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INITIA: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

XVII Международная конференция молодых ученых 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

 

ПРОЦЕСС ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ КАК «АРХЕ» РУССКОГО  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

Е.С. Беспалова 

Научный руководитель: д.ф.н. Г.И. Петрова 

Томский государственный университет 

 

Несмотря на глобальный характер проблемы терроризма и актуализацию по-

иска методов антитеррористической деятельности, в доступной литературе зача-

стую отмечается, что формы проявления такого рода насилия во многом зависят 

от культурно-исторических особенностей региона. Современная Россия являет 

собой пример особого рода: сегодняшний всплеск террористической активности 

вызван сменой политических парадигм на рубеже веков (распад СССР и образо-

вание Российской Федерации) [4. С.191]. В исторической перспективе снимается 

дискуссионный вопрос о целях террористических акций: резонансные события 

ХIХ века однозначно были не насилием ради насилия, а методом политической 

борьбы при затруднении иного выражения оппозицией своих взглядов и устрем-

лений (не говоря уже о реальном участии в политической жизни страны)
1
. Имея 

в виду вышеупомянутые культурные предпосылки, можно сказать, что первые 

шаги российского терроризма, несомненно, накладывают отпечаток на сего-

дняшние формы проявления этого общественного явления. 

 Особенно значимым для исследователя современных форм террористическо-

го действия в России представляется процесс Веры Засулич: не исключена веро-

ятность того, что оправдание террористки сделало возможной мысль о допусти-

мости насилия как метода борьбы, и эта идея вкупе с особенностями преступле-

ния и его общественной оценки оказала влияние на формы проявления россий-

ского терроризма. Именно в этом смысле оправдание Веры Засулич за совер-

шенное террористическое действие можно рассматривать в качестве начала – 

«архе» – реализации самой возможности терроризма как метода борьбы. Оправ-

дание было разрешением терроризма. 

Проверка этой гипотезы требует исследования причин резонансного решения 

присяжных, и эти причины из-за уникальности опыта следует искать в обстоя-

тельствах дела. Известно, что поводом к преступлению послужило позорное се-

чение А. Боголюбова (студента, арестованного за участие в демонстрации «Зем-

ли и воли») в предварительном доме заключения: арестант не снял шапку перед 

градоначальником. Защитник Засулич отметил как огромный общественный ре-

зонанс, так и влияние этого события на «экзальтированную», «нервную» и «бо-

лезненную» натуру террористки, которая сочла возможным вступиться за честь 

товарища выстрелом [3. С. 27].  

 Обращает на себя внимание тот факт, что два обвинителя, чьи профессио-
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нальные качества высоко ценились, отказались от участия в судебном процессе. 

По свидетельству А.Ф. Кони, несмотря на некоторую двойственность взглядов 

на поступок Засулич, большинство было склонно усматривать в нем «божий 

бич»: «пристыженное общество» под воздействием «кровавого самосуда» 

вспомнило о возмутительном приказе Ф.Ф. Трепова и нашло в себе силы его 

осудить (непосредственно после происшествия события в доме предварительно-

го заключения не вызвали яркой социальной реакции во многом из-за того, что 

сознание многих тогда занимали острые моменты Русско-турецкой войны 1877-

1878 годов). Ситуация усугублялась тем, что градоначальник не пользовался 

уважением у широких слоев населения: упоминается также, что истинным обви-

няемым на процессе был пострадавший [5. С. 61].  

 Согласно исследованиям, присяжные выбирают судебное решение, которое 

позволяет им сохранить репутацию [2. С. 118] – более того, покровительство 

насилию к числу социально одобряемых, очевидно, не относилось. Тем не менее 

нравственное оправдание выстрела в Ф.Ф. Трепова могло показаться возмож-

ным из-за национального характера тех, кому пришлось составлять мнение о 

преступлении. Наиболее существенна здесь отмечаемая многими философами 

религиозность русских, желание людей «восстановить вокруг себя ту гармонию, 

которую они чувствуют в себе». Н.О. Лосский отмечал: «У русских революцио-

неров, ставших атеистами, вместо христианской религиозности явилось настро-

ение, которое можно назвать формальною религиозностью, именно страстное, 

фанатическое стремление осуществить своего рода Царство Божие на земле, без 

Бога» [6. С. 17] (в некоторых источниках это явление получает название «рус-

ской мечты» [9. С. 14]). В этом контексте значима и широко известная склон-

ность к прощению, сострадательность русских, выросшая из православной тра-

диции [6. С. 12].  

 Кроме того, в других источниках отмечается, что жители России обращают 

пристальное внимание на социально-экономические корни «насилия слабого над 

сильным», растущее глобальное неравенство [7. С. 75]. Основанное на истори-

ческой памяти о процессе В. Засулич этическое оправдание терроризма («дух 

самопожертвования», «восстановление справедливости», «честь», «святое де-

ло») применяют в собственных целях и современные сторонники такого ради-

кального решения противоречий в России (например, чеченские террористы) [9. 

С. 10], что подтверждает выдвинутый нами тезис относительно того, что в 

оправдании Веры Засулич можно увидеть «архе» террористического действия 

как действия потенциально возможного.  

Любопытно отметить эффективность такого рода аргументов, которые дез-

ориентируют и противников терроризма. Так, Совет Безопасности ООН не счи-

тает возможным дать конкретное определение этого вида насилия, неизбежно 

стоя перед противоречием благих целей (национальное самоопределение и пр.) 

и низменных методов. Эту растерянность иллюстрируют слова из резолюции 

№ 1456 от 20 января 2003 года: «Любые акты терроризма являются не имеющим 

оправдания преступлением, независимо от их мотивации, когда бы и кем бы они 

не совершались, и подлежат безоговорочному осуждению, особенно в тех слу-

чаях, когда они носят неизбирательный характер или когда от них страдают 

гражданские лица» (курсив мой) [9. С. 14]. 
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Представляется возможным в качестве своеобразного ответа привести слова 

А. Гусейнова о том, что любое насилие есть зло, в том числе и насилие ответное, 

которое было легитимизировано оправдательным приговором Вере Засулич: 

чтобы победить насилие насилием, нужно применить насилие большее [8. 

С. 84]. Судя по последствиям процесса о выстреле в Трепова (возросшая терро-

ристическая активность), прощение не дает желаемых результатов, если вина 

признается отсутствующей. 

Таким образом, неоднозначное отношение к терроризму, подстегивающее 

различные формы его существования, может быть объяснено с позиции истори-

ческого прошлого России: свойственная русскому человеку христианская готов-

ность к прощению, сделав возможным оправдание Веры Засулич, тем самым 

открыла дорогу и последующему многообразному ряду террористических актов 

на российской (и не только российской) территории. 

 

Примечания 
1
Впрочем, это не решает вопроса о допустимости нравственного оправдания 

такого метода борьбы 
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Вопрос о человеке всегда был одним из основных на протяжении всей исто-

рии мысли. Касаясь человека, его бытия, с необходимостью возникала потреб-

ность в различении того, что собственно является человеческим и в чем его ха-

рактерная сущность. Традиционной для западной цивилизации оппозицией по 

отношению к «человеческому» является категория «животного». Данное проти-

вопоставление предоставляет благодатную почву для размышления и построе-

ния концепций на тему сущности и природы человека.  

С уверенностью можно сказать, что практически любое истолкование проти-

вопоставления человеческого животному включает ту или иную трактовку 

«особой природы» человека. Это может быть как религиозная трактовка (нали-

чие у человека некой духовной субстанции, души), так и сциентистская интер-

претация (идея об особой развитости человеческого разума, сознания). Внутри 

этих противопоставлений разворачивается, говоря словами Дж. Агамбена, «ан-

тропологическая машина», которая воспроизводит тот или иной концепт сущно-

сти человеческого существа. В любом случае обе эти категории оказываются 

противоположными друг другу, но, что отличает их друг от друга, сказать за-

труднительно. Следует взглянуть на эти категории более внимательно. 

Как писал французский философ Ж. Батай, «всякое животное пребывает в 

своей среде подобно потоку воды в водной стихии» [3. С. 56]. Животное не име-

ет ни единой возможности вырваться за рамки мира, данного в его среде обита-

ния. Животное существует «слитно со своим миром», имманентным образом. 

То, что описывается как естественные импульсы, подобно инстинкту питания, 

позволяет увидеть, что недифференцируемость от того, что мы называем миром, 

составляет одну из характерных черт животного. «...Ястреб, поедающий курицу, 

не настолько отчетливо дифференцирует ее от себя, как мы дифференцируем 

некий предмет от нас самих. Дифференцирование не требует определения поло-

жения предмета как такового», – пишет Батай [3. C. 55]. В этом пункте мысль 

французского философа во многом напоминает мысль М. Хайдеггера, который 

писал, что животному не дано рассматривать нечто как нечто. Иными словами, в 

отличие от человека для животного мир не разомкнут. Более того, мир принци-

пиально не дан животному как «мир», ибо для того чтобы помыслить мир, необ-

ходимо каким-то образом относиться к нему.  

Частный пример, заимствованный из работ зоолога Икскюля, приводится 

Дж. Агамбеном. Клещу, кровососущему насекомому, в окружающей среде дано 

всего четыре фактора, определяющих его поведение: 1) запах масляной кислоты, 

содержащейся в поту всех млекопитающих; 2) температура 37 градусов, соот-

ветствующая температуре крови млекопитающих; 3) типология кожи млекопи-

тающих, как правило, снабженной шерстью или волосами и кровеносными со-

судами. Клещ оказывается в непосредственных отношениях с этими факторами. 

«Клещ и есть эти отношения, он живет только в них и для них» [1. C. 58]. 



10 

Анализ скуки, как фундаментальной метафизической настроенности, прояс-

няющей различия в степени данности мира у человека и животного, Хайдеггер 

дает во второй части «Основных понятий метафизики». Агамбен, пересказывая 

немецкого философа, указывает, что «скука высвечивает неожиданную близость 

между Dasein и животным. «Dasein», скучая, вручает себя чему-то, что от него 

отказывается совершенно так же, как животное в своем оцепенении выставляет 

себя чему-то не раскрытому» [2. C. 79]. Человеческим бытием, следуя за 

Хайдеггером можно назвать животное бытие, но такое, «которое научилось ску-

чать». Именно в скуке выставляется потенция всех возможностей отношения к 

миру. Приостановка всякой деятельности в скуке показывает «изначальную воз-

можность мочь», которая отсутствует у животного.  

Концепт спасения у Агамбена основывается на образе «спасенной ночи» 

В. Беньямина. Мир оказывается спасенным в своей неспасаемости и оставленно-

сти. Мессианское время – время спасения – не есть какой-то момент в хроноло-

гическом времени, но присутствует уже здесь и сейчас. Мессианское время реа-

лизуется в отношении к времени апокалиптическому, к концу времен и вечно-

сти. «Время, о котором мы думаем, что в нем существуем, отчуждает нас от нас 

самих, превращая нас в беспомощных созерцателей того, чем мы являемся. Вре-

мя же мессии – это оперативное время (kairos), в котором мы впервые овладева-

ем временем, время, которое – мы сами. И время мессии – не какое-то иное вре-

мя, расположенное где-то в будущем и невероятном. Напротив, это единствен-

ное реальное время, единственное время, которое может нам принадлежать. 

Опыт этого времени подразумевает целостное преображение нас самих и нашего 

способа быть» [2]. Беньямин указывает на изначально блаженный характер при-

роды, на присутствие в нем особого ритма, которому подчинено все живое 

(схожий мотив мы обнаружим далее у В.В. Бибихина). При этом здесь не идет 

речь о «первоначальной невинности» природы и не воспроизводится миф об из-

начальном райском состоянии.  

Агамбен, описывая постисторическую ситуацию человека, пишет, что она 

отражает ситуацию «великого неведения» (слова гностика Василида), спасенно-

сти человека и животного в их собственной неспасаемости. Это великое неведе-

ние указывает на приостановку воспроизводства концепций человека и живот-

ного. «...Между природой и человечеством, при взаимной приостановке обоих 

понятий, в спасенной ночи гнездится нечто участвующее в отношениях покоре-

ния, для чего у нас нет имен и что не является ни человеком, ни животным», - 

пишет итальянский мыслитель [1. C. 100]. Такая жизнь, конечно, лишена при-

сущего человеческому «открытого», но и не остается в животном оцепенении. 

«Скорее, эта жизнь остается в безмятежном состоянии с собственной природой, 

как с некоей зоной не-познания» [1. C. 107]. В отношении этой формы, которую 

Агамбен именует зоной не-познания, он делает дальнейшее пояснение: эта ско-

рее не «незнание», а «прощение», оставление без исследования, позволение 

«быть-за-пределами-бытия», «становление-неспасаемым». Иллюстрацией этому 

служит картина Тициана, изображающая влюбленных, которые «прощают друг 

другу взаимную утрату тайны» [1. C. 107]. Как писал Бибихин, «кого любишь, 

не исследуешь, а кого не любишь, исследовать бессмысленно» [4. C. 38]. 

Фигурой, схожей с той, которую описал и вывел за пределы бытия Агамбен, 

является образ «автомата», описанного В.В. Бибихиным. Животное – истинный 
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автомат, тот, который невозможно воплотить в механизме. То, что подвластно 

механике, есть «механизм», заведомо не способный на «самодвижение», автомат 

же, располагаясь внутри мировой «софии», предоставлен в своем движении са-

мому себе. Кошка, по частному примеру, предоставлена своему собственному 

закону, «закону без воспоминания». Человек оказывается в «тени спасения», он 

подчинен закону, но его не замечает. 

Подобный животному автоматизм характерен и для святости. Святость, поль-

зуясь словами Ницше, расположена «по ту сторону добра и зла», за гранью эти-

ческой оценки и предписания. Закон, который характерен святости, разворачи-

вается сам по себе. Как писала С. Вейль, «...благотворитель Христов, оказав-

шись рядом с несчастным, не чувствует никакой дистанции между собой и им; 

он переносит в другого все свое существо и поэтому подает ему пищу таким же 

инстинктивным и непосредственным движением, как мы едим сами, когда быва-

ем голодны. И почти сразу же забывает о том, что подал, как мы забываем, что 

ели вчера и третьего дня. Такому человеку и на ум не придет сказать, что он за-

нимается несчастными ради Бога: это покажется ему столь же абсурдным, как 

сказать, что он ест ради Бога. Мы едим, потому что не можем без этого. Так и те, 

кого возблагодарит Христос, творят милостыню столь же естественно, как едят» 

[6]. Сравнение милостыни с поглощением пищи совершенно не случайно. Ми-

лостыня – акт исключительно человеческий, функция питания – непосредствен-

но относится к животной плоти, но два этих полюса действия здесь оказываются 

подобными. Закон у «благотворителя Христова» врощен в тело так же, как и 

естественная биологическая нужда. Его неосуществление приводит к несчастью. 

Счастлив же тот, кто несет крест Христов, – такова мысль С. Вейль.  

Тематика креста прослеживается и у В.В. Бибихина. Крест как основной сим-

вол христианской религии символизирует мировое дерево, райский сад. Крест – 

это человеческий труд, через который он включен в мир и в природу. Назвать 

человека безработным абсурдно, ибо это значит не заметить то, чем он захвачен 

до разворачивания всякой деятельности. Человек существует только в некоторой 

данной ситуации, и эта данность, оказывается тем же самым, что и рабочее зада-

ние, задание по осмыслению и разбору данности.  

Спасенное животное и спасенное человеческое, выведенное за пределы бы-

тия, не поддающееся концептуальному осмыслению, – таков результат мысли 

Агамбена. Подобная позиция вовсе не демонстрирует эскапизм и бесполезность 

мысли философа. Мысль Агамбена обходит устойчивые и оформленные теоре-

тические пути, сформированные в рамках отношений властных дискурсов. Она 

явным образом сподвигает нас на «приостановку взгляда», которая и высвечива-

ет сущее в его «уже-спасенности». 
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Почему кино так популярно? В чем разница между ним и другими искус-

ствами? Является ли форма кино чем-то качественно новым относительно 

предыдущих изобретений человечества? Как кино изменяет человека? 

Культурная сила кино велика. Оно, подобно крупному центру тяготения в 

звездной системе, имеет свое влияние на каждый элемент организма человече-

ской культуры, в котором все связано со всем. В этих обстоятельствах было бы 

странно не обращать на него пристальное внимание, не задаваться вопросами 

относительно источников его силы, его отличий от других культурных единиц 

человечества, и, в итоге, о том, какое именно влияние оказывает оно на процесс 

развития всего человечества. Пусть задача дать ответы на эти вопросы пред-

ставляется слишком масштабной не столько для одной статьи, сколько для од-

ной жизни, я попробую набросать контур, неясный силуэт направления мысли, 

которое может оказаться продуктивным. 

Форма кино является беспрецедентной. Передача движения, игра образами и 

знаками, фотографическое подобие реальности и поэтому наибольшая возмож-

ность для ее искажения, перекройки; воспроизводимость и поэтому единство 

кинофильма для всех зрителей – даже этот неполный список черт уже указывает 

нам на то, что кинематограф является по-настоящему недавним изобретением, 

чем-то, с чем человечество ранее не сталкивалось. Тем важнее для нас пытаться 

проследить его влияние, ведь эффект от органически развитого, но чуждого в 

своей новизне аппарата на культурный организм всегда будет неизмеримо ост-

рее, нежели влияние какого-либо «хорошо забытого старого». В такой ситуации 

нам может помочь попытка провести параллели с каким-либо другим, столь же 

беспрецедентным изобретением. Здесь мы можем увидеть некоторую трудность, 

ведь кино в одиночку не может рассматриваться в качестве оси, вокруг которой 

повернулась эпоха, тогда как ранние подобные изобретения таковыми, судя по 

всему, являлись. Однако наряду с кино в обиходе человечества в двадцатом веке 

появляются такие инструменты культуры, как радио и телевидение, каждый из 

которых обладает сравнимым масштабом. Все же попробуем грубо сопоставить 

изобретение кино с изобретением фонетического алфавита. 

В «Галактике Гутенберга» Маршалл Маклюэн уделяет значительное внима-

ние тому, какое влияние оказало изобретение фонетического алфавита на разви-

тие западной цивилизации, и как оно впоследствии создало предпосылки для 

появления книгопечатания, и, на более глубоком уровне, как фонетический ал-

фавит начал толкать западного человека от коллективизма, архаизма, мистициз-

ма и космизма к системности, рационализму, научности и единообразию, начал 

менять самые основы западной культуры. 

«Лишь фонетический алфавит с его абстрагированием значения от звука и 

переводом звука в визуальный код создает условия для трансформации челове-

ка. Ни пиктографическая, ни идеограмматическая или иероглифическая формы 

письма не обладают расщепляющей силой фонетического алфавита» [1. С. 34]. 
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Таковы черты фонетического алфавита, преобразовавшего западную культу-

ру, нарушившего баланс в чувственном аппарате человека в пользу визуального 

чувства. Именно в разрыве чувств Маклюэн видит коренную черту отличий ви-

зуальной западной цивилизации от аудиотактильных культур прошлого и насто-

ящего. Именно перевод всего мирового многообразия под визуальный знамена-

тель, сведение его к ровным рядам печатных строк задают тон систематизации, 

иерархизации и функционализации окружения западного человека и его самого. 

То, что письменный фонетический язык становится основным средством куль-

туры, накладывает сильнейший отпечаток на организацию опыта. Из-за того, что 

такая письменность является редукцией динамического гетерогенного простран-

ства, доступного человеческим чувствам, к гомогенному статическому визуаль-

ному пространству, изменяются также онтологические установки, онтология 

становится субстанциальной именно вследствие того, что глаз, видящий суще-

ствующие вещи, доминирует над ухом, для которого существуют только про-

цессы. 

Маклюэн кратко предполагает, что шизофреническая склонность западного 

человека могла явиться следствием использования фонетической письменности: 

«…раскол магического мира слуха и нейтрального мира глаза и, как следствие, 

на появление индивида, выделившегося из рода. Поэтому владеющий письмен-

ной грамотностью человек, каким мы находим его в античном мире, – это рас-

колотый человек, шизофреник, и такими были все письменные люди со времени 

изобретения фонетического алфавита» [1. С. 33]. 

Нам будет удобно использовать эти предположения в целях описания куль-

туры человека со смещенным балансом чувств. Общим местом считается от-

чуждение визуального человека от мира собственной чувственности. Чрезмер-

ное проявление эмоций считается малоприятным и неприличным, чтобы суще-

ствовать в визуальном обществе человек должен пройти «прокрустово ложе» 

эмоциональной приемлемости и вести себя в рамках этикета. Фрейдовский 

невротический разрыв человека с собственной телесностью, по-видимому, тес-

нейшим образом связан с тем же самым следствием раскола мира слуха и мира 

глаза. Это и есть шизофреническая склонность визуального человека. Вспомним 

здесь в качестве иллюстрации одного из любимых и самых архетипических ге-

роев Европы – Фауста, чье пламенное стремление к раскрытию всех тайн пере-

силивает эмпатические и чувственные устремления.  

