я. Хакинг создает «виртуальную» область из имен собственных и 
метафор, в которой и происходит быстрый переход с уровня на уровень от 
одной оппозиции к другой. Автор, говоря о символическом языке математики 
и об онтологических свойствах математических означаемых, приглашает чи-
тателя в свою собственную языковую игру. Поэтому уже в оглавлении чита-
тель встречает очень специфичные и интригующие названия глав и парагра-
фов, например: «Пирсы: отец и сын», «Нейробиологическая реторта», 
«Платон!», «Доказательство разжалованное», «Таким уж уродился» и т.п. 
Остается только догадываться о языковых преградах, которые пришлось пре-
одолеть переводчику.  

Переводчик (В.В. Целищев), обладая экспертными знаниями в области 
философии математики, в конце русскоязычного издания публикует после-
словие, в котором дает широкий обзор рассматриваемых Хакингом проблем, 
что делает данную рецензию отчасти избыточной. Легкий эффект обманутых 
ожиданий я испытал, когда в послесловии переводчика не встретил ни слова 
о трудных местах для перевода. Учитывая количество ссылок на первоисточ-
ники и вставок в тексте на английском, французском и немецком языках,  
полагаю, что таких мест было в избытке. Но эта ремарка относится скорее  
к моим личным лингвистическим интересам, чем к характеристике книги.  
Из технических недочетов укажу лишь на некоторое количество опечаток  
и ошибочный перевод слова «teepee». В тексте «teepee» переведено как «юр-
та», в то время как юрта и типи – это два принципиально разных жилища ко-
чевых народов. Хакинг, говоря о моделях жесткости, противопоставляет 
фиксированный каркас вигвама подвижной рамке типи. Юрта тоже обладает 
фиксированным каркасом. Так что при таком переводе авторское противопо-
ставление смазывается. Разумеется, эти недочеты нисколько не умаляют до-
стоинства перевода всего удивительного текста.  

Сам автор себя представляет как аналитического философа. Возможно, 
отсюда – страсть к прояснению значений языковых выражений. Вопрос, ко-
торый вынесен в название книги «Почему вообще существует философия 
математики?», содержит в себе ключ (почти музыкальный), по которому ор-
ганизуется концептуальный анализ входящих в него имен: «почему» – при-
чина; «вообще» – в платоновском смысле; «существует» – онтологическая 
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проблематика; «философия математики» – осмысление опыта математиче-
ской деятельности.  

Содержание книги – это многосложное обыгрывание семантических ню-
ансов названия. Можно утверждать, что это «скольжение» по граням интер-
претаций не выходит за тематические рамки традиции, заложенной поздними 
работами Витгенштейна, которая в свою очередь может быть включена в бо-
лее широкое поле с заголовком «Философская антропология математики». 
Иными словами, автор, обладая широкой эрудицией, оперируя колоссальным 
количеством классических и современных источников, шаг за шагом выстра-
ивает ответ на вопрос: как возможно математическое знание и с чем соотно-
сится его содержание? Из-за некоторых повторов и постоянных авторских 
отсылок к «нижеизложенному» и «последующим параграфам» становится 
ясна причина мозаичности текста: книга собрана из лекций и статей, прочи-
танных и написанных в разное время, но по одному и тому же поводу.  

Стоит отметить, что контраст между легкостью стиля (иногда тяготею-
щего к формату «разговора по душам») и сложностью обсуждаемых проблем 
приводит к неожиданному эффекту. Даже неискушенный читатель, не явля-
ющийся экспертом в области философии математики, через некоторое время 
чувствует себя вовлеченным в эмоциональную сферу противопоставлений 
философских концепций Декарта и Лейбница, Витгенштейна и Рассела, 
Куайна и Канта, Пифагора и Платона, Гауэрса и Конна, Кронекера и Деде-
кинда и многих других. Автор специально выстраивает текст на столкнове-
нии антагонистов. Причем бинарными, иногда полинарными оппозициями  
(в духе Леви-Стросса) становятся не только персоналии и их математические 
концепции, но и отдельные методы, разделы наук, стили мышления, значения 
слов и целые исторические эпохи. Сам Хакинг предпочитает балансировать в 
«сумеречной зоне», не проявляя собственных предпочтений и воздерживаясь 
от оценочных суждений. Очевидно, что работа на контрастах позволяет авто-
ру совершать переход от философских идей математики к исторической ка-
лейдоскопической перспективе. Красноречивый пример такого вращения ка-
лейдоскопа имеется в § 5.9 «Германский девятнадцатый век, представленный 
в афоризмах». Весь параграф – это гипертекстуальный узор. Для иллюстра-
ции позволю себе обширную цитату: 