Кино, будучи технологией сообщения изображений, опционально сопровож-

даемых звуками (заметьте, именно так, а не наоборот), выглядит ничем не выде-

ляющимся продолжением все того же визуального курса человечества. Совер-

шенно другая история предстает перед нами, если мы обратим внимание на се-

миотический аспект кино. Маклюэн неоднократно подчеркивает то, насколько 

иероглифическая письменность чужда визуальной культуре и близка культуре 

аудиотактильной. Вспомним здесь слова Сергея Эйзенштейна из «Четвертого 

измерения кино»: «Кадр никогда не станет буквой, а всегда останется много-

значным иероглифом».  

В своей текстовости кино уменьшает разрыв, доведенный до размеров пропа-

сти, записанным словом, разрыв между обозначающим и обозначаемым, а уров-

ни значения, буквального и аллегорического, чередуются и перемешиваются в 

нем, как в текстах аудиотактильных культур. Разрыв между глазом и ухом также 
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сокращается. В этом смысле кино можно назвать «возвращением к реальности», 

многозвучной и аудиовизуально синхронной, из опустошенного загробной ти-

шиной мира печатных строк. Реальности, где большие и малые, красивые и 

уродливые вещи не обозначаются перестановками одних и тех же букв, а обо-

значают сами себя, и мы понимаем это сразу и абсолютно непосредственно. 

Эти обстоятельства чрезвычайно важны, они могут быть ключами к такому 

беспрецедентно взрывному росту популярности кино на протяжении XX века. 

Вспомним, что на своей заре кино было искусством низов и масс, зачастую лю-

дей, не вовлеченных с головой в мир печатного слова. Эти люди заводских 

окраин должны были быть ближе к балансу чувств, потерянному читающим об-

ществом, потому, видимо, кино и стало поначалу так привлекательно для них и 

так критикуемо высшим светом. 

Все это вместе указывает нам угол зрения, под которым монструозность 

масштабов явления кино может быть увидена в качестве знака и средства глубо-

чайших переходов, происходящих в существе культуры. Подобно тому, как ро-

дившаяся из пустого места высочайшая горная цепь говорит нам о даже более 

важном, чем она сама, глубинном движении тектонических плит, развитие кино 

может указывать нам на нечто более важное, процесс, продолжающийся и сей-

час. В «Галактике Гутенберга» Маклюэн неоднократно возвращается к тому 

предположению, что сейчас мы являемся свидетелями перехода человечества в 

эпоху электроники, симультанности и гетерогенности, эпоху постписьменного 

человека. Вполне вероятным представляется то, что кино, наряду с радио и осо-

бенно телевидением, является одновременно знаменем движения человечества к 

новому балансу чувств и силой, участвующей в обеспечении этого движения. 

Важно отметить, что в тексте Маклюэна мысль о том, что новые средства 

культуры осуществляют смещение баланса чувств, появляется неоднократно, но 

относительно телевидения, а не кино. По этой причине здесь может быть инте-

ресным сравнение печатной книги, кино и телевидения на оси перехода от визу-

ального к аудиотактильному типу культуры.  

Кино, как и печатная книга, обладает строгим и ясным авторством, более то-

го, в большом количестве случаев то и другое будет являться художественной 

формой, жестко предполагающей наличие автора, в этом будет заключаться ос-

нова художественной целостности произведения. С другой стороны, пусть в раз-

говоре о кино под автором мы имеем в виду режиссера или сценариста, чьи 

имена обыкновенно на слуху, нельзя забывать о коллективе операторов, худож-

ников по декорациям и костюмам, композиторов. Это важно, поскольку труд 

этих авторов и художников, как очевидно, совершенно не механистичен и не 

функционален, их работа – творческий процесс, так что могло бы показаться 

логичным считать всех этих людей соавторами произведения, но этого не про-

исходит. Труд этих людей анонимен (имена указаны лишь в титрах, которые, 

как мы знаем, мало кому интересны), так же как и труд работников телеинду-

стрии.  

Телевидение в большей степени, нежели кино, анонимно. Известно, обыкно-

венно, имя ведущего, и делается неявное допущение, что раз ведущий является 

человеком, который больше всего говорит, то он и является главным распоряди-

телем действа. Для нас нет очевидных способов выяснить, привносит ли чело-

век, которого мы постоянно видим, вклад в содержание шоу, или оно от начала 
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и до конца является произведением перьев «литературных негров», чей труд 

оплачивается руководством канала или продюсерским центром.  

Как и печатная книга, кино существует в виде дискретных культурных объ-

ектов. Но сама неопределенность в телевидении того, что можно считать его 

атомом, говорит нам, что по этому признаку оно резко отличается от кино и 

книг. Телевидение максимально демократично, в то время как фильмы и книги 

относительно строго разделены на произведения высоких и низких жанров.  

С другой стороны, по уровню коллективности восприятия кино намного 

ближе телевидению, нежели литературе. Здесь имеется в виду не только и не 

столько тот факт, что смотреть телевизор или ходить в кинотеатр может быть 

удобно в обществе, тогда как книга почти всегда предполагает уединенное чте-

ние, но и то обстоятельство, что личный читательский опыт, судя по степени 

присутствия обмена им в социальном поле, намного более интимен, нежели 

опыт просмотра кино или телешоу. Популярные новинки мира «движущихся 

картинок» просматриваются всем миром практически одновременно и затем 

всем же миром обсуждаются и перемалываются в интернете на шутки, цитаты, 

стилистическое подражательство и смешные картинки. Это явление интернаци-

онально, что указывает нам на совместную уместность кино и телевидения в ма-

клюэновской концепции «глобальной деревни» – единого и симультанного ин-

формационного поля, охватывающего практически весь мир. Еще одна общая 

черта кино и ТВ в противовес литературе – характер речи. Утверждение, что в 

книгах речь письменная, а в телевизоре и на экране – устная, может показаться 

банальностью, но преобладание устной речи над письменной есть отличитель-

ная черта аудиотактильного типа культуры.  

Как видно, кино разными своими чертами похоже как на литературу, так и на 

телевидение, и, таким образом, обладает признаками близости обоим типам чув-

ственного аппарата, соответствующих этим формам. Это подсказывает нам, что 

кино может являться технологией наиболее близкой именно переходному пери-

оду западной культуры, являться именно пограничным искусством, средством 

подхода к ренессансу трайбализма, сочетающим в себе влияние двух типов 

культур.  
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Сложившаяся в конце XX века концепция информационного общества сего-

дня является неотъемлемой частью различных подходов, описывающих процес-

сы, имеющие место в современном мире. Информационное общество можно 

считать обществом, существующим в информационную эпоху. Используем 

определение информационной эпохи Мануэля Кастельса: «Информационная 

эпоха означает исторический период человеческого общества. Она основана на 

микроэлектронных информационных и коммуникационных технологиях и ген-

ной инженерии – основе технологической парадигмы, которой характеризуется 

этот период она заменяет или накладывается на технологическую парадигму 

индустриальной эпохи, что базируется в основном на производстве и распреде-

лении энергии» [3. С. 38]. 

Говоря об обществе информационной эпохи, нельзя не сказать о мифах, их 

месте и роли в современном обществе. Человек в условиях информационной 

эпохи не просто имеет постоянный доступ к информации, но, в силу информати-

зации всех областей жизни и распространения медиа, регулярно с ней сталкива-

ется, даже помимо своей воли. Информация эта зачастую деперсонализированна 

и непроверяема. Множественность коммуникационных каналов, тем не менее, 

способствует интенсивному распространению информации вне зависимости от 

ее качества. Миф сегодня, как продукт и неотъемлемая часть человеческого об-

щества, в условиях информатизации и стремительного развития медиа проявля-

ет себя совершенно иначе, нежели в архаическом мире. 

Идея «современного мифа» не нова, она рассматривалась рядом авторов, в 

своих теориях предлагавших различные его интерпретации. Большинством, од-

нако, миф продолжает пониматься как первобытная форма культуры и мышле-

ния, аллегоричная, основанная на вымысле, как «заблуждение» древнего чело-

века, еще не выработавшего рациональный аппарат познания мира, и, следова-

тельно, как нечто совершенно несвойственное мышлению современному. По-

добный взгляд на миф бытовал в западной культуре начиная со становления ра-

ционального знания в античности и вплоть до эпохи Просвещения. Примитив-

ность его демонстрируется уже в философии мифа Вико, видевшего в мифоло-

гии «божественную поэзию», связанную со специфической, «детской» формой 

мышления, имея в виду «чувственную конкретность и телесность, эмоциональ-

ность и богатство воображения при отсутствии рассудочности, перенесение на 

предметы окружающего мира своих собственных свойств (вплоть до отождеств-

ления космоса с человеческим телом), персонификацию родовых категорий, не-

умение абстрагировать атрибуты и форму от субъекта, замену сути «эпизода-

ми», т. е. повествовательность» [4. С. 2]. Дальнейшее исследование мифа и ми-

фологического сознания наглядно продемонстрировало неотделимость мифоло-

гии от развития и становления человека. В разнообразных концепциях миф 

представлен и как эстетический феномен (романтизм), и как форма языковой 

деятельности (лингвистика, семиотика), и как выражение индивидуального и 
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коллективного бессознательного (психоанализ), и как форма пранаучного зна-

ния (культурная антропология), и как сакральный образец, регулирующий соци-

альную жизнь (французская социологическая школа), и как особое логическое 

мышление (структурализм) [2. С. 16]. 

Среди множества способов исследования мифа особое место занимает семио-

тическая концепция мифа как «вторичной семиологической системы» Ролана 

Барта. В то время как большинство исследователей понимало миф в архаиче-

ском смысле, как целостную мировоззренческую систему, Барт, считая совре-

менность «привилегированной областью существования мифических значений», 

сосредоточил свое внимание на мифах фрагментарных и, в каком-то смысле, 

более локальных, этой самой современности присущих. Понимая миф как фор-

му, «похищающую, обедняющую и деформирующую любой смысл», он отказы-

вает тому в целостности, «онтологичности», и предлагает универсальный метод 

его расшифровки посредством различения означающих семиологических систем 

первого и второго порядка. 

Отношение к мифу у Барта, при всей своей неоднозначности, близко к отно-

шению в рамках демифологизаторской традиции: в конечном итоге, с мифом 

нужно бороться, даже несмотря на то, что мифолог «постоянно рискует уничто-

жить реальность, которую сам же намеревался защитить». 

Для борьбы с мифом Барт предлагает два способа. Первый из них это прямая 

дешифровка путем разграничения смысла и формы. Такой метод, очевидно, вы-

текает из структуры мифа и характерен для мифолога, понимающего миф как 

деформацию. 

Более любопытен второй метод, предлагаемый Бартом. Заключается он в со-

здании искусственного мифа, мифа вторичного, представляющего собой третич-

ную семиологическую систему, в которой значение первичного мифа становится 

означаемым вторичного. Барт полагал, что вторичный миф, преподнося первич-

ный миф как наивность, разрушит его, станет «лучшим оружием против мифа», 

«антимифом». Уделяя описанию такого подхода всего пару абзацев, Барт приво-

дит «Бувара и Пекюше» Флобера в качестве примера вторичного мифа, постро-

енного на мифе буржуазной идеологии и успешно его демифологизирующего [1. 

С. 261]. 

Развитие и более развернутое рассмотрение концепции вторичного мифа, од-

нако, обнаруживает его несколько более агрессивный характер. Демонстрируя 

наивность первичного мифа, вторичный миф противопоставляет себя ему, ста-

новясь как бы «естественной альтернативой» и заменяя, «поглощая» исходный 

миф. Вторичный миф, внешне являясь нейтральным выражением примитивно-

сти первичного мифа, тем не менее, сам оказывается идеологическим средством, 

выражающим идею, прямо противоположную концепту первичного мифа. Та-

ким образом, говоря о третичной семиологической системе, мы говорим не об 

«антимифе», а скорее о «контрмифе». Яркие примеры такового можно найти в 

области политического, в условиях конкуренции идеологий, их столкновения и 

столкновения мифов, генерируемых ими. 

Итак, рассматривая мифы в информационном обществе, нельзя не выделить 

каналы их распространения. Структура мифа, характерная для того или иного 

общества, судя по всему, находится в зависимости от уровня развития коммуни-

кационных структур, коими сегодня являются в основном электронные медиа. 
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Стремительно развиваясь, они способны транслировать все большие объемы 

информации, доставляя их максимально возможной аудитории. Миф сегодня 

лишен ритуального или ценностного характера, его практическая роль заключа-

ется скорее в упрощении информации, преподнесении ее во внешне непротиво-

речивой, максимально легко усваиваемой форме, адекватной запросам массово-

го потребления. 

Примеры мифов сегодня можно найти в различных жизненных сферах, они 

возникают не только спонтанно, но и создаются намеренно. Их производство в 

информационную эпоху близко к массовому. Особо стоит выделить рекламу как 

область, безусловно, лидирующую в этом производстве, миф здесь выступает 

как средство стимуляции к потреблению продуктов. Другая заслуживающая 

внимания область – политическая. Здесь процветает идеологический миф, и осо-

бенно любопытным является столкновение различных мифов, соответствующих 

конкурирующим идеологиям. 

Мифы сегодня разнородны, они не предназначены для создания целостной и 

гармоничной картины мира, несмотря на то, что способны объединяться и 

наслаиваться друг на друга, они в то же время способны и конфликтовать. Хотя 

современный миф и восходит к архаическому в отдельных своих законах и 

структурах, он, тем не менее, выполняет иные функции. Сегодняшний миф в 

некотором смысле предназначен для упрощения взаимодействия человека с ре-

альностью и ускорения усвоения информации за счет нерефлективного приня-

тия отдельных явлений, которые миф наделяет естественностью. 
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Вопрос дуализма антропологической реальности сложно назвать самым рас-

пространенным, самым общепринятым в среде исследований по классическому 

экзистенциализму, скорее он носит несколько имплицитный, сокровенный ха-

рактер. Он есть, но его нет. Он неизбежно вытекает из первооснов экзистенциа-

лизма, из самой формулировки понятия «экзистенция» (если не из Кьеркегора, 

то как минимум из Ясперса), но вытекает в пустоту. В молчание. Он (равно как и 

прямо следующий из него вопрос об отчужденности, неподлинности бытия) 

стоит у истока, у рождения самого представления об экзистенции, но при этом 

практически никем не рефлексируется как отдельный объект философствования, 

как предмет-для-дискурса; как нечто, достойное не только упоминания, но и це-

лостного рассуждения. 

Поиск каких-либо свидетельств, рассуждений либо исследований, затрагива-

ющих проблему дуализма антропологической реальности (а как неизбежное 

следствие, и дуализма реальности социальной) приводит к тем же – или, по 

крайней мере, близким, – результатам. Исследования, рассматривающие общий 

социально-философский контекст экзистенциалистской традиции, как правило, 

апеллируют к Сартру и Камю; то есть не к классической экзистенциалистской 

традиции, но к левому экзистенциализму, социально-философские установки 

которого, соответственно, принадлежат более левому дискурсу, нежели класси-

ческому экзистенциализму. Изыскания о Ясперсе, концентрируясь на вопросе 

экзистенции как трансцендирования, много внимания уделяют описанию и ана-

лизу подлинного существования – но обходят, как правило, неким полуумолча-

нием существование неподлинное; описывают скорее то, к чему свершается 

трансценденция, нежели то, из чего в акте трансцендирования исходит субъект, 

то, что он, трансцендируя вовне, разрывает. Из общего ряда выбивается, впро-

чем, Хайдеггер, исследования по которому периодически включают анализ во-

проса обыденности [8]; [2]; однако локальная тенденция, увы, не обуславливает 

глобальной – описание феномено- и онтологии обыденного бытия в оптике 

классического экзистенциализма, взятой в целом, еще ждет – насколько мы мо-

жем судить – более тщательного, более подробного и исследования. 

Ошибочно было бы полагать, впрочем, что главной задачей данной статьи 

является заполнение некоей лакуны, образовавшейся вокруг этого вопроса. Да-

же если принять предположение, что в данном случае мы имеем дело с неким 

пробелом; что перед нами здесь наличествует некий неосвещенный, невыделен-

ный из общей картины текста вопрос – он, как минимум, слишком масштабен 

для того, чтобы решать его в рамках данного текста. Проблема дуализма антро-

пологической реальности в классическом экзистенциализме не является объек-

том данного исследования, предметом нашего интереса; она интересует нас по-

стольку, поскольку служит отправной точкой для иного, не менее интересного 

вопроса – вопроса обыденной реальности и ее символического отчуждения в 

пост-экзистенциалистской перспективе.  
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Вопрос взаимосвязи в контексте исследований этого вопроса классического 

экзистенциализма с ситуационистами, «театром жестокости», традиционализ-

мом и работами Эрнста Юнгера в современной философии исследован мало; 

можно сказать – не исследован вообще. Анализ отдельных, локальных связей – 

Юнгер и Хайдеггер, Арто и Дебор, Дебор и Барт [3. С. 27] – несомненно, произ-

водился и производится достаточно часто; но практически никогда при этом не 

выходит за рамки конкретного идейного течения и философского контекста – а 

зачастую и контекста идеологического (условно-«правого» в случае Юнгера или 

Хайдеггера; условно-«левого» в случае Дебора, Арто или Барта). Меж тем ана-

лиз истории философии в рамках некоей, вполне определенной оптики доста-

точно однозначно доказывает, что подобная взаимосвязь отнюдь не бессмыс-

ленна. Оптика эта – оптика вопроса символического отчуждения; взаимосвязь 

между столь разными исследователями осмысленна именно в силу причастности 

их к исследованиям данной проблемы; целью же и предметом данного текста 

является именно обоснование подобной оптики. Иначе говоря, обоснование то-

го, что «поверх» традиционного деления континентальной антропологии ХХ 

века на вполне определенные школы, интенции и сферы может быть выделено 

некое отдельное, «сокровенное» социально-философское течение, противоречи-

вое (вряд ли убежденный анархист Дебор согласился бы исторически стоять в 

одном ряду с Хайдеггером, Юнгером или Эволой – как и наоборот, впрочем), но 

все же единое. Сокрытое от общего идейного контекста того периода, и в то же 

время причастное ему, присутствующее, зримо или незримо, в большинстве его 

проявлений. Течение, которое далее мы будем для удобства обозначать терми-

ном «символический критицизм».  

Свое начало вопрос обыденной реальности как реальности отчужденной, 

несомненно, обретает в классическом экзистенциализме.  

Фундамент для него закладывает сам основной и изначальный постулат экзи-

стенциализма, установленный еще Кьеркегором и впоследствии унаследован-

ный Ясперсом: личность открывает себя в экзистенции, т.е. в акте трансценди-

рования к чистому бытию, разрывающем обыденную реальность и открываю-

щем человеку подлинные смыслы его бытийствования в мире [7]; [5. С. 27]; [11]. 

Из этого постулата вытекают три основных, фундаментальных для классиче-

ского экзистенциализма утверждения. 

Во-первых: обыденная реальность есть нечто преодолеваемое, «разрываемое» 

человеком в акте экзистенции. Находясь изначально в обыденном, нерефлексив-

ном состоянии, осознавая реальность как нечто данное, – по выражению Яспер-

са, например, – «в повседневном обращении, в навыке ручного труда, в техниче-

ском обустройстве, в усвоенном нами обхождении с людьми, в методическом упо-

рядочивании и управлении» [12. С. 462], человек все же может одномоментно 

открыть для себя подлинное существование, подлинное переживание Бытия – в 

ситуации т.н. экзистенции, ситуации непосредственной открытости миру и непо-

средственного его переживания. Именно в ней коренится любая рефлексия; 

именно в ней коренится истинно философское и истинно научное мышление.  

Во-вторых: положение Ясперса о причинах, об основаниях тех ситуаций, в 

которых возможно экзистенциальное мышление. Ситуации такого типа Ясперс, 

как известно, возводил к моментам кризиса, к моментам высочайшего напряже-

ния, разрывающим обыденное мышление и обыденное существование – зача-
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стую за счет трагических событий, как то смертельной опасности или серьезного 

стресса [6]. 

Наконец, третьим основанием, закономерно продолжающим предыдущий 

пункт, становится ценностное, антропологическое представление о подобных 

ситуациях; их оценка как чего-то тяготящего, утруждающего по отношению к 

человеку, как некоей «скорби». Корни подобного отношения восходят еще к 

Ясперсу и Хайдеггеру; наивысшее же развитие оно получило в работах Сартра, 

став с тех пор общепринятым для экзистенциалистского контекста.  

К первому пункту, впрочем, вносит определенную поправку Хайдеггер; для 

него обыденная реальность (что особо важно для нашего исследования) пред-

ставляет собой не реальность техническую, но реальность коммуникативную; 

более того, реальность отчужденной коммуникации. Для Хайдеггера обыден-

ность задается не техническим действием, через которое человек осознает ре-

альность лишь как нечто уже-данное, не пытаясь разорвать ее в поиске ее исто-

ка, чистого Бытия – но отчужденной, лишенной бытийного смысла коммуника-

цией; обменом пустыми знаками, лишенными содержания, «болтовней»; «тол-

ками» из главы 35 «Бытия и времени», das Gerede [8]; [9]. 

Одной из линий развития подобной системы взглядов стал французский ан-

тропологический дискурс ХХ века, в частности, в лице Ролана Барта, Ги Дебора, 

Эмиля Чорана, Жана Бодрийяра; отчасти, косвенно, – в силу принадлежности к 

литературе более, чем к философии, – Анри де Монтерлана, Луи Селина и Анто-

нена Арто. Сложно говорить об их прямом или непрямом наследовании Хайдег-

геру; скорее здесь стоит говорить о феномене некоего «пост-экзистенциализма»; 

влияния экзистенциалистской атмосферы, пронизавшей всю Европу интербел-

лума. Однако при несомненной общности первоначальных установок этот «пост-

экзистенциализм» от классического экзистенциализма все же во многом отли-

чен; настолько, что дает повод говорить о формировании «на осколках» экзи-

стенциализма новой идейной традиции.  

Унаследованная из экзистенциализма концепция дуализма переживания, дуа-

лизма реальности становится здесь основополагающей – и при этом в один из 

моментов на ее почве вырастает бартовская концепция мифа как вторичной ре-

альности; как языкового и, особенно, социального явления. Результатом стано-

вится положение о дуализме социальной реальности и истинного, неотчужден-

ного переживания жизни; по сути – социализация этого момента в целом, как 

такового.  

Стоит заметить, что при всей номинально демифологизаторской и рациона-

листической направленности этой традиции (чему во многом способствовала и 

ее тесная связанность с левым политическим дискурсом), многие ее представи-

тели в итоге приходили едва ли не к ремифологизаторским и трансцендента-

листским установкам. В частности, примером подобного перехода может слу-

жить Антонен Арто, чья концепция «театра жестокости», начинаясь в целом как 

условно-«левый» проект, приходит в итоге к вполне ремифологизаторскому 

утверждению об утрате современным миром глубины мифа и о необходимости 

ее возрождения именно через вполне ясперсовские «критические ситуации», от-

крывающие путь к глубинам, к корням человеческого миропонимания [1]. Неиз-

бежным итогом подобных изменений становится и смена оценки подобных 

«разрывов»: от экзистенциалистского положения о «боли и ужасе» данный дис-
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курс переходит зачастую к апологетике «ситуаций разрыва». Впрочем, в описы-

ваемом дискурсе подобные ситуации отнюдь не настолько, как в классическом 

экзистенциализме, связаны именно с трагическими, безысходными состояниями 

– их источником скорее считаются фундаментальные, неустранимые понятия 

человеческой культуры [1]. 

Несколько иначе развивается та же тенденция с другой стороны идейного 

спектра: в работах Э. Юнгера и Ю. Эволы. Настолько же убежденно критикуя 

отчужденную реальность, настолько же подчеркивая ее отделенность от челове-

ка и от его подлинных переживаний, философы этого круга определяют роль 

мифа и роль ситуаций разрыва. Миф для них перестает быть чем-то амбивалент-

ным, чем-то одновременно работающим на отчужденное общество и в то же 

время, – в одной из своих ипостасей, – открывающим человеку путь к трансцен-

денции. 

Иначе воспринимаются и «ситуации разрыва»: если классические экзистен-

циалисты принимали их как неизбежное зло («тягость», «обвал» – ср. у Ясперса 

Scheitern), связываясь лишь с трагическими моментами жизни; а левые экзи-

стенциалисты считали их естественной частью жизни, обуславливающей само 

бытие человека, то здесь «разрыв», создаваемый любым прочувствованным, осо-

знанным и не-обыденным действием, становится высшей целью человеческой 

жизни; единственным, что делает ее подлинной – и к чему, ergo, стоит стремить-

ся [10].  

Кроме того, третьим важным различием выступает критерий ценностной 

оценки. На смену пессимизму классических экзистенциалистов [10] и револю-

ционному пафосу левых пост-экзистенциалистов [4] приходит воскрешение 

ницшеанского amor fati; приходит апология Человека, преодолевающего тяготы 

жизни и радующегося ей, как пути открытия в себе трансценденции и получения 

истинных, неотчужденных состояний. 

Таким образом, перед нами более или менее обрисовывается целостная кар-

тина описываемого нами идейного течения; мы можем так или иначе, – с целью 

последующих философских исследований в сфере данного дискурса, – выделить 

его основные черты. Течение, названное нами в начале данной статьи «символи-

ческим критицизмом», ставит во главу угла «ситуации разрыва» и состояния бы-

тия, получаемые как результат этих ситуаций; понимает социальное бытие как 

нечто, отчужденное от собственного бытия человека, лишенное и лишающее 

своих членов истинного ощущения своей жизни; считает миф – как некий опыт 

перворазрыва, обуславливающий все последующее бытие человека, – фундамен-

тальной и неустранимой основой антропологической реальности; в конечном 

итоге лишено «левых» и «правых» коннотаций в силу своей имманентной апел-

ляции не к идеологии (в отличие от зачастую его предшественников и современ-

ников), но к трансцендированию от обыденной, не-рефлексивной реальности 

(=мифу) и переживанию экзистенции как ситуации и состояния собственного 

бытия. И, в конечном итоге, – по нашему глубокому убеждению, – оно может 

считаться целостной, самостоятельной и полноправной ветвью развития класси-

ческой экзистенциалистской предпосылки об экзистенции как разрыве обыден-

ного бытия. 
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Человек отличается от животного тем, что имеет отношение ко всему, что во-

круг него, то есть – дистанцию между собой и внешним миром. С этой дистан-

ции он осмысливает и видит и себя, и другого. Эта специфика инициирует экзи-

стенциальные характеристики человека: переживание, радость, счастье, тревога, 

забота, способность относиться к себе с юмором. Смех, являясь реакцией на 

юмористическую антропологическую ситуацию, выступает как одна из форм 

взаимодействия человека с миром и самим собой; это начало одновременно и 

разрушительное, и созидательное. Смех направлен на разрушение того, что при-

вносит в мир хаос, показывает ненужность установленных порядков. Но смех и 

создает свой полный легкости, нелепости мир, который лечит душевные терза-

ния человека.  

Величайшие мыслители, начиная с Аристотеля, рефлексировали о понятии, 

характере, основе смешного. Классическая философия видела смех в ракурсе 

общего настроения рациональности, серьезности и логичности. Существенный 

вклад в постановку и раскрытие вопроса внес Платон, который считал 

комическое недостойным для свободных граждан идеального государства, 

поэтому отводил место смеху в «мире мнений», не заслуживающем внимания 

философии. Платон утверждал, что смешны слабые и неспособные отомстить, 

если над ними насмехаются. Платон не был настроен против смеха, он 

признавал всякого рода забавные шутки. Согласно аристотелевской теории 

комедии, людей с характером, который содержит «частицы безобразного», мы 

можем назвать смешными. К смешным относятся и «характеры вялые, жадные». 

Смешное для Аристотеля – область «безвредных» нарушений этики. 

Свободному же человеку подходит ирония, то есть прием, когда мы говорим 

одно, а делаем вид, что говорим другое.  

Классическая, рациональная культура и культура современная – игровая – по-

разному описывают сущность смешного. Конкретные проявления смеха зависят 

от состояния философии, культуры, исторических и национальных 

особенностей конкретного региона. Например, А. Бергсон – французский 

философ XX века, представитель философии жизни – полагает, во-первых, что 

нет смешного вне человеческого, поскольку одна из рефлексивных 

особенностей человека состоит в его способности смеяться. Если даже мы 

смеемся над животными или вещами, мы отмечаем схожесть животного или 

вещи с человеком [2. С. 10]. Во-вторых, смех сопровождается 

нечувствительностью. Такие чувства, как жалость, симпатия, негодование, страх 

«убивают» смех. Смеющийся должен испытывать равнодушие к объекту смеха 

[2. С. 11]. Третье, последнее и центральное условие смеха, по Бергсону, – его 

социальный характер. «Смешное не может оценить тот, кто чувствует себя 

одиноким, – полагает Бергсон, – наш смех – это всегда смех той или иной груп-

пы». Случайное соседство со смеющейся от души чужой компанией не вызывает 

желания смеяться; ситуация кардинально меняется, когда человек является 

членом этой компании. «Чтобы понять смех, его необходимо перенести в его 
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естественную среду, каковой является общество, то есть смех должен иметь 

общественное значение» [2. С. 13]. 

Российский философ-культуролог Г. Л. Тульчинский пишет о смешном как о 

присущем исключительно человеку переживании. Смеется только человек и 

только над проявлениями человеческого: «выпученные глаза лягушки, 

малоподвижность бегемота, трусливость зайца и т.д. смешны не сами по себе, а 

как аналоги и напоминание каких-то чисто человеческих черт» [4].. У человека 

могут вызывать улыбку и объекты неживой природы (вещи, горы, различные 

архитектурные сооружения и т.д.). Различные виды смеха имеют единую 

онтологию и основываются на осознании несостоятельности отклонения от 

представления о желаемом должном, которые задаются человеку обществом. 

Поэтому смех – индивидуальное начало человека, которое имеет под собой 

социокультурную основу (каноны, которые задает окружающая социальная 

среда). Смешно то, что нам понятно и не кажется неопасным. Даже смех от 

щекотки возможен тогда, когда человек уверен в доброжелательности действий 

щекочущего.  

Представленное понимание сущности смеха позволяет увидеть его 

функциональное назначение. К функциям смеха можно отнести разрушительное 

начало, так называемого, «нездорового» смеха. Эта категория смеха получила 

свое название, как выражение функции самозащиты, поскольку человеку 

необходимо отречься от беспомощности. Функцию разрушения философ 

двадцатого столетия Г. Тульчинский объясняет следующим образом: так как 

первооснова смешного есть противоречие между ценностно-нормативной 

структурой, которую создает социум, и характерами, поступками людей, порой 

отклоняющихся от этих норм, то можно сделать вывод о том, что смех не только 

объединяет, но и разъединяет, противопоставляет людей [4]. 

Рассмотреть влияние примирительной функции смеха можно с точки зрения 

теории агрессии К. Лоренца. Агрессия – инстинкт, присущий как животным, так 

и человеку. В связи с этим Лоренц уточняет формулу Дарвина «борьба за суще-

ствование». Борьба – это, в первую очередь, конкуренция между ближайшими 

родственными особями. Возникающее в человеке агрессивное напряжение, во-

первых, направлено на самых близких ему членов социума, а, во-вторых, посто-

янно накапливается и поэтому должно периодически разряжаться. Ситуация, 

вызывающая смех, и есть самый безболезненный способ разрядки накопившейся 

социальной агрессии. Сначала человек получает неприятный укол со стороны 

окружающих, но уже в следующее мгновение все понимают комизм произо-

шедшего. Возникающий при этом смех как бы физически устраняет агрессию 

смеющихся. Отсюда – сопровождающее смех чувство радости [3. С. 54]. 

Созидательную функцию смеха можно рассмотреть на примере «метода Со-

крата». «Говорящий философ» Сократ изображал себя простаком, неудачи оп-

понента приписывал себе, добродушно посмеиваясь над собеседником. Форма 

самоиронии построена таким образом, что человек, к которому она обращена, 

самостоятельно приходит с помощью логических выводов к скрытому смыслу 

иронического высказывания. Ирония Сократа – нечто большее, чем обычная 

ирония: ее цель – не только в том, чтобы разоблачить и уничтожить, но и в том, 

чтобы помочь человеку стать свободным, открытым для истины. 
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Из российских исследователей о созидательной функции смеховой культуры 

пишет М.М. Бахтин. В своей работе «Творчество Франсуа Рабле и народная 

культура средневековья и Ренессанса» он определяет характеристики 

своеобразия народной смеховой культуры средневековья и Возрождения в 

контексте западноевропейской культуры, философии. Поскольку отличительной 

чертой средневековой философии являлась ее тесная связь с христианством, то 

смеховая культура противостояла официальной церковной культуре.  

Смеховая культура этого периода носила характер вольномыслия, карнаваль-

ности, скептицизма. Большие средневековые города жили карнавалом в общем 

до трех месяцев в году. Карнавал – особый мир свободы, равенства, мир, в кото-

ром отсутствовало деление на зрителей и актеров. Карнавалы, различные смехо-

вые действа, основанные на смехе, противостояли официальным культурным 

формам, церковным и государственным церемониям, создавали иной мир вне 

церкви и государства, мир «наоборот». Мир изобилия, свободы, мир, в котором 

отсутствовали иерархические отношения, мистицизм, религиозные догматы, где 

пародировался церковный культ [1. С. 18]. Это позволило М.М. Бахтину гово-

рить о карнавале как о «второй жизни», «втором мире» [1. С. 14]. Обращение к 

иному (противоположному) миру было вызвано чувством отторжения реально-

сти, полностью соответствующей духу христианского вероучения, а также нега-

тивным чувством к суровой действительности, рассматривающейся как про-

странственно-временная протяженность борьбы между добром и злом, богом и 

антихристом. 

В начале XX века продолжается разработка идеи смеха в его созидательной 

функции. Ее разработкой занимался А. Бергсон. Известны его книги «Смех», 

«Смех в жизни и на сцене». Смех, по Бергсону, – плата злом за зло и в то же 

время – мера человеческого стремления к самоутверждению. Причину смеха 

Бергсон видит в автоматизме, отсутствии гибкости. На подобной неловкости 

основаны практически все виды комизма – от примитивного комизма случайно-

го падения человека до его общественно значимых проявлений. Основной 

функцией смеха, таким образом, является функция социальной коррекции, и 

роль, которую он играет, направлена на исправление и совершенствование об-

щества. 

Созидательную функцию смеха рассматривает и современный российский 

исследователь Г. Тульчинский. Человек пытается понять бесконечный мир и 

потому вынужден принимать определенную позицию, с помощью которой он 

это будет делать. Мир ограничен рамками такого осмысления и понимания. 

Смех утверждает одни нормы и, ниспровергая другие, способствует новому 

осмыслению, социализации. Смех – это путь самопознания личности, механизм 

самозащиты и самоутверждения. Он дает уникальную возможность как челове-

ку, так и обществу, в целом взглянуть на себя и на происходящее извне. По то-

му, над чем человек смеется, можно определить не только его состояние, но и 

его отношение (страх, власть и т.д.) к чему-либо. Смех служит верным критери-

ем нравственного и интеллектуального развития личности, уровня культуры, 

характера осмысления своего места в ней [4]. 

Смеховая культура в XXI веке в большей мере начинает приобретать разру-

шительную функцию. Это культура, которая вместо ориентации на традицион-

ное социальное примирение, переросла в стирание граней между добром и злом. 

http://hpsy.ru/public/x3037.htm
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Информационное пространство, превращенное в сплошное юмористическое 

шоу, развращает сознание, делает его пассивным, равнодушным, готовым при-

нять все, что угодно. Смех, войдя в различные структуры повседневности, при-

нял на себя функции политической и идеологической прагматики. Смех сегодня 

в большой мере характеризует массовую культуру и служит в целях легкого 

жанра, для общего и пустого развлечения: натурального смеха. В нем нет глуби-

ны, грустной сатиры или иронии. Прав был А. Бергсон, считая, что «глупый 

смех», хочет человек этого или нет, служит «ампутацией человеческой души».  
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Мы живем в чувственно-воспринимаемом мире. Каждый день мы практиче-

ски с неизбежностью задействуем нашу способность воспринимать, чувствовать 

мир вокруг нас. Мы видим вещи, которые нас окружают, мы видим себя, видим 

других людей. В последнее время все активнее в сфере культурных исследова-

ний тематизируется способность человека видеть. «Зрение первично, по отно-

шению к речи, – пишет Дж. Бергер, – ребенок уже видит, но еще не понимает 

речь. Но зрение так же первично и в ином смысле. Понимание нашего места в 

окружающем мире формируется именно благодаря зрению; мы объясняем мир 

словами, но слова ничего не могут поделать с тем фактом, что мы этим миром 

окружены» [2. С. 9]. Появляется специализированная область гуманитарного 

знания – визуалистика, – занимающаяся изучением визуальной культуры в са-

мых разнообразных ее проявлениях. «Мир, в котором мы живем, наполнен визу-

альными образами. Они являются ключевым аспектом наших способов репре-

зентации и коммуникации. Во многих отношениях, наша культура все больше и 

больше становится культурой визуальной» [6. С. 1], – так начинается работа 

«Практики видения» («Practices of looking»), написанная американскими иссле-

дователями в обозначенной выше области – Мэритой Старкен и Лизой Карт-

райт. С этим тезисом сложно спорить, ведь наш ежедневный опыт подсказывает, 

что так и есть: нас окружают, да и всегда окружали, разного рода изображения 

(будь то кино, реклама, фотография в журнале, интернет-пространство и т.д.). 

Однако при скрупулезном рассмотрении можно отметить, что такое утвержде-

ние вряд ли является полным: дело в том, что утверждения «мы живем в мире 

зримых вещей» и «мы живем в мире визуальных образов» отнюдь не тожде-

ственные высказывания, как может показаться на первый взгляд. На каком осно-

вании мы можем различать эти феномены? Необходимо определиться для нача-

ла с тем, что есть зримая вещь и визуальный образ. 

Безусловно, зримые вещи и визуальные образы нечто роднит: их способ яв-

ленности. Наше столкновение с ними начинается в одном и том же акте – акте 

видения. Мы видим вещи, мы видим образы. Но различие заключается в том, 

что, когда мы говорим: «мы видим вещь» – это означает, что мы обладаем опы-

том перцепции какой-то вещи. Акт чувственного восприятия оказывается исчер-

пывающим, когда речь идет о зримой вещи. Однако, чтобы «увидеть» визуаль-

ный образ, невозможно обойтись только способностью видеть: визуальный об-

раз выводит нас за рамки материального мира в мир смыслов.  

Правомерным тогда покажется следующий шаг: необходимо четко обозна-

чить два разных употребления слова «видеть». Для этого прибегнем к маркерам 

«естественное» и «искусственное» видение. «Естественным» видением назовем 

способность видеть-чувствовать (такой способ видеть «естественный», посколь-

ку «всякое знание устанавливается в горизонтах, открытых восприятием» [3, 

С. 267], «искусственным» – видеть-читать. Стоит сразу оговориться, что не 

нужно буквально воспринимать метафору чтения: здесь не идет речь о постули-
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ровании идентичности визуального и вербального, поскольку эта идея требует 

отдельного исследования. 

Схожие идеи различения двух разных способов видеть разрабатывались в 

рамках феноменологических проектов и в наиболее отчетливом виде сформиро-

ваны в работах французского философа Мориса Мерло-Понти. В «Феноменоло-

гии восприятия», одной из главных тем которой является отношение человека и 

мира, а также поиск исходной точки, с которой эти отношения начинаются, он 

пишет, что существует ряд догм в вопросе о нашем восприятии, одна из которых 

«заключается в утверждении, что объект изначально имеет значение, не задава-

ясь вопросом о том, как это значение проникает в наш опыт. Рефлексивный ана-

лиз подменяет абсолютное существование объекта мыслью об абсолютном объ-

екте и, желая обозреть его с высоты полета и помыслить его помимо конкретной 

точки зрения, он разрушает внутреннюю структуру объекта. Если существует 

для меня куб о шести равных гранях и если я могу воссоединиться с ним, то де-

ло не в том, что я его постулирую из меня самого, дело в том, что я погружаюсь 

в толщу мира посредством перцептивного опыта. Куб о шести равных гранях – 

это предельная идея, при помощи которой я выражаю телесное присутствие ку-

ба, находящегося здесь, перед моими глазами, в моих руках, в его перцептивной 

очевидности. Грани куба – это не его проекции, а на самом деле грани. Когда я 

воспринимаю их одну за другой, в соответствии с тем, как они явлены в воспри-

ятии, я не конструирую идею геометрического, которая обнаруживает смысл 

этих перспектив, ибо куб – уже тут, передо мной, и проявляется через них» [3. 

С. 263]. Иными словами, он говорит о том, что первое наше столкновение с ми-

ром есть столкновение с его данностью в нашем ощущении, то есть в «есте-

ственном» зрении в данном конкретном случае. В процитированном фрагменте 

отчетливо фиксируется разница между смыслом и вещью, которая нам важна 

для различения зримой вещи и визуального образа. «С точки зрения моего тела я 

никогда не воспринимаю как равные шесть граней куба, даже если этот послед-

ний из стекла, и тем не менее слово "куб" имеет определенный смысл; куб сам 

по себе, действительный куб, независимо от того, как мы его ощущаем, имеет 

шесть своих равных граней. <…> На уровне рассуждения можно объединить 

понятие числа шесть, понятие "грань" и понятие равенства и связать их в одной 

формулировке, которая и является определением куба. Но это определение ско-

рее ставит перед нами еще одну проблему, нежели дает что-либо конкретное для 

размышления. Преодолеть слепое символическое мышление можно, только вос-

принимая отдельное пространственное тело, которое обладает совокупностью 

своих предикатов» [3, С. 261-262].  