«Вот одно из видений развития математического мира, от Гаусса до кон-
ца века: 

Платон, согласно Плутарху, сказал, Бог вечно геометризирует. Гаусс ска-
зал в первой половине девятнадцатого века: Бог арифметизирует (Ferreiros 
2007:217f).  

В своем знаменитом эссе 1888 г. «What are the numbers and what should 
they be?» («Что такое числа и какими они должны быть?») Дедекинд (1996) 
использовал в качестве своего девиза следующее: «Человек всегда арифмети-
зирует» (Ferreiros 1999:215f). 

А вот часто цитируемый афоризм Кронекера «Бог создал целые числа, а 
все остальное – творение рук человеческих» приписывается Генрихом Вебе-
ром (Weber 1893: 13) Кронекеру, произнесшему эти слова в лекции в 1886 г. 
О том, что Кронекер мог иметь в виду, см. §7.10.»1 

                            
1 Там же. С. 209 
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Стоит ли говорить, что § 7.10 называется «Против чего возражал Кроне-
кер?». Такая контекстуальная насыщенность – особая черта всего текста. 
Удивительным является то, что текст легко воспринимается читателем, не 
имевшим ранее представления, к примеру, о том, что У. Томсон и П.Г. Тэйт – 
авторы классического британского учебника по викторианской физике и что 
атеист Дж.Р. Браун усматривает религиозные обертона, когда М. Штайнер 
адресует публике знаменитое замечание Е. Вигнера о чуде прикладной мате-
матики1. Книгу Я. Хакинга можно читать так, как будто вы слушаете музыку 
в стиле фри-джаз. Если вы музыкант, то сможете распознать математические 
структуры, их симметрии и асимметрии, если нет – получите удовольствие от 
звучания и экспрессии исполнителей.  

Центральная ось работы состоит из двух проблемных линий: 1) проблема 
доказательства – следование правилам вне необходимости при демонстрации 
аргументов; 2) проблема приложения – онтология фактов в так называемой 
чистой и прикладной математике. Сам автор называет свою книгу серией фи-
лософских мыслей о доказательствах, применениях и прочих философских 
активностях. Из такой характеристики следует, что философам приходится 
прилагать усилия, чтобы указать математикам, где последние при решении 
своих задач заходят на территорию философии. По признанию самого автора 
в книге действуют три призрака: Платон, Кант и Витгенштейн. И для Хакин-
га важно вырваться из философских словарей этих призраков. Возможно, 
именно поэтому автор создает свой собственный ироничный словарь, кото-
рый я бы назвал словарем «Вопросов и возгласов».  

Центральные оси и историко-философские ответвления задают необыч-
ную структуру книги. Книга разбита на семь глав2. И в каждой главе содер-
жится идея, развитие которой разбивается на небольшое предисловие и два 
шага – A и B (исключением выступает глава 2). Каждый шаг включает в себя 
представление одной из сторон оппозиции. При этом читателю нужно быть 
готовым к нелинейному изложению материала. Например, при ответе на во-
прос о приложениях математики Хакинг глубоко погружается в исторические 
контексты, приходя в итоге к выводу, что прикладная математика не является 
математикой. Автор рассматривает взаимовлияние различных традиций, 
школ и стилей мышления, от Платона, Ньютона, Канта и Гаусса до кем-
бриджских апологетов чистой математики – Харди, Рассела и Уайтхеда.  
И здесь, чтобы показать очередную оппозицию чистой математики и инже-
нерного приложения, Хакинг вполне предсказуемо использует противоречи-
вую фигуру Витгенштейна. Эта цитата заслуживает внимания: 

«В причудливом настроении я предположил, что было бы полезно взгля-
нуть на Витгенштейна стереоскопически, с одним объективом, ориентиро-
ванным на Вену, а другим на Кембридж. Через венский глаз каждый видит 
применение. Через Кембриджский глаз видна чистота»3.  