Что же тогда представляет собой «искусственное» видение? Идея, близкая 

актуализации видения-чтения, находит свое отражение в семиотических кон-

цепциях, которые представлены, в частности, работами Ролана Барта и Умберто 

Эко. В работе «Риторика образа» Барт говорит о том, что одна из этимологий 

слова «image», означающего «образ, изображение», восходит к слову «imitari», 

которое можно перевести как «подражать». Этой предпосылкой и обуславлива-

ется понимание «видения» визуального образа через аналогию к чтению: видеть 

– значит интерпретировать визуальный знак. Иными словами, какое отношение 

визуальный образ занимает по отношению к категории «значение»? Чем исчер-

пывается значение изображения: является ли оно «рудиментарной системой, по 
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отношению к языку», или «сам термин «значение» неспособен исчерпать неиз-

реченное богатство образа [1. С. 297]?  

Анализируя визуальный образ на примере рекламного плаката, Барт прихо-

дит к выводу: «Итак, если все сказанное верно, то, значит, в рассмотренной фо-

тографии содержатся три сообщения, а именно: языковое сообщение, затем ико-

ническое сообщение, в основе которого лежит некий код, и, наконец, икониче-

ское сообщение, в основе которого не лежит никакого кода» [1. С. 302]. Позво-

лим себе опустить языковое сообщение: его мы при взгляде на рекламный пла-

кат без труда можем отделить от визуального образа, и тем самым оно не пред-

ставляет для нас в данный момент интереса. Иконическое сообщение, основан-

ное на коде, вслед за Бартом, назовем «символическим» сообщением; сообще-

ние без кода – «буквальным». Для французского философа это разделение имеет 

сугубо операциональный характер, поскольку он полагает, что буквального со-

общения в чистом виде не существует. Но мы оставим этот вопрос открытым. 

Для нас важно то, что позволяет в конечном итоге разделить «символическое» и 

«буквальное» сообщения изображения.  

Понятно, что «символическое» сообщение может быть по-разному прочитано 

разными субъектами коммуникативного акта. Однако такая вариативность не 

произвольна: она зависит от разных типов знания, которые мы проецируем на 

изображение во время его прочтения. Это разное прочтение обуславливает то, 

что Барт называет словарями: фрагментами языка, соотнесенными с определен-

ными типами практики. Иными словами, «символическое» сообщение представ-

ляет собой конструкцию из знаков, которые содержатся в наших словарях. По-

степенно разрушая данную конструкцию, мы сможем прочитать «буквальное» 

сообщение – сухой остаток. «Буквальное» сообщение самодостаточно, оно об-

ладает одним твердым смыслом, а именно предметной идентификацией опреде-

ленных вещей. «"Буква" изображения – это исходный уровень интеллигибельно-

сти, порог, за которым читатель способен воспринимать только разрозненные 

линии, формы и цвета» [1. С.308]. 

Таким образом, мы видим существенное отличие зримой вещи от визуально-

го образа по многим параметрам: различие в субъектах восприятия (тело – ра-

зум); различие по составу (простое – сложное); различие по способу бытия.  

Настал момент ввести в рассуждение понятие идеологии. Идеологию мы бу-

дем понимать в максимально широком смысле, а именно как область, общую 

для всех «символических» сообщений. Данный тезис требует пояснения. Умбер-

то Эко пишет: «Мы будем понимать под идеологией все то, с чем так или иначе 

знаком человек и та социальная группа, которой он принадлежит, системы его 

психологических ожиданий, все его интеллектуальные навыки, жизненный 

опыт, нравственные принципы» [5. С.137] Таким образом, под идеологией сле-

дует понимать, видимо, некий горизонт, который позволяет нам «читать» визу-

альные образы: постольку, поскольку их чтение возможно только тогда, когда 

наш словарь, наши знания, позволяют нам увидеть «символическое» сообщение 

в изображении. Для такой интерпретации идеологии нужно серьезное основа-

ние: это основание, которое позволяет нам выделить еще один общий момент 

для зримых вещей и визуальных образов. А именно «буквальное» сообщение в 

изображении. «Буквальное» сообщение несет в себе лишь предметную иденти-

фикацию вещей, которые оно изображает. Другими словами, «буквальное» со-
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общение, в общем-то, является своеобразным «мостом» из мира зримых вещей в 

мир визуальных образов.  

Значит ли это, что идеология, понимаемая в таком смысле, оставляет за собой 

право на визуальный образ как свой исключительный продукт? Иными словами, 

можно ли представить себе визуальный образ, который не будет формироваться 

схожим образом?  

Во многом постановка такого вопроса стала возможной после и благодаря 

изобретению фотографии. В «дофотографическую эпоху» подобное деление 

изображения на «символическую» и «буквальную» составляющие было бы бо-

лее размытым и туманным: именно фотография стала первой практикой, не 

трансформирующей зримые вещи в «буквальные» сообщения, а фиксирующей 

их. Иными словами, радикальное отличие, привнесенное фотографией, – это 

возможность создания сообщения без кода: «буквального» сообщения. Конечно, 

подобная структура имела место в изображении и до фотографии, но имела куда 

более условный характер: например, рисование не создает сообщения без кода – 

кодом является сам язык живописи, определенные правила, например, правило 

перспективы. «Буквальное» измерение рисунка имеет трансформативную при-

роду, в то время как тот же аспект фотографии – природу аналогическую.  

Однако при ответе на вопрос о том, возможно ли создание визуального обра-

за без кода, возникает желание ответить положительно. И тому есть подтвер-

ждение, хотя оно и не столь однозначно. Этот пример – художественный аван-

гард. 

«При всей недостаточной ясности, размытости и спорности, – пишет Анато-

лий Осмоловский, – теория авангарда – это довольно строгая художественная 

теория, имеющая несколько магистральных линий, а также ряд тупиковых (экс-

периментальных) ответвлений. Если не вдаваться в подробности, то главная за-

дача авангардного проекта заключалась в стремлении к максимальной конкрети-

зации художественного объекта. Картина "Черный квадрат" изображает именно 

черный квадрат и ничего больше»[4.] 

И ведь действительно: художественный жест авангарда – это, в первую оче-

редь, жест, который ничего не символизирует, не имеет никаких иных законных 

прочтений. Черный квадрат – на самом деле черный квадрат – ни больше, ни 

меньше. Следовательно, авангарду, похоже, удается создать визуальный образ 

без «символического» сообщения: непорочное изображение. Таким образом, 

единственное, что изображается, есть сам предмет, то, как он нам дан. Авангард 

пытается сделать зримую вещь единственным смыслом визуального образа, и, 

соответственно, совершает революционный шаг. Он редуцирует «символиче-

ское» – изображение ускользает от идеологии в широком смысле, стирая грани-

цу между зримыми вещами и визуальными объектами. 
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Для решения самых разнообразных задач в современной науке широко при-

меняется математический аппарат.  

Проникновение математики в иную область знаний, использование ее 

средств, методов и языка для решения определенных задач определяется как ма-

тематизация [6. С. 72]. Процесс математизации осуществляется на двух уровнях: 

1) математизация «в малом» – проникновение в области различных наук вспо-

могательных математических процедур (например, математическая статистиче-

ская обработка данных), основные модели, применяемые в этих науках, остают-

ся при этом нематематическими; 2) математизация «в большом» – переход к ма-

тематическим моделям и моделированию в науках, которые раньше применяли 

другие способы моделирования, скажем, неформализованные модели [5. С. 134].  

В истории практически каждой частной науки отмечаются определенные 

этапы, в которых начинается развитие процесса математизации. Кроме того, ма-

тематизация является критерием научности [5. С. 134]. 

Математизация научного знания зародилась в античности. Первую математи-

ческую концепцию природы создали пифагорейцы, утверждавшие что, «все есть 

число» [6. С. 68]. Платон продолжил пифагорейскую традицию, выдвинув на 

первый план геометрию («Бог всегда является геометром»). Позже, в эллини-

стический период, Евклид создал первую аксиоматико-дедуктивную систему 

геометрии, ставшую основой математизации античных оптики и статики (Ев-

клид и Архимед) и астрономии (Птолемей). «Античное наследие математиче-

ских знаний было сохранено и преумножено арабскими учеными и средневеко-

выми мыслителями» [8]. В эпоху Возрождения математика природы так же обо-

жествлялась, как и в античное, и в средневековое время. Наиболее впечатляю-

щим достижением математического подхода этого времени стала коперников-

ская гелиоцентрическая система. «Почти до конца Средневековья математика 

использовалась в очень немногих областях: в астрономии, оптике, музыке, в не-

которых разделах механики, а также в практических задачах в торговле, строи-

тельстве и даже в теологии. Только к концу XVII в. методологи – в основном 

благодаря Декарту – математику «повысили в чине», сняли с нее наложенные в 

античности табу, придав ей статус универсальной науки» [5. С. 141]. В Новое 

время исследователи в естествознании (И. Кеплер, Г. Галилей, X. Гюйгенс, 
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И Ньютон), и философы (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г. Лейбниц) считали математику 

«прообразом мира» (например, Г. Лейбниц: «Как Бог вычисляет, так мир и дела-

ет») [8].  

Математизация современного научного знания является характерной чертой 

и необходимым условием успешного развития наук геологического цикла, в том 

числе и минералогии, на роль математизации в которой хотелось бы обратить 

внимание в данном контексте.  

Еще Р. Миллер и Дж. Кан указывали в 1960 году, что «…овладеть математи-

ческими методами решения геологических задач, значит получить способ дей-

ствий, управляемый набором правил, применение которых всеми заинтересо-

ванными исследователями сведет к минимуму ошибки интерпретации, умень-

шит неясность и неопределенность в выводах при обработке данных» [4]. 

Ф. Энгельс отмечал, что «применение математики: в механике твердых тел аб-

солютное, в механике газов приблизительное, в механике жидкостей уже труд-

нее; в физике больше в виде попыток и относительно; в химии простейшие 

уравнения первой степени; в биологии – 0» [3]. О какой-либо роли математики в 

развитии геологии Ф. Энгельс даже не упоминает. Действительно, вплоть до 

конца XIX и начала XX столетия, несмотря на то, что почти все естествознание 

испытало на себе огромное революционизирующее влияние математических 

методов исследования, геология долгое время была не затронутой ими. Это объ-

яснялось рядом причин. Во-первых, качественным своеобразием геологических 

процессов, во-вторых, трудностью, а подчас и невозможностью, выразить коли-

чественно геологические отношения. При этом необходимо учесть тот момент, 

что ряд факторов, входящих в комплекс геологических воздействий, остается, 

по-видимому, для нас еще неизвестным. В-третьих, труднопреодолимым пре-

пятствием выступает исторический характер геологии, огромная длительность 

времени, в течение которого протекает большинство геологических процессов. 

Но все эти трудности, хотя и представляют серьезные препятствия для внедре-

ния математических методов в геологию, все же не означают полной невозмож-

ности их применения в данной области знания. 

Накопление и постоянное усложнение минералогической информации, полу-

чаемой в процессе поисковых и научно-исследовательских работ, требует соот-

ветствующих способов ее анализа, обработки и представления, позволяющих 

существенно дополнять вербальные характеристики математическим обоснова-

нием установленных закономерностей. 

Первое применение математических приемов в минералогии связано с отно-

сительным измерением некоторых свойств минерала. Так, твердость минералов 

оценивается по десятибалльной шкале, предложенной немецким минералогом 

Ф. Моосом в 1811 году. Значения шкалы от 1 до 10 соответствуют 10 достаточно 

распространенным минералам от талька до алмаза [2. C.36].  

Другим распространенным методом является количественный анализ, назы-

ваемый количественным минералогическим анализом, заключающийся в опре-

делении количественного минерального состава горной породы и руд. Произво-

дится разными методами:  

а) в плотных рудах (в аншлифах или шлифах) измеряют и суммируют площа-

ди, занимаемые зернами разных минералов (площадной метод), длину отрезков 
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параллельных линий, пересекающих минералы (линейный метод), или число 

точек, приходящихся на них (точечный метод); 

б) статически весовой метод – взвешивается препарат, а масса ценных мине-

ралов определяется как произведение числа зерен (подсчитанных под бинокуля-

ром или микроскопом) на их среднюю массу. Средняя масса отдельного зерна 

ценного минерала в каждой фракции (по крупности) устанавливается путем де-

ления массы зерен на их число не менее 2–3 тыс.)  

 в) объемный метод – под бинокуляром подсчитывают зерна ценного минера-

ла в всех остальных минералов препарата. Объемы зерен разных минералов в 

одной фракции принимаются равными. Содержание минералов выражается в 

объемных (Cоб) или весовых (Св) процентах; например, по всем изложенным 

выше методам Соб или Св вычисляется по формуле: , где C – объ-

емное или весовое содержание изучаемого минерала; ΣA – сумма площадей изу-

чаемого минерала, длин линий, пересекающих эти минералы и т. п.; ΣB – сумма 

площадей, линий, число точек или зерен, вес препарата всех зерен исследуемой 

руды или горной породы [8]. 

Большое значение для развития минералогии и кристаллографии имело от-

крытие 230 типов симметрии в конце XIX в. Е.С. Федоровым на основе приме-

нения алгебраической теории групп. Только спустя 20 лет этот математический 

расчет, связанный с качественной характеристикой минералов, был подтвержден 

опытами М. Лауэ по отражению рентгеновских лучей [7. С. 32].  

В современных минералогических исследованиях наиболее популярны мето-

ды математической статистики. Обычно это статистическое сравнение большого 

числа выборок, заключающееся в проверке гипотезы равенства средних и дис-

персий для отдельных признаков по t – критерию Стьюдента (равенства сред-

них), F – критерию Фишера (равенство дисперсий), χ – критерию и других.  

Н.П. Юшкин во второй половине XX в. ввел в минералогический анализ ин-

формационно-энтропийный расчет показателей минеральных систем. В основе 

такого анализа лежит понятие о величине информационной энтропии минераль-

ных систем. Сущность анализа заключается в точном измерении характеристик 

минерала и вычислении по ним или частной информационной энтропии на ка-

ком-то одном информационном уровне, или суммарной энтропии на нескольких 

уровнях с последующим сравнением величин энтропии в естественных рядах 

минералогических объектов. Такой подход позволяет предельно «сжать» в еди-

ную информационную меру чуть ли не бесконечное количество характеристик и 

удобно оперировать ими. А поскольку изменение информационного содержания 

(внутреннего разнообразия) минеральной системы является количественным 

критерием необратимых качественных изменений ее структуры, т.е. критерием 

развития, информационно-энтропийный анализ открывает возможность уста-

новления количественных закономерностей в эволюции минерального мира [7. 

С. 98]. Энтропия в данном случае является универсальным показателем уровня 

организации различных минеральных систем и вычисляется как сумма произве-

дений вероятностей различных состояний системы, взятая с обратным знаком, 

на логарифмы этих вероятностей по формуле Шеннона: 

 

где – встречаемость минерального вида [7]. 
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Применение последнего анализа позволяет дать численную характеристику 

большому количеству показателей минеральной системы и определить слож-

ность и закономерности в ее организации. В частности, данный метод широко 

применяется в исследовательской работе автора, с помощью которого была по-

лучена уникальная информация о минеральной организации редкого типа ме-

сторождений – агпаитового (высокощелочного) гранитного массива Халдзан-

Бурэгтэг в Западной Монголии, представляющего собой крупное месторождение 

редких земель, циркония, ниобия и тантала.  

Охарактеризованные выше примеры применения математического аппарата в 

минералогических исследованиях лишь малая толика действительного арсенала 

математики, применяемого в минералогии. Однако не всеми специалистами-

геологами принимаются во внимание математические средства исследования 

геологических, в частности, минералогических систем. Главным фактором этой 

проблемы можно назвать не отсутствие должного математического образования 

у геологов, а определенный догматизм исследователей в отношении новых ме-

тодов и преувеличение роли традиционных. 

Тем не менее, роль математизации как в минералогии, так и в других геоло-

гических дисциплинах определена однозначно: математические представления 

обогащают арсенал познавательных средств и позволяют более полно осветить 

столь сложный объект исследования как Земля. 
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В последние десятилетия синергетическая методология прочно укрепилась в 

различных науках [1]; [5]. Математический аппарат синергетики давно перестал 

быть прерогативой физиков и математиков. Его активно стали применять пред-

ставители самых разных наук – от естественнонаучных до гуманитарных. Целью 

данной работы, является рассмотрение одного из инструментов синергетики – 

фрактального анализа.  

Термин «фрактал» ввел в научную терминологию Бенуа Мандельброт в 1975 

году. Давая не строгое определение данному понятию, можно сказать, что фрак-

тал – самоподобный объект, сохраняющий свои свойства при уменьшении мас-

штаба [2. C. 13]. Одним из показательных свойств фрактала как такового, явля-

ется дробная метрическая размерность [2. C. 31-32]. Яркими представителями 

подобных объектов служат «кривая Коха», «салфетка Серпинского», «губка 

Менгера» [6]. Такие объекты не «помещаются» в 1, 2 или 3-мерное простран-

ства, а занимают промежуточные положения между ними. Например, размер-

ность кривой Коха – 1,26 [2. C. 62]. Это значит, что она «больше» обычной пря-

мой, но еще и не двумерный объект. 

Стоит сразу отметить, что это не является математической абстракцией, а 

находит свое отражение в реальном мире. Строго говоря, для реальных объектов 

вычислить фрактальную размерность невозможно, но кроны деревьев, крове-

носная система человека, снежинки, горные системы и др. – проявляют фрак-

тальные свойства при определенных диапазонах наблюдений. Для их выявления 

обычно достаточно 3-4 итераций (изменений масштаба). 

Исторически сложилось так, что основой для структурного описания геоло-

гических тел служат элементы евклидовой геометрии. Традиционно применя-

лись понятия прямой, плоскости, окружности и т.д. Но использование для опи-

сательных целей идей фрактальной геометрии лучше отражает реальную карти-

ну мира [1. C. 77]. Ярким примером их применения является задача о подсчете 

длины береговой линии. При итерировании, длина побережья изменяется в 1,3 

раза [4]. Примером другого масштабного уровня, является морфология мине-

ральных индивидов [1. C. 90]. На фото представлены дендриты самородной ме-

ди (см. рис. 1) или пиролюзита (см. рис. 2). 

Они обнаруживают фрактальную размерность агрегатов и по данным авто-

ров, она зависит от условий кристаллизации [1 С. 90]. Применительно к место-

рождениям полезных ископаемых, интересным являются случаи непрерывного 

распределения полезного компонента, характеризующиеся участками с разным 

его содержанием и разной фрактальной размерностью. Сюда можно отнести, 

россыпные месторождения, пневматолитово-гидротермальные, аппатит-

магнетитовые в ультраосновных щелочных породах и другие [1]. 

Так же, Автором данной работы был предложен метод анализа диаграмм 

концентраций элементов, при котором вычислялась их фрактальная размерность 

[3]. 
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Рис. 1. Дендриды самородной меди, Албания 

 
Рис. 2. Дендриты оксидов марганца в песчанике 

Анализ размерности диаграмм позволяет объединять элементы в группы по 

сходным ее показателям. Это может являться критерием для объединения эле-

ментов в группы и выводов об их способности к концентрации или рассеива-

нию. 

Однако данные направления исследований зачастую встречают довольно 

скептическое отношение большинства геологов [1. С. 11]. Это связано прежде 

всего с тем, что в отличие от математики или физики, где фрактальные объекты 

нашли свое убедительное применение, в геологии есть только объекты «похо-

жие» на фрактальные. Можно ли использовать для их описания идеи фракталь-

ной геометрии? Да, можно. Но вопрос в том, нужно ли.  

Что, в сущности, дает данный подход в отличие от других апроксимационных 

моделей? Где тот класс проблем, суть которых продиктовала бы применение 

фракталов, а не явилась бы результатом модной тенденции? И если скепсис вы-

зван именно этим, то стоит признать, что это оправданный скепсис. Естествен-

но, что концепция нелинейности – всего лишь новое приближение. В реальном 

мире нет ни линейности, ни нелинейности. Но философия синергетики позволя-
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ет взглянуть на мир с необычной точки зрения и есть надежда, что такой взгляд 

поможет добраться до сути вещей. 

Ведь современной геологической концепции, которая должна адекватно оце-

нивать окружающую действительность, уже невозможно игнорировать некото-

рые факты, как то – открытость и нелинейность развития некоторых систем, ха-

отический характер переходных состояний, проявление фрактальных законо-

мерностей в природе и др. Именно последнее может явиться универсальным ин-

дикатором геологических сред [7].  

Таким образом, современная геология стоит на пороге смены парадигмы, и 

произойти это должно в ближайшее будущее. Какой будет новая концепция по-

кажет время. 
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Скорость научно-технического прогресса неуклонно растет. Наука добилась 

ни с чем несравнимых результатов в овладении силами природы, открывая пе-

ред человеком новые возможности, в частности в медицине. Научно-

технический прогресс в медицине имеет двойственный характер: с одной сторо-

ны, новые медицинские технологии дают шанс отчаявшимся людям в отноше-

нии деторождения, позволяют существенно увеличить продолжительность и 

улучшить качество жизни, с другой – они порождают новые философские и эти-

ческие проблемы.  

 Цель данной работы: выявить и показать основные философские проблемы 

научно-технического прогресса в медицинской отрасли. Для достижения выше-

названной цели были поставлены следующие задачи:  

а) показать основные современные достижения медицины, требующие 

наибольшего внимания с позиции философии и этики; 

б) раскрыть сущность основных проблем некоторых последних достижений в 

медицинской отрасли; 

в) сделать общий вывод в отношении современных медицинских технологий 

в их нравственном аспекте. 

Основными отраслями медицины, в которых активно происходит внедрение 

новых технологий и которые так же содержат наибольшее количество этических 

проблем, являются реаниматология, трансплантология, гинекология. 

Трансплантология в принципе является достаточно спорной в этическом ас-

пекте отраслью медицины. Изначально, зародившись в XIX веке в качестве от-

расли хирургии, она занималась пересадкой различных тканей и частей тела от 

живых доноров. Сегодня же многие органы извлекаются посмертно, доставляя 

обществу множество этических и религиозных проблем, одна из которых – не-

позволительное с точки зрения религии отношение к покойному. Также исходя 

из недопустимости использования многих тел количество доноров намного 

меньше количества нуждающихся в пересадке пациентов. Использование новых 

технологий также делает лечение дорогостоящим. Всегда присутствует риск в 

отношении здоровья донора и реципиента. Рассматривая данные проблемы с 

позиции философии, выделим антропологический аспект: превращение людей в 

товар. Богатые в прямом смысле начинают выживать за счет бедных людей. Рас-

сматривая данную проблему в аксиологическом аспекте, можно сказать, что че-

ловек воспринимается как механизм, в котором всегда можно заменить сломан-

ную деталь. Кроме того данная позиция пересматривает ценность человеческого 

здоровья, делая его менее значимым, так как теперь организм можно обновить. 

Если рассматривать данные проблемы в онтологическом аспекте, то можно ска-

зать, что у человека исказились понятия «жизнь» и «смерть» [3] . Ранее счита-

лось, что человек с остановленным сердцем мертв, но сегодня человек с оста-
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новленным сердцем считается живым, если функционирует мозг, кроме того 

человек может считаться мертвым при работающем сердце, если умер мозг. 

В реаниматологии имеется аналогичная проблема в отношении понятий 

«жизнь» и «смерть», стоит подчеркнуть, что вопрос о границе живого и неживо-

го является в медицине междисциплинарным. В данном случае особо остро сто-

ит проблема границы врачебных возможностей. Сегодня активно изучаются по-

смертные изменения организма для того, чтобы ответить на сложный вопрос: 

«Когда следует прекращать реанимационные действия?»  

Основными спорными технологиями в отношении этики в гинекологии яв-

ляются аборты и экстракорпоральное оплодотворение. Наряду с положительным 

эффектом, наличие которого оспаривать абсолютно нецелесообразно, новые 

технологии в гинекологии породили целый ряд философских, этических и куль-

турологических проблем. ЭКО и аборты уже долгое время являются предметом 

дискуссий биоэтиков и философов во всем мире. Во-первых, отсутствует единое 

обозначение подхода к данным процедурам религиозных конфессий мирового 

уровня и некоторых крупных национальных. Иудаизм допускает зачатие «в про-

бирке», «если сперма и яйцеклетка взяты от еврейской супружеской пары», но 

также иудаизм высказывает следующую позицию: «Искусственное осеменение 

анонимным донором может привести к непреднамеренному инцесту». Буддизм 

не высказывается категорично против искусственного оплодотворения, но вы-

двигает ряд условий: согласие обоих супругов, отсутствие вознаграждения до-

нору, так как донор должен руководствоваться только желанием помочь людям, 

соблюдение анонимности донора. Но даже при таком либеральном отношении 

буддизм высказывает свое предпочтение в пользу воспитания приемного ребен-

ка [1] . Позиция ислама тоже является довольно либеральной, обязательными 

условиями являются лишь использование гамет исключительно мужа и жены, а 

также яйцеклетка должна быть пересажена только той женщине, которой она 

принадлежит. Говоря о гинекологии, следует сказать и о суррогатном материн-

стве, которое отвергается большинством религий. Также суррогатное материн-

ство имеет специфичную проблему в ряде случаев – проблема самоидентифика-

ции, возникающая в случаях, когда суррогатной матерью становится мать доно-

ра яйцеклетки. Случаи, когда ребенок имеет мать и бабушку в одном лице, уже 

зафиксированы и могут стать нормальной практикой[2]. Еще один кризис иден-

тичности возможен вследствие рождения детей от мертвых доноров гамет. Кос-

венно новые технологии в оплодотворении влияют на социальные основы ин-

ститутов семьи и брака: традиционная полигамная семья постепенно теряет свои 

позиции как образец.  

Таким образом, современные продукты НТП в медицинской отрасли являют-

ся, безусловно, полезными, но содержат в себе ряд философских, этических и 

культурологических проблем, требующих решения. 
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Во все исторические периоды существовало представление о высшей форме 

знания, доступного только посвященным, которое достигается только через про-

хождение различных физических и духовных практик, способствующих нрав-

ственному совершенствованию. В религиозно-философской мысли ислама эта 

тенденция представлена суфизмом, сочетающим в себе идеи мистического оза-

рения, философскую глубину и ярко выраженный оттенок неортодоксальной 

религиозности. Поэтому «суфизм исследуют как важнейший элемент мусуль-

манской религии, как духовную составляющую исламской культуры, <…>, как 

мистико-аскетическое движение, <…> как особый стиль поведения и самовыра-

жения» [2. С. 13] прежде всего творческих личностей. 

Будучи первоначально религиозно-философским учением о правилах пове-

дения и послушания путника, суфизм на протяжении свой истории стал неотъ-

емлемой и важнейшей частью ислама, оказал мощнейшее влияние на различные 

сферы исламской культуры. Суфизм как мусульманское движение, несмотря на 

различные влияния, которым он подвергается в ходе своего развития, изначаль-

но опирается на кораническую тенденцию благочестия и пытается развивать ду-

ховные ценности коранических догматов [1. C. 103]. Данное направление при-

знает равноправие всех религий на пути исканий Бога, что, с одной стороны, 

разрушает стереотипное представление об ортодоксальности ислама, а с дру-

гой – позволяет находить точки соприкосновения между различными культур-

ными традициями. Все это делает исследование суфизма чрезвычайно актуаль-

ным. Исторический и философский анализ этапов его становления и развития 

является единственным средством получить представление об отношение су-

физма к тому, что некорректно называют «официальным исламом». 

Суфизм возник в VIII-IX веках. Происхождение этого термина происходит от 

арабского корня «суф» – «шерсть», так как суфиями первоначально называли 

тех мусульманских мистиков, которые носили одежду из грубой шерсти, как 

символ самоотречения и покаяния [2. C. 186]. Суфизм как исламское мистико-

аскетическое направление на стыке суннизма и шиизма в свою очередь делится 

на массу сект и братств. Это говорит об определенном кризисе самих основ ве-

роучения ислама, которые не отвечали духовным потребностям и социальным 

идеалам кругов халифата. 
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Главнейшая цель суфийского учения – это помочь суфию в его восхождении 

к Истине, и путеводная звезда в этом движении для всех едина – это Любовь. 

Значение любви в суфийском мировоззрение так огромно, что великий шейх 

Ибн-Араби и его последователи называли суфийское мировоззрение «религией 

Любви» [3. С. 6]. 

Центральная тема философии жизни суфия – свобода души: «Суфизм – серд-

це, чистое от загрязнения разладом» [5. C. 21]. Джунайда сформулировал опре-

деление суфизма так: «Суфизм – это свобода, великодушие и отсутствие наси-

лия над собой» [4. C. 21]. 

Суфизм часто выражает себя через искусство, прежде всего поэзию и танец. 

Многие выдающиеся мусульманские поэты были одновременно суфиями (Д. 

Руми, Хафиз, Саади, Джами, Газали и др.). 

Один из типичных представителей суфийского течения был Абу Хамид Му-

хаммад ибн ал-Газали (в русской традиции – Аль Газали) – теолог, законовед, 

суфий, философ, один из самых известных мыслителей мусульманского средне-

вековья, живший в VI веке. Начиная как богослов, он разочаровался в теологии 

как в пути к истине и стал приверженцем суфизма, в котором он видел наилуч-

ший путь к спасению, тропу, позволяющую краем глаза увидеть мир, в который 

вписан закон Бога. Он считал, что человек должен преобразовать себя с помо-

щью религии, чтобы по возможности уподобиться Богу. Хотя суфизм часто вос-

принимают как личное стремление к особым отношениям с Богом, ал-Газали 

считает, что если суфий хочет преуспеть в своем стремлении к спасению, он 

должен следовать традиционным правилам исламской жизни. Также ал-Газали 

полагал, что существуют два пути к Богу: один – личная дорога, по которой идет 

суфий, освоивший мистическую тропу; другой путь доступен обычному верую-

щему. 

Суфизм ставил содержание (любовь к Богу) выше формы (проведение обря-

дов), создал культ святых мистиков, которые считали таковыми благодаря воз-

можности достигать экстаза и чудотворным способностям. 

Анализ суфизма имеет не только историко-философское, но политическое 

значение. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Корбен Л. История исламской философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 

360 с. 

2. Насыров И.Р. Основания исламского мистицизма (генезис и эволюция). – М.: 

Языки славянских культур, 2009. – 552 с. 

3. Сурдель Д. Ислам. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. – 157 с. 

4. Cуфии: Собрание притч и афоризмов. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 

640 с. 

5. Шиммель А. Мир исламского мистицизма. – М.: Алетейа, Энигма, 2000. – 

416 с. 



45 

ЗАРУБЕЖНАЯ СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИКА. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
О.И. Милованова 

 Научный руководитель: д.ф.н. Е.А. Найман  

 Томский государственный университет 

 

Интенсивная исследовательская деятельность за последние годы сосредото-

чена на проблемах функционирования языка в разных областях общественной 

жизни. Особый интерес проявляется в изучении взаимодействия языка и права, 

«соотношению лингвистической и правоведческой составляющей в решении 

реальных проблем развития законодательства и отправления правосудия» 

[3.С.250]. К успешно развивающейся науке во многих странах мира относится 

судебная лингвистика (forensic linguistics), которая изучает комплекс языковых 

явлений и тесно взаимосвязана со смежными лингвистическими дисциплинами, 

такими как, социолингвистика, психолингвистика, юриспруденция и др. Целью 

данной работы является изучение ключевых вопросов правовой лингвистики, 

опираясь на достижения западных исследователей. 

А.С. Александров, анализируя роль судебной лингвистики, обозначает раз-

личные задачи, стоящие перед учеными в рамках судопроизводства: исследова-

ние стратегий и тактик судебного следствия, разработка теоретических основ 

постановки вопросов, применяемых в судебном допросе, изучение техник веде-

ния процессуальных действий, таких как перекрестный допрос и др. [1]. 

Активное развитие западной правовой лингвистики началось с организации 

работы международных сообществ и печатных изданий в этой области. Так, в 

1991 г. была создана «Международная Ассоциация Судебной Фонетики» (Inter-

national Association for Forensic Phonetics), в 1992 г. была основана «Междуна-

родная Ассоциация Судебных Лингвистов» (International Association of Forensic 

Linguists). С 1994 г. в Лондоне выпускается печатное издание - журнал «Право-

вая лингвистика», международное научное издание в области исследования ре-

чи, языка и права (The International Journal of Speech, Language and law). 

Исследование проблематики языка и права находит свое выражение в рабо-

тах известных ученых, таких как Р. Шу, П. Тиерсма, Л. Солан, Д. Котерил, 

Д. Идс, Д. Гиббонс и др. Представители данного направления выступают в каче-

стве экспертов, третейских судей в сложных судебных спорах, понимая необхо-

димость использования лингвистического комплекса знаний в правовом про-

странстве. Как отмечает американский ученый Р. Шу, «эксперт-лингвист должен 

владеть специфичными умениями и профессиональными навыками в контексте 

судебного процесса в области фонетики, морфологии, синтаксиса, диалектоло-

гии, лингвистической прагматики и др.» [10.С.5-6]. 

В научной литературе западных стран используются разные терминологиче-

ские сочетания: forensic linguistics (судебная лингвистика), legal linguistics (пра-

вовая лингвистика), jurilinguistics (юрислингвистика). Интерпретация терминов 

порой может не совпадать, поскольку специалисты представляют взгляды раз-

ных научных школ и направлений. В связи с этим, можно утверждать, что пра-

вовая лингвистика находится в стадии динамичного развития, актуальными во-

просами которой являются судебный дискурс и лингвистическая экспертиза. 



46 

Судебный дискурс или судебная коммуникация считается особым объектом 

изучения зарубежных лингвистов (М. Култхард, У.О’Барр, Д.Конли, Д. Стайгол, 

Б. Думас, Д. Идс, С. Берк-Селигсон). Данная научная сфера рассматривается как 

вид «статусно-ориентированного общения», содержание и структура которого 

определяется процессуальными принципами состязательности в сочетании с 

эмоциональной напряженностью и использованием элементов обыденной разго-

ворной и профессиональной юридической речи [5]. Речевая коммуникация в су-

де является конфликтной, так как обращение в судебную инстанцию уже подра-

зумевает спор между сторонами или правонарушение.  

При изучении судебной коммуникации следует учитывать речевые стратегии 

поведения участников в спорной ситуации. У многих исследователей, занимаю-

щихся прагматическими аспектами языка, вызывает интерес проблема дискур-

сивного взаимодействия в ходе судебного заседания, поскольку, во-первых, 

участникам требуется применять различные стратегии поведения, с помощью 

которых проявляются характерные черты речевой интеракции, во-вторых, в ито-

ге такая модель речевой коммуникации в значительной степени влияет на харак-

тер судебных решений. Кроме того, в сферу внимания теоретиков попадают « 

стилевые и логические средства создания дискурса, с учетом рассмотрения та-

ких факторов как, национально-культурный фон, статусные характеристики и 

интенции участников коммуникации, их индивидуальные особенности, напри-

мер, психологическое и эмоциональное состояние, языковые способности и т.д.» 

[4.C.12]. 

Изучением проблемы судебной коммуникации занимается известный со-

циолингвист Д. Идс, научные интересы которой сосредоточены на исследовании 

специфики речевого поведения Aboriginal Speakers в рамках Австралийской 

правовой системы. В своей работе автор уделяет внимание грамматическим и 

стилистическим различиям между Aboriginal English и Standard English [6]. В 

статье Д.Идс «Telling and retelling your story in Court» [7] проводится исследова-

ние свидетельских показаний на предмет межтекстовых связей в разных рече-

вых ситуациях, анализ форм вопросов адвокатов и представителей полиции на 

досудебном этапе обнаружения доказательств и во время перекрестного допроса 

в зале суда. Считается, что при постановке вопроса юрист оказывает коммуни-

кативное воздействие как на допрашиваемого, так и на состав суда в целом. 

Следует подчеркнуть, что определенные стратегии и тактики адвокатов в ходе 

проведения допроса, например, лингво-психологическое принуждение или соб-

ственное толкование фактов посредством показаний свидетелей, экспертов и 

других сведущих лиц, составляют главную часть состязательной процедуры. 

Таким образом, использование различных приемов речевого воздействия, уме-

ние связать факты в смысловую и логическую последовательность являются по-

казателем успешности состязательного судебного спора. 

Другим ключевым направлением в английской и американской юрислингви-

стике выступает лингвистическая экспертиза – исследование, проводимое линг-

вистом по постановлению суда. К основным видам экспертиз спорных судебных 

ситуаций относят: экспертиза по делам о защите чести и достоинства, деловой 

репутации личности; идентификация личности; экспертиза конфликтов межъ-

языкового перевода; лингвистическая интерпретация правовых текстов и спор-

ных документов. Лингвистический анализ текстов позволяет оценить удачность 
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их построения, а также учитывать такой фактор как понятность. Текст эксперти-

зы должен быть «упрощенным и модифицированным для того, чтобы он мог 

быть потенциально понят теми, кто не имеет специального лингвистического 

образования» [2.С.553]. 

 Идея развития доступности и гибкости (flexibility) языка юрисдикции нахо-

дит свое отражение в работах Д. Гиббонса [8]. Ученый подчеркивает, что текст 

законодательного органа должен быть ориентирован на среднестатистического 

гражданина, написан максимально ясным и понятным языком в соответствии с 

определенной лингвокультурой и правовыми традициями. Вследствие этого, он 

поддерживает концепцию совершенствия лингвистических стандартов в сфере 

языка законодательства. 

На сегодняшний день издается большое количество тематических сборников, 

индивидуальных и коллективных публикаций, посвященных проблемам юри-

слингвистики. Так, в 2002 г. появился сборник «Язык судопроизводства» (Lan-

guage in the Legal Process) под ред. Д. Котерил [9]. В это издание вошли научные 

труды ведущих западных авторов об актуальном состоянии и перспективах раз-

вития американской и английской судебной лингвистики. В первой части пред-

ставлены статьи по практическим вопросам лингвистической экспертизы. Ис-

следователь Р. Шу в своей работе анализирует особенности речевых актов и 

приводит доводы о несостоятельности протокола допроса на основе монолога 

обвиняемого. Г. Стайгол и П. Тиерсма исследуют юридические документы и 

дают экспертный лингвистический анализ, акцентируя внимание на ясности 

(comprehensibility) и удобочитаемости (readability) правовых текстов, предъявля-

емые лицам без специальных лингвистических и юридических знаний (lay read-

ers).  

Во вторую часть сборника включены статьи, освещающие проблемы комму-

никации на стадии дознания в полиции. С. Рассел и А. Джонсон обращаются к 

теме допроса (police interview) для того, чтобы доказать, как определенные стра-

тегии, используемые при допросе в полиции, могут повлиять на доказательства, 

полученные от свидетелей и подозреваемых. Данную тему продолжает исследо-

вать С. Берк-Селигсон, анализируя одно из уголовных дел, в котором фигуриру-

ет полицейский, назначенный подозреваемому в качестве юридического пере-

водчика. Автор показывает, что языковая тактика переводчика может привести к 

принуждению (coercion) подозреваемого дать признательные показания.  

Третья часть книги посвящена проблемам судебного дискурса. Д. Котерил 

рассматривает свидетельские показания по делу Симпсона, обращая внимание 

на разные речевые ситуации. Д. Идс также проводит анализ свидетельских пока-

заний, указывая на то, как лингвистические стратегии, применяемые юристами в 

перекрестном допросе (cross-examination) могут исказить показания свидетелей. 

В заключительной главе рассматриваются проблемы понимания инструкций 

судьи присяжными. Б. Думас приводит анализ лингвистической экспертизы тек-

ста инструкций для жюри присяжных (jury instructions), в связи с тем, что при-

сяжные вынесли вердикт о виновности, не понимая основных юридических тер-

минов. 

Таким образом, можно констатировать, что современная зарубежная юри-

слингвистика динамично развивается и ориентирована на дальнейшее изучение 

следующих проблем: судебная коммуникация, анализ юридических текстов, яс-
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ность и понятность правовых документов, применение лингвистических экспер-

тиз. Судебная лингвистика приобрела статус перспективной научной отрасли и 

воспринимается как фактор по укреплению сотрудничества правоведения и 

лингвистики. 
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ДВА ПОДХОДА К АНАЛИЗУ СОДЕРЖАНИЯ УБЕЖДЕНИЙ 

А.Ю. Моисеева  

Научный руководитель: д.ф.н. Д.В. Винник 

Институт Философии и Права СО РАН 

 

Убеждения составляют значительную часть содержания сознания, от них за-

висят особенности восприятия, памяти, вербального мышления, воображения и, 

опосредованно, поведения человека. Поэтому анализ убеждений – одна из прио-

ритетных задач философии сознания. С логической точки зрения, убеждение 

является отношением между субъектом и лингвистическим объектом, который 

можно интерпретировать двояко: как суждение в абстрактной форме (пропози-

цию) или как предложение некоторого языка мысли.  

Основы пропозиционального подхода к семантике убеждений заложены в ра-

ботах Г. Фреге и Б. Рассела. Этот подход предполагает, что понимать предложе-

ние языка значит знать критерии его истинности, поэтому критерии истинности 

определяют, в конечном счете, содержание убеждений. Пропозиция – это и есть 

критерии истинности в контекстно-независимой форме. Например, предложение 

«Здесь идет дождь» означает пропозицию, истинную если и только если в опре-

деленной точке пространства в определенное время идет дождь. 

Таким образом, убеждение должно задаваться в форме отношения  

(1) B (a, p),  

где a – субъект, p – пропозиция. 

Наиболее последовательное выражение этот подход получил у Я. Хинтикки. 

В эпистемической логике Хинтикки пропозициональное отношение интерпре-

тируется как множество возможных миров, принимаемых во внимание субъек-

том при выборе действия. Так, быть убежденным, что p, значит принимать во 

внимание те миры, где p истинно. Такую интерпретацию иногда называют фор-

мальной семантикой. Она принимается также в логике вопросов и теории при-

нятия решений. В функционалистских теориях сознания, основанных на этой 

интерпретации (например, в теории Р. Сталнакера), множество возможных ми-

ров в конечном счете задается через указание функциональной роли данного 

внутреннего состояния, то есть через указание соответствующей ему функции 

вида F (Input, Output), где Input – сенсорные данные, Output – поведение.  