                            
1 Скорее всего, речь идет о докладе Е. Вигнера «Непостижимая эффективность математики в 

естественных науках», прочитанном 1 мая 1959 г. в Нью-Йоркском университете на Курантовских 
математических лекциях.  

2 Особняком стоит раздел «Разглашение информации», в котором Хакинг в качестве примеча-
ний приводит комментарии о цитируемых авторах, с большинством из которых у него были личные 
или профессиональные контакты.  

3 Хакинг Я. Почему вообще существует философия математики? / пер. с англ. В.В. Целищева. 
Сер. Библиотека аналитической философии. Канон+ РООИ «Реаиблитация», 2020. С. 222 
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Наиболее ценной мне видится классификация применений от App 0 «Ма-
тематика в применении к математике» до App 7 «Причудливые применения». 
В семи приложениях (Applications) Хакинг представляет не только способы 
организации и использования математического знания, но органично вплета-
ет приложения в исторический и даже политический контексты. Затем, раз-
ведя по разные стороны баррикад чистую математику и приложения, автор 
показывает, как смешиваются эти два типа в репрезентационно-дедуктивной 
модели. И теперь уже инженеры стремятся к радикальной идеализации, а ма-
тематики – к реалистичному анализу. Иными словами, изначальные антаго-
нисты (как в волшебной сказке) становятся временными союзниками. 

В последних двух главах книги (по законам эпического жанра) сталки-
ваются два главных полюса философии математики – платонизм и анти-
платонизм. В качестве действующих героев выступают Ален Конн и Тимоти 
Гауэрс. В роли дополнительного персонажа – Андре Лихнерович как пред-
ставитель структурализма в духе Бурбаки. Становится понятным, почему ав-
тор избегает вначале пар типа платонизм / интуиционизм или платонизм / 
номинализм. Обозначенные системы обладают целой сетью скрытых взаимо-
дополнений, которые проявляются в зависимости от способа употребления. 
Для примера приводится «бледный» (или слабый – wan) платонизм 
У. Куайна, который проявился лишь из-за нескольких деталей его номинали-
стического подхода.  

Далее мысль автора развивается очень стремительно. Конн в интервью 
утверждает существование математической реальности, предшествующей 
выведению концепций. Затем показывается важный, на мой взгляд, нюанс: 
структуралистский подход позволяет сделать вывод, что сущность чисел пре-
восходит структурные и содержательные свойства определений чисел. Гово-
ря о Гауэрсе, автор (в своей излюбленной манере) показывает, что Гауэрс 
отказался от «платонизма своего детства» по тем же причинам, по которым 
Гёдель к платонизму пришел. Рассматривая это противостояние в русле вит-
генштейновской денотационной семантики и параллельно давая «выжимку» 
из истории проблемы указания-референции-денотации, Хакинг переводит 
противостояние полюсов платонизма-антиплатонизма в антропологическую 
плоскость. Объяснение мировоззренческой позиции математика кроется в 
том, чтó он делает как математик. Я думаю, что в этом пассаже автор вновь 
не удержался и «смешал колоду» так тщательно разложенных «карт» чистой 
и прикладной математики. В итоге мы видим, что одни утверждают реальное 
существование математических абстракций, другие – указывают на бессмыс-
ленность таких утверждений. В книге канадского философа очень ясно пока-
зано, что это два разных дела – «утверждать» и «указывать». Остается откры-
тым вопрос логической возможности противопоставления этих двух типов 
математической деятельности. 

Полагаю, что приведенных примеров достаточно для общей иллюстра-
ции способов конструирования текста, которые избрал Хакинг. Описывать 
балансирование автора между платонизмом / интуитивизмом и платонизмом / 
номинализмом было бы излишним. В последней главе обращает на себя вни-
мание детальное прояснение терминов с разведением математического и фи-
лософского типов структурализма. Если вы принимаете денотационную се-
мантику, то выйти за рамки реализма (хотя бы и структурного) невозможно, 
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так как всегда должно существовать то, на что указываешь1. Математическо-
му структурализму удается избежать этой онтологической ловушки. 