Я. Хинтикка постулирует следующие свойства отношения убеждения:  

(а) субъект должен быть убежден в истинности всех следствий принимаемых 

им допущений;  

(б) невозможно одновременно быть убежденным в истинности какого-нибудь 

высказывания и его отрицания;  

(в) если некто убежден в пропозиции р, то он также убежден в том, что он 

убежден в ней;  

(г) если некто не убежден в пропозиции р, то он также убежден в том, что он 

не убежден в ней.  

Преимущества принятия всех четырех постулатов – простота моделирования 

системы убеждений человека и процесса познания, а также применимость к по-

лученным моделям принципов классической логики, в первую очередь, принци-

па подстановочности тождественного. Но ясно, что данные преимущества обу-

словлены идеализированным пониманием рациональности, которое делает эпи-
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стемическую логику практически непригодной для анализа убеждений, прису-

щих людям, по их собственным представлениям. Причины этой объяснительной 

слабости данной версии пропозиционального подхода рассматриваются, напри-

мер, Г. Харманом, утверждающим, что в жизни согласованность системы убеж-

дений часто приносится в жертву прагматическим соображениям. Приобретая 

свои убеждения «в реальном времени» в процессе решения различных жизнен-

ных задач, мы, как правило, не имеем ни достаточных мыслительных ресурсов, 

ни достаточных причин для того, чтобы выводить все следствия этих убежде-

ний. К тому же иногда процесс вывода следствий предполагает такие операции, 

для которых требуется вычислительное устройство с иной структурой или иной 

мощностью, чем мозг обычного человека. Если бы это было не так, тогда, 

например, всякий, кто усвоил школьный курс математики, был бы убежден в 

истинности всех математических теорем, которые когда-либо были и будут до-

казаны. Более того, вполне рациональные люди эпизодически ловят себя на том, 

что они уже некоторое время убеждены в двух противоречащих друг другу ве-

щах. Поэтому, как полагает Г. Харман, адекватная теория убеждений должна 

строиться на понятии рациональности индуктивного типа и учитывать прагма-

тический аспект.  

Я. Хинтикка и сам признает, что его теория является скорее теорией инфор-

мированности, чем теорией убеждения. Если приобретение знания (особенно 

научного знания в силу его подчеркнуто «безличного» характера) еще можно 

отождествить с простым получением новой информации, то формирование 

убеждения – принципиально иной процесс, исход которого, как правило, в зна-

чительной степени зависит именно от личных качеств субъекта, а также от дру-

гих его убеждений, желаний и т.д. Можно сказать, что формальная семантика 

убеждений предназначена в первую очередь для анализа таких систем убежде-

ний, которые эксплицитно или имплицитно включают в себя постулаты самой 

формальной семантики. Если субъект полагает, что обладать некоторым убеж-

дением можно только при условии понимания предложения, которым это убеж-

дение выражается, и что понимать предложение значит знать критерии его ис-

тинности, то его убеждения, скорее всего, действительно будут выражаться 

предложениями, критерии истинности которых будут ему известны. Но что если 

субъект не полагает так? 

Существуют другие версии пропозиционального подхода, в которых не при-

нимаются один или несколько из приведенных выше постулатов. Многие из них 

допускают дедуктивно незамкнутые, даже противоречивые системы убеждений. 

Так, Б. Лоар полагает, что логически эквивалентные убеждения могут быть 

функционально различны из-за различия их концептуальной роли. Концепту-

ально-ролевая семантика – это теория значения, учитывающая более «тонкие» 

(fine) различия между предложениями, чем пропозициональные различия. С 

точки зрения данной теории, понимать предложение для субъекта означает 

знать, во-первых, из каких предложений и каких сенсорных данных оно может 

следовать, во-вторых, какие предложения и какое поведение может следовать из 

него. Иначе говоря, значение предложения (а также и отдельного понятия) – это 

его роль в процессе вывода, отсюда и название теории. Различие концептуаль-

ной роли предложений при их логической эквивалентности может быть обу-

словлено разными критериями верификации входящих в него терминов (крите-
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риями, определяющимися параметром Input) и разными внутри-контекстными 

зависимостями (обусловленными, в частности, прагматическими факторами). 

Тогда убеждения, выражающиеся этими предложениями, согласно Б. Лоару, 

следует считать разными. Таким образом, применение концептуально-ролевой 

семантики не отменяет, но релятивизирует принцип подстановочности тожде-

ственного, что составляет ее решающее, с нашей точки зрения, преимущество 

перед формальной семантикой. 

В еще большей степени, чем в пропозициональном подходе, концептуально-

ролевая семантика используется в подходе, где содержанием убеждения счита-

ется предложение языка мысли. Этот подход называется сентенциализмом. Он 

неоднороден: в одних теориях язык мысли понимается как универсальный мыс-

лительный код, с которого человек переводит предложения на естественный 

язык и обратно; в других считается, что мышление происходит обычно на том 

же языке, что и коммуникация, точнее, на индивидуальной версии естественного 

языка – идиолекте. В теориях первого типа значением предложения естествен-

ного языка считается мысль, которую оно выражает; но, как замечает Г. Харман, 

это оставляет нерешенным вопрос о значении или содержании самой мысли, то 

есть предложения мыслительного кода, каким бы он ни был. С такой точки зре-

ния, пропозициональный подход является более последовательным, поскольку с 

помощью понятия критериев истинности он явно устанавливает взаимосвязь 

между убеждением и внелингвистическими реалиями.  

Теорию второго типа развивает Х. Филд, который основывает свои взгляды 

на дефляцинистской теории истинности. Согласно этому автору, значение пред-

ложения языка мысли определяется не критериями истинности, а критериями 

его верификации конкретным субъектом. Иначе говоря, не существует никакого 

универсального значения языковых единиц, хотя можно так или иначе задать 

правила перевода из одного идиолекта в другой. Что касается истинности, то 

она, в соответствии с дефляционизмом, является избыточным понятием, которое 

выполняет по большей части инструментальную роль. 

В сентенциализме убеждение представляется в виде 

(2) B* (a, s), 

где a – субъект, s – предложение языка мысли a.  

Семантика предложения языка мысли анализируется с точки зрения концеп-

туальной роли. При этом для более «грубого» (coarse) анализа убеждения можно 

сконструировать теоретический аналог понятия «пропозиция», но, как подчер-

кивает Х. Филд, следует понимать его локально, то есть применять только к 

данному идиолекту. Тогда, если ввести дополнительное отношение обозначения 

(3) M (a, s, q), 

где q – пропозиция*, которую предложение s означает для субъекта a, то из 

сопоставления отношений (1) и (2) можно получить 

(4) B (a, q),  

которое и будет пропозициональным* содержанием убеждения субъекта a, 

выраженного предложением s.  

Следует помнить, что, с точки зрения сентенциализма, при описании убежде-

ния форма (2) является первичной и предпочтительной по отношению к форме 

(4), которая может легко ввести в заблуждение исследователя, поскольку наво-

дит на мысль, что пропозиции* являются универсальными для всех субъектов. 
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Фактически, постулирование пропозиций* излишне, если не используется поня-

тие критериев истинности. Его вполне можно избежать с помощью явного зада-

ния правил перевода. 

Главная проблема сентенциальных теорий типа теории Х. Филда – неопреде-

ленность понятия верификации. Предполагается, что верификация производится 

согласно некоторым правилам, но установить, каковы эти правила в точности, 

невозможно. Вопрос сводится к тому, готов ли конкретный субъект признать 

предложение верифицированным в конкретном контексте. Такая готовность за-

висит не в последнюю очередь от прагматического значения, которое это пред-

ложение имеет для него «здесь и сейчас». Следует ожидать, что в одних кон-

текстах решающее значение будут иметь одни способы верификации, а в других 

– другие. Например, принятие за истину предложения «Молитва за здоровье 

больного обеспечивает его более скорое выздоровление» для верующего и для 

врача имело бы совершенно разные основания. При этом, поскольку речь не 

идет о критериях истинности, нельзя говорить о том, что это предложение во-

обще ложно, а только о том, что оно ложно, как его понимает данный субъект. 

Сказанное означает, что любой закон, в том числе и психологический, может 

быть лишь вероятностным и контекстно-зависимым. Конечно, это противоречит 

общему стремлению научных теорий к точности и объективности. Однако 

остроту проблемы можно снизить с помощью следующего соображения: «Воз-

можность чрезмерного релятивизма, которая присутствует в принятии диспози-

ций субъекта в качестве главного фактора, определяющего значения языковых 

выражений, исчезает в том случае, когда мы накладываем внутреннее ограниче-

ние на вербальную практику индивида, заключающееся в том, что одна из ос-

новных целей индивида в процессе коммуникации – быть понятым» [1]. А коль 

скоро мышление происходит в основном на том же языке, что и коммуникация, 

данное ограничение накладывается не только на речевую, но и на мыслительную 

практику. К этому можно добавить, что мы склонны думать о своих убеждениях 

как об основании для рационального выбора действий, причем неудовлетвори-

тельные результаты действий мы склонны объяснять тем, что в момент выбора 

придерживались каких-то убеждений, которых придерживаться не стоило; и 

наоборот, успешная деятельность, как правило, интерпретируется как свиде-

тельство того, что наша система убеждений достаточно «хороша». А значит, ис-

пользование субъектом тех или иных языковых единиц в процессе мышления 

ограничивается не только условием успешной коммуникации, но и условием 

успешной внелингвистической деятельности. Таким образом, достижение объ-

яснительной согласованности в широком интер-субъективном контексте остает-

ся возможным. В целом же, думается, для теории языка мысли некоторый субъ-

ективизм не вреден, а возможно, даже полезен. 
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Я хотела бы рассмотреть проблему, которую ставят Д. Д. Карни и Д. В. Фитч 

в своей статье «Can Russell Avoid Frege’s Sense?» [3], а также предлагаемый ими 

способ ее решения. 

В своей статье «О смысле и значении» Готтлоб Фреге формулирует знамени-

тую проблему, о которой впоследствии говорили многие аналитики. Она полу-

чила название «Загадка тождества» [The puzzle over identity] и может быть пред-

ставлена следующим образом. Предположим, что a и b – имена одного и того же 

предмета. Рассмотрим предложения «а=а» и «а=b». Первое – неинформативно; 

оно является тавтологией и не утверждает ничего, кроме закона тождества. Вто-

рое – информативно; оно несет в себе новую информацию. Вопрос: чем обу-

словлена информативность второго предложения, если оно, как и первое, утвер-

ждает тождество предмета себе самому? Фреге говорит о том, что информатив-

ная наполненность выражения a=b дает нам новый способ интерпретации пред-

мета, его понимание, и в результате мы можем говорить, что предмет a может 

быть понят в качестве b [См. 1. С. 230-231]. Это происходит благодаря специфи-

ческому элементу между именем предмета и его значением, который Фреге вво-

дит в свою систему – смыслу. Он представляет собой некое описание, которое 

задает предмету определенные свойства. Например, можно сказать, что смысл 

имени «Санкт-Петербург» выражается дескрипцией «город на Неве, который 

находится в России и был основан Петром I». Таким образом, имя представляет 

собой «свернутую» [truncated] дескрипцию, которая имеет значение – опреде-

ленный предмет и смысл – набор свойств, характеризующих данный предмет. 

Бертран Рассел не принимал фрегеанской семантики. Различие точек зрения 

данных философов заключается в различной трактовке понятия определенных 

дескрипций. Согласно Фреге, определенные дескрипции – это имена, которые 

обозначают определенные, индивидуальные объекты. Такие имена имеют и 

смысл, и значение, и являются осмысленными сами по себе, вне контекста. Со-

гласно же теории Рассела, определенные дескрипции являются неполными сим-

волами, которые сами по себе не имеют никакого значения, а приобретают его 

только в контексте. 

Одним из центральных утверждений теории дескрипций Рассела является то, 

что фраза может способствовать осмысленности предложения, не имея смысла 

сама по себе, вне контекста. У Рассела можно найти следующее доказательство 

этого, где «Автор Уэверли» – определенная дескрипция: 

(1) Если высказывание «Автор Уэверли» обозначает что-либо другое, нежели 

«Скотт», то высказывание «Скотт – это автор Уэверли» будет ложным, а это не 

так. 

(2) Если высказывание «Автор Уэверли» обозначает «Скотта», то высказыва-

ние «Скотт – это автор Уэверли» будет тавтологией, а это не так. 

(3) Таким образом, «Автор Уэверли» не обозначает ни «Скотта», ни что-либо 

еще, следовательно, высказывание «Автор Уэверли» не обозначает ничего. 
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Этим он намеревался доказать, что дескрипции являются неполными симво-

лами. 

Рассел предпринял попытку разрешить загадку тождества Фреге, не исполь-

зуя его понятие смысла. Для этого он предположил, что обычные имена [ordi-

nary names] являются подлинными именами [genuine names], т.е. они прямо от-

сылают к какому-либо объекту и не являются свернутыми дескрипциями. Под-

линные имена – это выражения с референцией «вот это», они не требуют де-

скриптивного описания. В свою очередь, обычные имена как раз таки представ-

ляют собой свернутые дескрипции. 

Необходимо заметить, что определенные дескрипции не являются подлин-

ными именами. В своем труде «Мои философские открытия» [4] Рассел приво-

дит два аргумента в пользу того, что выражение «Автор Уэверли» не является 

подлинным именем. Во-первых, согласно теории Рассела, существование чего-

либо можно утверждать только с использованием дескрипции, т.к. в ней содер-

жатся квантор существования и переменная. Поэтому мы не можем говорить, 

что Скотт существует, т.к. это было бы плохой грамматикой. Во-вторых, если 

«Скотт» и «Автор Уэверли» – подлинные имена, то в интенсиональном контек-

сте мы не можем заменить одно на другое по принципу salva veritate, т.е. с со-

хранением истинности, т.к. в интенсиональном контексте не действует данный 

принцип взаимозаменимости. 

Определенные дескрипции не являются подлинными именами, но, тем не ме-

нее, вполне естественно трактовать их подобно именам собственным. Если име-

на в загадке тождества Фреге являются свернутыми дескрипциями, то их можно 

использовать как способ, которым обозначенный объект представляется кому-

либо, и, кроме того, мы можем производить референцию к данному объекту. 

Таким образом, если имена являются свернутыми дескрипциями, то мы говорим 

как раз о том, что можно назвать смыслом имени. 

Прежде чем идти дальше, следует сказать о понятии пропозиции. Пропози-

ция есть отражение возможного или действительного факта, она есть информа-

ция о каком-либо факте. 

Согласно точке зрения Рассела, если предмет имеет два имени, то мы получа-

ем одно и то же утверждение, вне зависимости от того, какое из имен выбираем. 

Тогда, если «c» – это имя, то Рассел утверждает, что пропозиция «Скотт есть с» 

либо истинна, либо является тавтологией, в случае, если «Скотт» – это подлин-

ное имя, а не свернутая дескрипция. Причина этого в том, что утверждение 

формы «Скотт есть с» идентично утверждению формы «Скотт есть Скотт». Тот 

способ, который использует Рассел, можно обозначить как чистую тавтологию. 

То, что он хочет выразить таким образом – это то, что утверждение формы 

«Скотт есть с» есть ничто иное, как соответствие предмета самому себе. Этот 

принцип может быть сформулирован следующим образом: Если «a» и «b» явля-

ются подлинными именами одного и того же объекта, то выражение «a есть a» 

выражает ту же самую пропозицию, что и «a есть b». Рассел считал данный 

принцип неопровержимым. 

Рассмотрим знаменитый случай с Вечерней Звездой, Утренней Звездой и 

планетой Венерой. Предположим, что у нас есть вполне адекватные основания 

для того чтобы говорить о том, что некий S не верит в то, что Вечерняя Звезда 

это Утренняя Звезда. Если принцип Рассела является удовлетворительным, то 
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кто-либо может не верить в то, что Венера это Венера точно так же, как может 

не верить и в то, что Вечерняя Звезда это Утренняя Звезда, при условии, что 

«Вечерняя Звезда», «Утренняя Звезда» и «Венера» являются подлинными име-

нами. Но S искренне сообщает, что он не верит в то, что Вечерняя Звезда – это 

Утренняя Звезда. Согласно точке зрения Рассела, либо у него должна быть воз-

можность ошибиться в своих убеждениях, либо «Вечерняя Звезда» и «Утренняя 

Звезда» являются свернутыми дескрипциями. Но если они являются свернутыми 

дескрипциями и присутствуют «в разуме» того, кто их именует, то S не может 

ошибаться насчет своих убеждений. Но если, в свою очередь, они являются под-

линными именами, то S попросту ошибается, он не знает что выражает пропози-

ция «Вечерняя Звезда это Утренняя Звезда». Именно ошибочное убеждение S в 

том, что «Вечерняя Звезда» и «Утренняя Звезда» – имена разных объектов, поз-

воляет ему говорить о своем неверии в то, что Вечерняя Звезда это Утренняя 

Звезда. 

Из этого всего следует, что обычные имена должны быть свернутыми де-

скрипциями, и дескрипции, ассоциируемые с именами, являются их смыслами. 

Вопрос о том, имеет ли Фреге достаточное основание для постулирования 

смысла, сводится к вопросу о том, являются ли имена свернутыми дескрипция-

ми или нет. Может ли Рассел предположить, что обычные имена не являются 

свернутыми дескрипциями? Видимо, нет. Для Рассела такое допущение может 

привести к противоречию с его базовым эмпиристским принципом, который го-

ворит о том, что каждая пропозиция, которую мы способны понять, должна 

полностью состоять из конституент, с которыми мы знакомы, т.е. из наших чув-

ственных данных, универсалий или же из нашего знания о самих себе. Таким 

образом, имена в предложениях должны не только непосредственно отсылать к 

чему-либо, но и именовать что-то, с чем знаком говорящий. Поэтому, пропози-

ция, выраженная как «а не существует» будет служить примером противоречия, 

если «a» – подлинное имя. И употребление слова «существовать» будет, по Рас-

селу, случаем плохой грамматики. В случае если «a» – обычное имя, не должно 

возникнуть никаких трудностей с «существовать» и «не существовать». Рассел 

понимал это и сформулировал свой эпистемологический принцип, который гла-

сит, что обычные имена должны быть свернутыми дескрипциями. Из этого 

принципа следует, например, действительно ли предложение «Достоевский есть 

C» выражает сингулярную пропозицию и зависит от того, кто ее использует. Ес-

ли сам Достоевский использует данное выражение, то оно будет выражать син-

гулярную пропозицию, т.к. у Достоевского есть соответствующая форма зна-

комства с референтом, т.е. с самим собой. Для остальных из нас употребление 

данного выражения не может выражать сингулярную пропозицию, т.к. нам не 

хватает соответствующей формы знакомства с а (в нашем случае с Достоев-

ским), и, таким образом, «a» должно быть свернутой дескрипцией. Так как мы 

можем быть знакомы только с чувственными данными, универсалиями и сами-

ми собой, то обычные имена, когда мы используем их, должны быть свернуты-

ми дескрипциями и не могут являться подлинными. 

На основе всего сказанного можно сделать вывод, что теория значения Рассе-

ла может избежать использования фрегевского смысла, если предположить, что 

обычные имена являются подлинными именами. Но эпистемологический взгляд 
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Рассела и его эмпиристский принцип предостерегают его от предположения, что 

обычные имена – это подлинные имена. 

Таким образом, в случае с подлинными именами Рассел действительно может 

избежать использования фрегевского понятия смысла. Но в случае с обычными 

именами, которые представляют собой свернутые дескрипции, Рассел сам, 

скрытым образом, использует понятие смысла Фреге. 
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Вопрос стандартного английского произношения (RP) является одним из 

самых спорных вопросов современной социолингвистики. Данной проблеме по-

священы как многочисленные труды носителей английского языка, так и работы 

исследователей из других стран. Тот факт, что в настоящее время английский 

достиг статуса глобального, во многом объясняет подобный интерес. Возраста-

ние его международной роли, по мнению Д. Кристалла, может сказаться и на 

произносительных традициях, поскольку «английский окажется открытым всем 

«ветрам языковых перемен» совершенно непредсказуемым образом» [1. C. 217]. 

Несмотря на то, что кодифицированный стандарт RP существует в Великобри-

тании с конца XIX века, в настоящее время нет достаточно точного и универ-

сального определения этого феномена. Некоторые фонетисты, например П. 

Традгилл, объясняют этот факт неполным описанием британского стандарта, в 

котором недостаточно представлено описание слитной речи [7]. Тем не менее, 

при оценке произносительных изменений принято обращаться к RP как эталон-

ному произношению. Данная статья представляет собой попытку рассмотрения 

основных проблем, возникающих в ходе определения RP.  

Термин Received Pronunciation был предложен знаменитым британским 

фонетистом Дэниэлем Джоунзом в начале XX века. В своих исследованиях он 

стремился описать некое «общепринятое произношение». Однако этот термино-

логический оборот нельзя понимать буквально, поскольку речь не шла о произ-

ношения, которое было принято в национальном масштабе. Следует отметить, 

что и в наши дни в Великобритании нет подобной общенациональной нормы. 

Давая определение RP, Джоунз исходил из критериев подчеркивающих соци-

альный статус говорящих. По его мнению, основой Received Pronunciation явля-

ется произношение жителей юга Англии, обучавшихся в крупных частных шко-

лах. Будучи родом из различных районов Великобритании, представители бри-

танской социальной элиты, вынужденные подстраиваться под речь окружаю-

щих, вырабатывали новый, престижный произносительный стандарт. 

В настоящее время имеется множество описаний перечисляющих фоноло-

гические и фонетические характеристики данного типа произношения, но толь-

ко совсем не многие говорят о критериях. Вопрос определения почти совершен-

но стараются избегать или рассматривать поверхностно. Определение разговор-

ного варианта – задача не из легких. Любой языковой вариант в некоторой сте-

пени является абстрактным, и создается с цель описания и изучения. Фонетиче-

ская реальность еще менее систематична. В реальной жизни существует конти-

нуум между различными видами произношения, и деление его на части во мно-

гом искусственно. Определение современного RP особенно проблематично, по-

скольку его употребление не ограничивается отдельной территорией или от-

дельной социальной группой. Более того, этот произносительный вариант по-

стоянно изменяется и в настоящее время включает в себя несколько разновидно-

стей. Следует отметить, что у лингвистов нет разногласий относительно фоно-
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логического ядра RP. Проблема возникает, когда речь заходит о вариантах и из-

менениях. В результате кодификации RP возникла опасность рассматривать его 

как нечто постоянное и неизменное, что усложняет процесс модернизации опре-

деления. Вопрос не в том чтобы дать окончательное и единственное верное 

определение, а скорее в том, чтобы выявить критерии, по которым можно оце-

нивать те или иные изменения. 

Со времени создания в 1921 году BBC начинается процесс распростране-

ния Received Pronunciation как в самой Великобритании, так и за ее пределами. 

Долгие годы RP оставался единственно возможным произношением BBC, и не-

которые лингвисты, в частности А. Гимсон, определяют RP как произноситель-

ный стандарт ведущих новостей BBC [3]. В одном из изданий English pronounc-

ing dictionary издатели, следуя модным тенденциям, даже решили отказаться от 

архаичного термина Received Pronunciation в пользу BBC English. В настоящее 

время RP все еще используется дикторами и ведущими новостей, но давать по-

добное определение не представляется возможным, поскольку политика компа-

нии в этом вопросе стала более либеральной. Среди ведущих новостей можно 

встретить представителей с ярко выраженными региональными акцентами, так 

что представляется не возможным поставить знак равенства между RP и веду-

щей британской телерадиокомпанией.  

Традиционно RP ассоциируется с престижем и статусом. В самом термине 

содержится социальная оценка того, что правильно и приемлемо. Эволюция RP 

как престижного стандарта сопровождалась негативным отношением к местным 

диалектам и акцентам. Престиж RP не отъемлем от социального престижа тех, 

кто его использует. Благодаря своему высокому статусу, он был кодифицирован 

и стал образцом для сравнения и подражания.  

Если престиж использовать в качестве критерия определения, его необхо-

димо как-то зафиксировать и измерить. Для этих целей в социолингвистике 

принято использовать метод “подбора личин”(match guise techniques). Подобные 

исследования были проведены в Великобритании. В ходе этих экспериментов 

испытуемые должны были прослушать записанные на магнитофон различные 

акценты английского языка и определить статус говорящих, их уровень образо-

вания и личные качества. Суть эксперимента заключалась в том, что все записи 

были сделаны одним человеком – актером, владевшим разными типами произ-

ношения, что позволило участникам эксперимента делать свои выводы не на 

индивидуальных особенностях говорящих, а на их оценке разных вариантов ан-

глийского языка. В результате получилась следующая картина: носителей RP 

характеризовали более положительно в плане их предполагаемого материально-

го положения, социального статуса и интеллектуально деловых качеств. С точки 

зрения личной привлекательности предпочтение было отдано носителям других 

диалектов, которые испытуемые воспринимали как людей более дружелюбных, 

щедрых и отзывчивых [2]. Таким образом, для большей части населения понятие 

престижа может быть соотнесено только с определенными характеристиками, 

т.е. в настоящее время вряд ли можно сказать, что обществом в целом он оцени-

вается как самый престижный вариант.  

Еще одним из подходов определения RP является его соотнесение с некой 

социальной группой. Самые первые определения RP фокусируются на социаль-

ном аспекте и указывают на принадлежность говорящего к определенному клас-



60 

су и уровень образования. До середины ХХ века им владели представители од-

ной социальной группы, однако в дальнейшем структура британского общества 

начинает меняться. Классовые различия становятся менее четкими, в обществе 

появляется социальная мобильность и увеличивается количество людей имею-

щих доступ к высшему образованию. Те критерии, которые были актуальны 

раннее не могут быть применены сегодня, так как уже нет строго соотношения 

между социальным классом, образованием и профессией. В общественном со-

знании RP все еще ассоциируется с высоким уровнем образования, но он уже не 

является исключительной чертой одного класса и социальное происхождение не 

может точно указывать на то, что человек владеет этим видом произношения. 

Эту точку зрения разделяют многие лингвисты [4, 5]. А. Гимсон в частности 

указывает, что не для всех представителей высшего класса свойственен это ак-

цент. По мнению Гимсона, образование так же не является надежным критерием 

определения RP, так как даже и среди очень образованных людей есть те, кто не 

говорят на этом диалекте. 

Конечно, никто не будет утверждать, что социальные аспекты, не имеют 

никакого отношения к RP. Несомненно, он тесно связан с образованием и соци-

альным статусом, и хотя сейчас он не ассоциируется исключительно с предста-

вителями одного класса, в основном его носителями являются выходцы из выс-

шего и верхнего среднего классов. Вопрос заключается в том, что когда мы рас-

сматриваем какое-то языковое явление или образец речи с целью, чтобы опреде-

лить относится оно к RP или нет, социальное происхождение в этом случае не 

имеет особого отношения к делу. 

Можно подойти к определению RP, избегая вопроса социального класса и 

образования и взяв за основу только фонетические критерии. В частности Гим-

сон указывает на то, что существует единая фонологическая система, которая 

развивается и которая может быть надежным критерием для определения RP. 

Однако возникает определенная трудность. Любой фонетист может представить 

набор характеристик, которые он определяет как RP и найти людей, которые 

вполне соответствуют всем его ожиданиям. В точности так же поступает другой 

фонетист, чей набор характеристик отличается, но он также обозначает его как 

RP. Специалист по фонетики Д. Льюис говорит о том, что вред ли в Британии 

найдутся два фонетиста, которые согласятся где проходит линия, отделяющая 

RP от не RP [6]. Эта проблема усложняется еще и тем, что произношение под-

вергается изменениям. Так, например, традиционно считается, что такое явление 

как “твердый приступ”(glottal stop) не относится к RP, тем не менее, его можно 

услышать в речи тех, кого считают носителем RP. В этом случае можно сделать 

вывод, что «твердый приступ» теперь входит в данный стандарт, в то время как 

другие специалисты могут утверждать, что этого человека уже больше нельзя 

считать носителем RP. Несомненно, что со временем любой акцент изменяется и 

на каком-то этапе необходимо вносить изменения, которые реально происходят 

в речи носителей. Чисто фонетическое описание может безнадежно устареть, 

если не будет периодически усовершенствоваться. Следует стремиться, чтобы 

критерий отбора фонетических характеристик был как можно более объектив-

ный и достаточно гибкий, что позволит учитывать происходящие изменения. 

Социальные изменения, происходящие в обществе, во многом затрудняют 

процесс определения RP, в результате чего сам термин становится более рас-
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плывчатым. Представление RP как неотъемлемой характеристики одного един-

ственного класса больше не возможно, и поэтому социальное происхождение не 

всегда является надежным критерием для определения его носителей. В то же 

время фонетические изменения свидетельствуют о необходимости модерниза-

ции термина. Возникает вопрос, какой критерий выбрать в качестве основы 

определения. Выбор же определения во многом зависит от цели, которую ставит 

перед собой исследователь. Все аспекты, упомянутые выше, бесспорно имеют 

непосредственное отношение к RP и их необходимо включить, если мы хотим 

представить описательное определение, цель которого дать полную характери-

стику данного акцента. В том случае, когда мы хотим ограничить RP как объект 

исследования, необходимо остановиться на наиболее объективном критерии. 
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СПОСОБЫ КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОРА И 

АДРЕСАТА В РАДИОПРОГРАММЕ «КНИЖНОЕ КАЗИНО» 

У Юэ 

Научный руководитель: к. филол. н. С.В. Фащанова 

Томский государственный университет 

 

Одним из способов структурирования информационно-массового дискурса 

является установление интерактивного взаимодействия с аудиторией. В качестве 

основного условия выбора такого типа отношений со стороны адресата высту-

пает фактор эмоционализации общения, который можно рассматривать как ре-

зультат целого комплекса воздействующих со стороны автора коммуникативных 

установок. Коммуникативная модель автора в восприятии адресата выстраива-

ется через такие параметры, как «диалогичность, установка на игровое начало, 

гибкое отношение к этическим и этикетным нормам, общий развлекательный 

фон вещания» [3. С. 39-40]. 

Цель нашей работы – исследовать, как взаимодействуют автор и адресант в 

радиопрограммах о культуре на примере программы «Книжное казино» («Эхо 

Москвы») и выявить языковые средства, которые способствуют успешной ком-

муникации. 

Под автором мы понимаем ведущего или гостя студии, адресанта, т. е. отпра-

вителя сообщения, если придерживаться классической схемы коммуникативного 

акта Р. О. Якобсона [4]. Под адресантом – слушателей и гостей студии, в зави-

симости от их роли в радиокоммуникации. Представляется необходимым опре-

делить элементы ситуации этикетного общения на радио и их роль в речевых 

действиях коммуникантов. Важнейшими составляющими классического комму-

никативного акта, как известно, являются адресант, адресат, контакт, код, кото-

рые определяют и функционирование единиц речевого этикета. Адресант (в 

нашем случае – радиоведущий) инициирует речевой акт и поэтому отвечает за 

выбор правильной коммуникативной стратегии и соответствующей коммуника-

тивной тактики; адресат – собеседник говорящего: радиослушатель, соведущий, 

гость в студии; контакт – в ситуации установки на эффективную коммуникацию 

опирается на реализацию стратегии вежливости, которая выражается в реализа-

ции этикетного общения. В научной литературе для квалификации такого рода 

ситуаций используется понятие коммуникативной комфортности как противо-

положное агрессии или языковой манипуляции. Код, т.е. языковое воплощение, 

завершает цепочку коммуникативного акта, определяется участниками комму-

никации, в первую очередь адресантом [2. С. 44]. 

В качестве материала исследования выбрана программа «Книжное казино», 

которая транслируется на радиостанции «Эхо Москвы». В данную программу 

приглашаются руководители крупнейших российских книжных издательств со 

своими известными авторами, среди которых современные классики и знамени-

тые актеры. Девиз передачи звучит так: «В этом казино проиграться невозмож-

но. А вот выиграть книгу с автографом автора – пожалуйста!» То есть уже в 

самом описании программы заложена игровая установка на общение, которое 

обычно проходит в неофициальном, непринужденном формате. 

Охарактеризуем основных коммуникантов радиопрограммы «Книжное кази-

но». 
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Ведущими программы являются Ксения Ларина, Майя Пешкова и Ольга Жу-

равлева. Это не только профессиональные журналисты, но и специалисты в об-

ласти театра (Ксения Ларина) и литературы (Майя Пешкова).  

В качестве гостей программы приглашаются: писатели (Виталий Бабенко), 

журналисты (Николай Сванидзе), директора издательств (Алла Штейнман), ре-

дакторы (Игорь Алюков), переводчики (Сергей Ильин), актеры/артисты (Марина 

Ливанова), то есть все гости связаны либо с литературой, либо с книгоизданием, 

либо с постановкой литературных произведений на сцене. Таким образом, ком-

муниканты, участвующие в радиопрограмме – представители сферы культуры, 

профессионалы, и это позволяет считать программу «Книжное казино» культу-

роформирующей программой. 

Выбор программы определялся также ее популярностью у слушателей. У ра-

диостанции «Эхо Москвы» хорошо разработан сайт, на котором можно увидеть 

количество посетителей, прочитавших содержание программы (стенограмму) и 

количество комментариев к программе. Это не отражает количество всех слуша-

телей программы, но может показать ее востребованность. Так, у самых успеш-

ных выпусков программы «Книжное казино» от десяти до тридцати тысяч про-

смотров и около ста комментариев к выпуску. Это хороший показатель для ра-

диопрограммы о культуре. 

Рассмотрим языковые средства взаимодействия автора и адресата в програм-

ме «Книжное казино» на примере выпуска «Осторожно, Толстой!» (22.02.2015). 

Ведущие этой программы: М. Пешкова, К. Ларина, гости программы – 

Ф. Толстая, П. Басинский. 

В начале программы ведущая всегда сообщает слушателю, что началась про-

грамма о культуре, чтобы настроить аудиторию на общение и предупредить тех, 

кому может быть не интересна эта тема. Например, Ксения Ларина дает харак-

теристику программе (наша художественная программа), сделала презентацию 

темы программы (от театра переходим к большой прозе). С первых минут об-

щения становится понятным, что инициатором общения является одна из веду-

щих программы (К.Ларина: Ну, давайте, мы вот с чего начнем), она называет 

какое-либо из достижений гостя и предлагает обсудить его, используя импера-

тивные формы глагола («давайте»). 

Следует отметить, что все общение проходит позитивно. Ведущие стараются 

быть корректными, при сомнениях в каких-либо фактах, задают уточняющие 

вопросы, чтобы не сделать ошибку (такая должность у вас?). Ведущие изви-

няются за вопрос, который часто задают гостю другие журналисты, но без него 

нельзя обойтись при беседе. 

Ведущие хвалят гостя, так Ксения Ларина делает Фекле комплименты (по-

трясающе, прекрасно), в том числе имплицитные, говоря о том, что программы 

Феклы хранятся в Золотом фонде программ «Эха Москвы», значит Фекла – вы-

дающийся журналист. 

Если же гость программы – человек не очень известный, то ведущая называет 

причину, по которой они приглашают этого гостя в студию. В выпуске «Осто-

рожно Толстой!» таким гостем является П. Басинский, ведущая перечисляет 

книги, которые гость написал, и становится понятно, что это человек, связанный 

с русским писателем Л.Н. Толстым. Кроме этого, книги гостя становятся пред-
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метом розыгрыша для слушателей, и Ксения Ларина подчеркивает значимость и 

признанность этих книг, ставя на одну книжную полку Толстого и Басинского. 

Стратегию поведения ведущих программы перенимают гости. Они также 

начинают говорить очень вежливо, соблюдая этикет. На протяжении всей про-

граммы слушатели активно вовлекаются к участию в передаче, для этого разыг-

рываются книги, причем книгу получает не первый дозвонившийся, а тот, кто 

правильно ответит на непростой вопрос (А вопрос такой: в 1895 году в возрасте 

66 лет Толстой неожиданно увлекая весьма экстремальным для того времени 

видом спорта. Назовите, пожалуйста, этот вид спорта). Для тех, кто не мо-

жет ответить на вопрос, предоставляется еще одна возможность выиграть книги: 

ответить на второй вопрос в конце программы. При завершении программы ве-

дущий прощается неофициально, называя гостей программы друзьями. 

В жанре интерактивного общения обычно реализуются речевые стратегии, 

направленные на дискуссию. Но специфика радиообщения проявляется в том, 

что участники не преследуют цель аргументировать выдвигаемый тезис; фокус 

тематически организуемой коммуникации смещается в сторону самовыражения, 

выражения мнения и оценки. При этом отчетливо прослеживается коммуника-

тивная установка на развитие темы по нелинейной модели, когда каждый новый 

тезис может стать в рамках обсуждения специальной и отдельной те-

мой [1. С. 23]. 

Среди языковых особенностей, используемых авторами программы, можно 

отметить повтор (повтор этикетных формул: Здравствуйте, приветствую тебя; 

До встречи, Пока; повтор вопросов к гостям и слушателям), использование си-

нонимов (потрясающе, прекрасно); использование усилительных частиц (же, 

все-таки, все же и других), использование уточняющих вопросов: Это бес-

платный вход? Это абсолютно свободный для всех вход? 

Данные языковые средства направлены на создание комфортной атмосферы 

между автором и адресатом программы «Книжное казино», где авторы (чаще 

всего это ведущие) выступают в роли равноправного собеседника или даже хо-

рошего друга, что способствует бесконфликтной, успешной коммуникации. 
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Реклама как средство агитации занимает важное место в процессах покупки и 

продажи товаров. По мере развития экономической глобализации, с одной сто-

роны, международные торговые связи устанавливаются и развиваются быстры-

ми темпами: в этом аспекте перевод рекламного текста становится, естественно, 

востребованным. С другой стороны, английский, наряду с китайским и русским 

языками, широко распространен на международном рынке, что делает данное 

исследование актуальным. 

Перевод – это межкультурное действие. Чтобы успешно перевести реклам-

ный текст, переводчику, во-первых, необходимо иметь высокий уровень владе-

ния конкретными языками (в нашем случае английским, русским и китайским); 

во-вторых, необходимо разобраться в свойствах объекта перевода, то есть в 

свойствах рекламного текста; в-третьих, необходимо иметь достаточное знание 

в области культуры и страноведения. 

Как известно, английский и русский языки относятся к индоевропейской се-

мье языков, так что они имеют общие свойства: например, оба опираются на ал-

фавит и являются флективными языками. Но так как английский язык принад-

лежит к германским языкам, а русский – к славянским языкам, они имеют и су-

щественные различия, например, в грамматике русского языка отсутствует ар-

тикль, в английском языке нет грамматической категории «падеж» и т. д. 

Что касается китайского языка, то разница между ними и остальными языка-

ми еще очевиднее. Китайский язык относится к сино-тибетской семье языков, 

опирается на идеографическое письмо. В китайском языке одно и то же слово 

может выполнять функцию и существительного, и глагола. Например, слово 

«学习» может обозначать два смысла: «учиться» и «учеба»: выбор значения за-

висит от местоположения слова в предложении, и, конечно, от сочетающихся с 

ним слов. 

Известный китайский переводчик Янь Фу (1852–1921 гг.) первым заявил, что 

перевод включает три степени: «信» («достоверность»), «达» («норма»), «雅» 

(«стиль») [1. С. 13]. Очевидно, разница между языками настолько большая, что 

достигнуть даже первой степени «信» («достоверность») – нелегкая задача. 

Каждый день вольно или невольно люди подвергаются влиянию рекламы. 

Рекламный текст – понятие весьма широкое и имеет множество определений. 

Сравнивая определения рекламы в английском [8], русском [7. С. 599] и китай-

ском [11] словарях, можно вычленить следующие общие компоненты: 

– Адресат рекламы – потребители товаров, народ; 

– Рекламный текст содержит информацию о товарах или услугах; 

– В сфере рекламы выделяются разные жанры, например: телевизионная ре-

клама, радиореклама, печатная реклама и т. д. 

В качестве объекта данного исследования выступает такой основополагаю-

щий элемент рекламного текста, как слоган [2]. Слоган понимается как «реклам-

ный лозунг или девиз; четкая, ясная и сжатая формулировка рекламной идеи, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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которая призвана коротко и емко отразить то, чем данный товар или фирма от-

личается от прочих подобных» [3. С. 180]. Слоган имеет особый статус лозунга 

рекламной кампании. Эффективный слоган должен быть кратким и запоминаю-

щимся, должен соответствовать творческой рекламной стратегии (позициониро-

ванию марки), включать название марки [5. С. 266]. Что касается перевода ре-

кламного текста, верная передача смысла, заключенного в оригинале, является 

его основной задачей. 

В то же время, у рекламного текста есть особые функции. Основными функ-

циями рекламы являются: информирование; напоминание; увещевание; форми-

рование позитивной эмоциональной окраски; подталкивание покупателей к акту 

покупки; удержание покупателей, поддержка лояльности к рекламируемой мар-

ке; создание «собственного лица» фирмы; поддержка покупателей, уже купив-

ших рекламируемый товар [6]. Как и оригинал рекламного текста, его перевод 

должен быть эффективным, то есть выполнять те же функции [4. С. 75]. Таким 

образом, перевод сможет достигнуть степени «达» («норма») и «雅» («стиль»). 

По этой причине мы исследуем перевод рекламного текста не только с точки 

зрения синтаксиса и лексики, но и с точки зрения прагматики. 

Методики перевода рекламного текста можно разделить на две группы: 

1. Методики перевода в аспекте лексики и синтаксиса: 

– Поиск аналогичной конструкции: 

57 varieties. / 57 видов. / 57 变. (Heinz) 

По значению variety – «вид», но это не то же, что 变 («изменение» или «пре-

вращение»). В Китае известен персонаж известного китайского романа «Путе-

шествие на Запад» Сунь Укун (царь обезьян), который владеет 72-мя видами 

превращений (72 变). Это выражение настолько широко распространено, что 

стало в китайском языке устойчивым, и в данном тексте перевод на китайский 

язык имитировал эту конструкцию. Также у слова «variety» в русском языке есть 

относительно заимствованное слово «вариант», но в данном случае употребили 

слово «вид». С одной стороны, это слово короче, с другой стороны, русский эк-

вивалент предпочтительнее. 