После головокружительных восхождений по платоническим и контр-
платоническим теориям автор в конце книги делает неожиданный с точки 
зрения хронологии ход – шаг назад к Пирсу. Кажется, что кантианский тер-
мин «гипостазирование», используемый Пирсом, – это решение для перевода 
номиналистической позиции в активное состояние. Если платонисты утвер-
ждают, что числа являются реальными, то для номиналистического гипоста-
зера реальность чисел определяется действием над ними. Очевидно, что  
автору симпатична эта точка зрения, так как возвращает нас к витгенштей-
новской алхимии языка с символом Уробороса2, требующей магии имени, 
способной продвигать человеческую культуру.  

В последних параграфах автор коротко описывает собственную позицию 
в неразрешимых вечных вопросах математики, косвенно указывая на свою 
очарованность тайной соотношения математики и природы. В итоге филосо-
фия математики существует потому, что существует человек и его математи-
ческое творчество, результаты которого требуют строго непротиворечивого 
дискурса. Философия математики обращена к зыбкой границе между созер-
цанием и артикуляцией. 

В заключении еще раз укажу на то, что книга оставляет выбор читателю – 
делать титанические интеллектуальные усилия для понимания всех контек-
стуальных нюансов и интертекстуальных связей или получить удовольствие 
от легкого ироничного стиля изложения. Уверен, что в русскоязычной версии 
книги сохранение этого нарративного баланса – целиком и полностью заслу-
га переводчика. Работа будет полезной для специалистов в области истории и 
философии науки, философии математики, философии языка. Также можно 
рекомендовать эту книгу в качестве пособия для студентов старших курсов 
гуманитарных специальностей, работающих над совершенствованием стиля 
академического письма.  

 
P.S.: И все-таки может ли математика быть подобной холестеролу?  
Холестерол – жирорастворимый спирт, входящий в состав клеточных 

мембран всех живых организмов. Если задать вопрос «Что делает холестерол 
холестеролом?», то возможны номенклатурные ответы типа: C27H46O или 
(10R,13R)-10,13-диметил-17-(6-метилгептан-2-ил)-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-
додекагидро-1H-циклопент[a]фенантрен-3-ол. С математикой все сложнее. 
Не существует чего-то общего, на что указывает имя «математика» в пользо-
вательских выражениях. Возможно, это авторский намек на то, что молчали-
вое математическое делание – самое красноречивое объяснение существова-
ния математики вообще.  

Pavel N. Baryshnikov, Pyatigorsk State University (Pyatigorsk, Russian Federation). 
E-mail: pnbaryshnikov@pglu.ru 
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk 

State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 61. pp. 272–278. 

                            
1 Набрав это предложение, понимаю, что оказался под влиянием стиля Хакинга и бессознатель-

но пытаюсь подражать.  
2 Уроборос – свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост (древний мистический сим-

вол). 
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CAN MATH BE LIKE CHOLESTEROL? (BOOK REVIEW: HACKING, I. (2020) WHY 

IS THERE PHILOSOPHY OF MATHEMATICS AT ALL? TRANSLATED FROM ENGLISH 
BY V. V. TSELISHCHEV. KANON+ ROOI “REHABILITATION”. 400 p.) 

Keywords: philosophy of mathematics; Platonism; realism; intuitionism; constructivism; pure 
mathematics; applications of mathematics 

The article reviews the Russian translation of the book Why Is There Philosophy of Mathematics 
at All? by Ian Hacking. The book discusses the fundamental problems of the philosophy of mathemat-
ics. The author being an analytic philosopher nonetheless refuses the academic analytical style of text 
presentation and creates a work extraordinarily saturated on the contextual and emotional levels. This 
review pursues several aims: ostensive, explicative and interpretive. It means, firstly, the review is 
designed to inform the Russian-speaking reader that, thanks to the talented translation, there is an op-
portunity to read an unusual and extremely relevant philosophical text. Secondly, the description of the 
structural and thematic framework of the book allows understanding the “labyrinth” of the author’s 
references, examples and narrative lines. Thirdly, the reviewer interprets key antagonistic pairs, in fact 
agreeing with the author’s anthropocentric measurement of ontological problems of mathematics. The 
free style of the review completely corresponds to the tonality of the considered text. 
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