I am what I am. / Я тот, кто я есть. / 我就是我. (Reebok) 

Буквальный перевод был бы длиннее: Я есть тот, кто я есть / 

我是什么就是什么. 

A taste of paradise. / Вкус рая. / 天堂口味. (Bounty) 

Переводчиком использовано несогласованное определение, выраженное су-

ществительным. 

– Выбор нужного слова: 

Put the fun back into driving. / Верните веселье в вождение. / 重温驾驶乐趣. 

(VAUXHALL) 

Если перевести этот слоган буквально, то получится «Вложи веселье обратно 

в вождение». Хотя это предложение можно понять, но русские так не говорят, 

именно поэтому выбрали лексему «вернуть». И на китайский также нельзя бук-

вально перевести: «返回乐趣,放回乐趣» (put fun back как «вернуть веселье»), 

надо обратить внимание на сочетаемость слов [10. С. 124]. Только слова «重温» 

можно использовать со словом «乐趣», чтобы выразить смысл этого рекламного 

текста. 
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В разных языках присутствуют свои устойчивые выражения и словесные 

формулы, поэтому необходимо уделять внимание синтаксическим связям в сло-

восочетании, то есть согласованию, управлению и примыканию (особенно при 

переводе на русский язык). Иногда, чтобы люди ясно поняли содержание ре-

кламного текста, можно вписать в переводной текст дополнительную информа-

цию. 

– Выкидка лишнего слова: 

Guinness is good for you. / Guinness – это хорошо! / 吉尼斯啤酒有 

益于您的健康. (Guinness) 

Буквальный перевод звучал бы как «Guinness – это хорошо для тебя» или 

«Guinness хорош для тебя». При переводе убрали слова «для тебя», но реклама 

не стала менее эффективной, воздействие даже усиливается, потому что слоган 

стал короче, и его легче запомнить. В китайском переводе воспользовались вто-

рой методикой – выбор нужного слова – и дополнили значение словосочетанием 

«для здоровья». 

Hungry? Grab a Snickers. / Проголодался? Сникерсни! / 饿了吧，把它 

吃掉，把它吃掉，士力架! (SNICKERS) 

Словосочетанию «grab a Snickers» в русском языке соответствует окказио-

нальный глагол «Сникерсни!»: очевидно, при переводе выкинули глагол «grab» 

(в переводе осталась форма повелительного наклонения), сформулировав опре-

деленно-личное предложение «Сникерсни!» с восклицательной интонацией, при 

этом сохранилось упоминание названия торговой марки. Слоган стал короче, 

ярче, и его легче запомнить. В китайском переводе – «士力架!» – произошло то 

же самое, а также информация была расширена за счет лексического повтора 

«把它吃掉，把它吃掉» («съешь его, съешь его»), который придал слогану осо-

бый ритм. 

– Изменение синтаксической конструкции: 

Give me a break. / Мне нужен перерыв. / 歇会儿,来点! (KitKat) 

Как «me», так и «мне» в данном случае обозначает человека «я»; отметим, 

что «me» – это объект действия, а «мне» – субъект действия. Китайский же пе-

ревод является вольным, его общий пафос – это призыв: «Давайте отдохнем, и 

съешь KitKat!», этот вариант далек от оригинала. 

Born to lead. / Рожден, чтобы быть лидером. / 天生领袖. (YAMAXA) 

«Lead» (лидировать / 领导) является глаголом, а в переводах (как на русский, 

так и на китайский), слово «lead» превратилось в существительное «лидер» 

(leader / 领袖). 

Once you pop you can’t stop. / Попробовав раз, вы не остановитесь. / 

停不住的美味. (Pringles) 

Буквальный перевод: «Когда попробуешь один раз, ты не сможешь остано-

виться.» / «一旦你尝试，你就不会停下来». В данном переводе на русский упо-

требили деепричастный оборот, а в переводе на китайский тот же смысл выра-

жается прилагательным «停不住的» («безостановочный») [9. С. 12]. Это делает 

рекламный текст короче и четче. Второй вариант перевода: «Попробовав раз, ем 

и сейчас» (вводится рифма). 

– Описание с другой стороны: 

Impossible is nothing. / Невозможное возможно. / 没有不可能. (Adidas) 
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Двойное отрицание часто встречается в слоганах, и перевести его можно по-

разному. В китайском переводе没有不可能 («нет невозможности») осталась 

форма двойного отрицания. Но, как правило, мы пользуемся утвердительным 

предложением, как в переводе на русский: «is nothing» – «возможно». Или пере-

водят так: «Все возможно». 

2. Методики перевода с точки зрения прагматики: 

При переводе существует две основные тенденции. Первая заключается в 

том, что перевод превосходит оригинал: 

A diamond is forever. / Бриллианты навсегда. / 钻石恒久远，一颗永流传 (De 

Beers). 

«A diamond» – существительное, которое употреблено в единственном числе, 

а в переводе на русский язык «бриллианты» стоит во множественном числе, но 

основное значение не изменилось, и предложение стало короче за счет того, что 

глагол-связка опущен. 

Что касается китайской версии, перевод этого слогана считают успешным 

примером рекламного текста, и его можно встретить во многих учебниках. Во-

первых, используется прием параллелизма: в каждом предложении 5 иерогли-

фов; во-вторых, по значению он полностью совпадает с английской версией: 

«恒», «永» – оба иероглифа ярко выражают смысл «forever», и, в-третьих, рифма 

«-ань» делает слоган похожим на стихотворение. 

Good to the last drop. / Хорошо до последней капли. / 滴滴香浓，意犹未尽. 

(Maxwell House) 

Можно сказать, что в переводе на русский язык в данном примере воспользо-

вались методикой «поиск аналогичной конструкции», и перевод на русский язык 

похож на оригинал. А при переводе на китайский воспользовались тремя разны-

ми методиками, и пример такого перевода является очень успешным. Во-

первых, конструкцию «to the last drop» (до последней капли) описали с другой 

стороны: «滴滴» («каждая капля»), и повторение иероглифа тоже очень важно; 

во-вторых, выбрали нужное слово: «good» («хорошо», «好») – «香浓» («аромат-

но и вкусно»), который выражает значение хорошего качества данного продук-

та; в-третьих, дополнили информацию «意犹未尽» (это китайский фразеоло-

гизм, который обозначает желание продолжить что-либо). Такой перевод, с од-

ной стороны, образно передает покупателям ощущение, которое каждый сможет 

испытать после пользования товаром, с другой стороны, перевод полностью 

коррелирует с менталитетом китайской нации. 

Вторая тенденция заключается в частичной потере функции оригинала. Так, 

некоторые слоганы, в которых есть игра слов или особая рифма, при переводе 

теряют свой двусмысленный эффект из-за разницы между языками: 

Sharp minds, sharp products. / Острые умы, продукты Sharp. / 

来自智慧的结晶 (Sharp). 

В оригинале есть игра слов: с одной стороны, «sharp» – «острый», с другой 

стороны, это и есть название компании «Sharp». Русский перевод прямо выра-

жает первый смысл «острые умы», потом упоминается название компании, а 

китайский перевод иной: «продукты умами». 

В примере Fly with US. / Летайте с нами (USAIRWAYS) игра слов в том, что 

«us» – «мы», «с нами», «US» –«США». В переводе не выражен второй смысл. 
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Еще один пример: 

Beanz meanz Heinz. / Бобы значат Heinz (Heinz). 

В этом слогане особая рифма, так что потребители легко запомнят его: вме-

сто «s» на конце глагола «z» (по аналогии с соседними словами). Но по-русски у 

существительного и глагола разные окончания, поэтому нельзя найти аналогич-

ную рифму, и в переводе остался лишь смысл данного рекламного текста, форма 

же не сохранилась. 

Рекламный текст является особым методом агитации, выполняющим опреде-

ленные функции, и, таким образом, перевод рекламного текста должен оставать-

ся не менее эффективным, чем оригинал. Использование определенного набора 

методик в процессе перевода делает слоган успешным в иноязычной аудитории. 
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Кризис современной западной философии, расколотой на несколько ради-

кально различающихся направлений, является общепризнанным фактором в бо-

лее широком контексте западной культуры. Основные разделы философии с 

различными методами, идеалами и целями, образуя общий философский дис-

курс, делают его собранием зачастую несовместимых практик. В связи с этим, 

встает вопрос, можно ли говорить о некотором едином философском знании, 

или специфическом философском методе. В стремлении некоторых философов 

преодолеть антагонизм внутри самой философии следует выделить усилия 

Р. Рорти, который в своих работах охотно совмещает в общем контексте исто-

рии идей самые разнообразные взгляды. Для того чтобы понять происхождение 

«синтетической» стратегии Рорти, следует остановиться на ситуации в совре-

менной философии. Признание очередного кризиса в западной философии ста-

новится общим местом в критических обзорах ее нынешнего состояния. Некото-

рые авторы выделяют три главных направления: аналитическую философию, 

континентальную философию, и историю философии [10]. При этом континен-

тальная философия обвиняется авторами в том, что никогда не формировалась 

собственно теоретическим путем, и заинтересована лишь в политических и эти-

ческих вопросах. Что касается истории философии, то она развивается по боль-

шей части на региональной основе, интересуясь скорее национальной культу-

рой, а не объективными ценностями собственно философии. Аналитическая фи-

лософия претендует на теоретическую строгость, в то же самое время предпочи-

тая «терапевтическую» деятельность в отношении философских проблем.  

Аналитическая философия претендует на то, что ее методология и ее цели 

максимально совпадали с методологией и целями естественных наук. В этом 

смысле она предполагается кумулятивной и достоверной областью знания. Это 

одна из причин, по которой релятивизм в отношении науки куновского толка не 

особенно приветствуется в аналитической философии, потому что смена пара-

дигм противоречит кумулятивности науки. Правда, противоречие снимается 

тем, что можно говорить о нормальном периоде развития естественных наук. С 

другой стороны, традиционная философия, олицетворением которой является 

континентальная философия, предпочитает не единственный ответ на постав-

ленные проблемы, а столкновение мнений, множество интерпретаций, относи-

тельную свободу в аргументации. Эта свобода практически приводит к ликвида-

ции аргументации как таковой, поскольку она заменяется метафорами, лозунга-

ми, и даже более радикальным пониманием философии как беллетристики [11]. 

Противоречия между аналитической и континентальной философий является 

«внутренним» делом философского сообщества, и люди, не занимающиеся 

непосредственно философией, не могут уяснить суть этих разногласий. Одна из 

попыток такого различения состоит в указании на то, что аналитическая фило-

софия осуществила переход от обсуждения опыта к обсуждению языка, – этот 

переход получил специальное название «лингвистического поворота». Однако 

внимание к языку, которое по мысли аналитических философов должно было 
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способствовать естественнонаучной направленности философии, не может слу-

жить критерием отличия, о котором говорилось выше. Лингвистический пово-

рот свойственен всей западной философии XX века – действительно, герменев-

тика Гадамера, деконструкция Деррида, коммуникативный подход Хабермаса 

являются прямой апелляцией к принципам функционирования языка в описании 

мира и человека. Название очень известной в аналитической философии книги 

Айера «Язык, истина и логика» [1] характерно в этом отношении, не говоря уже 

о «языковых играх» Витгенштейна. Конечно же, использование аналитическими 

философами символической логики предполагало большую ясность и четкость в 

аргументации, чем это имело место у континентальных философов. 

Аналитическая философия стремится к получению знания, как оно понимает-

ся в естественных науках. Здесь они конфликтуют с историками, поскольку суть 

исторических поисков состоит не только в отыскании «фактов», а в воспроизве-

дении вариантов прошлого, вариантов, которые часто противоречат, или конку-

рируют друг с другом. Именно в этом смысле аналитическая философия претен-

дует на кумулятивный характер, который подразумевает определенность и 

окончательность. 

Континентальная философия не ориентирована на науку, и предлагает лик-

видацию строгих дисциплинарных границ между философией и беллетристикой, 

историей идей и литературной критикой. Конфликт аналитической и континен-

тальной философии имеет аналог в конфликте двух культу по Ч. Сноу в его кон-

цепции двух культур – технологической и гуманитарной [5]. Естественно, что в 

континентальной философии позволена большая свобода как в методах аргу-

ментации, так и в собственно философских конструкциях. Можно сказать, что 

континентальной философии присущ антисайентизм, который имеет не только 

психологические корни, но и философский фундамент, например, в системе 

Хайдеггера. Предпочтение континентальными философами культурного дис-

курса в противоположность научному дискурсу влечет отказ от поисков первы-

ми объективной истины. Р. Рорти скептически относился к искусственному, с 

его точки зрения, разделению внутри самой философии, проявляя интерес ко 

всем трем направлениям, рассматривая их в виде составных частей истории 

идей. В своей статье об историографии философии он выделяет четыре направ-

ления, которые характеризуют современные тенденции в философии как разно-

видности философского дискурса в контексте мировой культуры [4].Это рацио-

нальная и исторические реконструкции, история духа (Geistesgeschichte), доксо-

графия и, наконец, интеллектуальная история. 

Рациональная реконструкция философских взглядов прошлого с первого 

взгляда противоречит исторической реконструкции. Описание идей, высказан-

ных в прошлом, может быть двоякой: с одной стороны, это может быть их кри-

тика, попытка исправления «неверных» взглядов или «ошибок» с точки зрения 

нынешнего этапа в развитии философии, либо же это попытки воссоздания ин-

теллектуальной обстановки того времени. С точки зрения аналитической фило-

софии эти две стратегии антагонистичны. Историцизм Т. Куна [2] и несоизме-

римость П. Фейерабенда [6] говорят в пользу второй стратегии, в то время как 

Венский Кружок был категоричен в принятии первой. Рорти полагает, что тут на 

самом деле нет конфликта, и что мы должны делать обе вещи, но делать их раз-

дельно. Оба результата будут описаниями различных контекстов, в которые мо-
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гут быть вложены идеи прошлого, и наличие множества контекстов отражает 

плюрализм человеческой практики в мире идей. Сам Рорти охотно допускает 

резкость оценок, «делая их раздельно»: так, он говорит, что мы должны призна-

вать, например, что Г. Фреге был «оригинальным логиком с необоснованными 

эпистемологическими претензиями» [4. С. 323]. Дэвидсон становится у него фи-

гурой, которая полностью подтверждает взгляд Рорти на истину и метафору, 

хотя сам Дэвидсон категорически отрицает какое-либо сходство. Но оправдание 

Рорти в такого рода случаях состоит в указании на принадлежность одной и той 

же дисциплинарной матрице, если речь идет о рациональной реконструкции. В 

какой степени мы можем «заставить» мыслителей прошлого принять наши пра-

вила игры и признать свои собственные «ошибки» – это большой вопрос, на ко-

торый Рорти отвечает следующим образом: «Философ, который полагает какой-

либо семантический тезис, например, что все слова являются именами, будет 

иметь совершенно иные разговоры с Платоном, нежели философ, который пола-

гает, что философия языка есть проходящая причуда, не имеющая никакого от-

ношения к настоящим проблемам, разделяющим Платона и его великих совре-

менных антагонистов (например, Уайтхеда, Хайдеггера, или Поппера). Сторон-

ники Фреге, Крипке, Поппера, Уайтхеда и Хайдеггера будут каждый раз отправ-

лять Платона на переподготовку на свой манер перед тем, как начать с ним 

спор» [4. С. 310]. «Переподготовка» состоит в рациональной или исторической 

реконструкции. При этом не обязательно речь идет мыслителях далекого про-

шлого. Правдоподобность классификации Рорти видна из недавнего анализа С. 

Фуллером концепции научных революций Т. Куна [8]. Фуллер рассматривает 

философию Т. Куна в контексте политического заказа от видного «ястреба» 

времен Холодной Войны Дж. Коннанта, сделанного с целью развертывания 

классических американских университетов к точным наукам, что было необхо-

димо в противостоянии с СССР. 

Оба жанра – историческая и рациональная реконструкция, – однако, менее 

масштабны, чем Geistesgeschichte, история духа. Здесь, по мысли Рорти, фило-

софское течение или философия отдельного философа помещается не просто в 

исторический контекст, а в контекст всего творчества философа, который пре-

тендует на понимание всего спектра мыслимых философских проблем. Больше 

того, для этого направления характерно обоснование того, почему философ вы-

брал ту или иную проблематику, исходя из понимания им сущности философии. 

В этом смысле Geistesgeschichte представляет собой широкую интеллектуаль-

ную историю, которая, в отличие от доксографии, подразумевает мотив иссле-

дователя, его стремление вывести из своей концепции определенную мораль. В 

качестве представителей «истории духа», помимо Гегеля и Хайдеггера, Рорти 

упоминает М. Фуко и А. Макинтайра. Нам кажется, что в данном случае Рорти 

непоследователен, потому что оба этих мыслителя хотя и представляют опреде-

ленные истории, в основном «дескриптивны» в критике или просто описании 

определенных практик. Например, в одной из своих основных работ Макинтайр 

описывает моральные практики различных времен, отдавая предпочтение кон-

цепции добродетели Аристотеля [3]. Хотя рассмотрение моральных проблем по 

ходу всей человеческой истории Макинтайром и представляет собой интеллек-

туальную историю, тем не менее, «мораль» по поводу концепций морали задана 

Макинтайром изначально, хотя поначалу и в неявном виде.  
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История духа как философский жанр, в отличие от локальной исторической 

реконструкции, претендует на большую абстрактность и отвлеченность, которые 

подразумевают раздвигание границ дисциплины. Так, истории М. Фуко не апел-

лируют к специфическим философским категориям, претендуя на указание 

большей важности человеческих практик по сравнению с некоторым установ-

ленным каноном. Это опять-таки в определенной степени противоречит концеп-

ции Рорти, согласно которой Geistesgeschichte упрочняет канон [4. С. 317]. 

Следующий жанр – это доксография, которая подвергается у Рорти сокруши-

тельной критике как оболванивание описываемых в канонических историях фи-

лософии мыслителей, намеренную или ненамеренную их мумификацию. Основ-

ная ошибка доксографов состоит в «отчаянных попытках заставить Лейбница и 

Гегеля, Милля и Ницше, Декарта и Карнапа говорить об одних и тех же те-

мах…» [4. С. 318]. 

Доксографы не могут справиться с проблемами описания философии как 

единого предприятия. Действительно, постановка в один ряд мыслителей фран-

цузских материалистов и аналитических философов вроде С. Крипке будет в 

высшей степени искусственной. Рорти даже рекомендует прекратить написание 

книг под названием История философии, поскольку в такой единой истории об-

наруживается, что многие великие мыслители вообще не обсуждали тех про-

блем, которые должны были бы увязать их в единую схему. Эта предполагаемая 

схема считается Рорти нереализуемой, и в то же самое время он реализует в сво-

ем творчестве такое единое видение совершенно различных философов совре-

менности. Действительно, одни только названия его статей удивляют привык-

шим к устоявшимся канонам читателей: «Витгенштейн, Хайдеггер и овеществ-

ление языка» [12], или «Хабермас, Деррида и функции философии» [13], «Само-

творение и установление принадлежности: Пруст, Ницше и Хайдеггер» [14] – 

список можно продолжать. Возникает впечатление, что Рорти под философским 

каноном понимает «вертикальную» структуру по времени, а сам выстраивает 

«горизонтальный» канон, под который подгоняются современные мыслители, 

сходство между которыми с первого взгляда может казаться весьма отдаленным. 

С этой точки зрения, вряд ли можно считать, что Витгенштейн и Хайдеггер схо-

дились в том, что является «философскими вопросами», и что означает их реше-

ние.  

Другая, с нашей точки зрения, уязвимая позиция, состоит в том, что Рорти 

всех философов загоняет в контекст прагматизма. Прагматизм Рорти тут можно 

рассматривать двояко. С одной стороны, Рорти является прямым наследником 

Дж. Дьюи, плюрализм философии которого избегал каких-либо жестких рамок, 

присущих европейской философии. С другой стороны, философия Рорти при-

надлежит в какой-то степени более узкой дисциплинарной матрице прагматизма 

У. Джеймса. Специализированные концепции в философии Рорти, в первую 

очередь, понимание им истины, относится к собственно прагматизму Джеймса, а 

вот «вольное» обращение с европейскими современными мыслителями – к фи-

лософии Дьюи. Естественно, что такого рода разделение не является жестким, 

но все равно нужно иметь в виду, что сам Рорти превзошел ограниченность тра-

диционного прагматизма, оставаясь, тем не менее, в его основном русле. Впро-

чем, как отмечено некоторыми философами, тенденция многих значимых фило-

софских фигур Америки к концу своего творчества находить корни своей фило-
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софии в прагматизме, является довольно устойчивой. В качестве примеров мож-

но привести У. В. О. Куайна [9] и Х. Патнэма [7]. 

Прагматистская позиция Рорти ведет его к заключению, что все четыре жан-

ра в философии приемлемы, если нам позволено давать наш собственный канон, 

и более частном случае, нашу собственную Geistesgeschichte, собственную исто-

рию духа. В этом случае кризис западной философии состоит в уменьшении 

числа доксографий, ликвидации единообразия в преподнесении философии: 

«Чем более разнообразные каноны мы принимаем, чем больше конкурирующих 

историй духа есть перед нами, тем более вероятно, что мы реконструируем сна-

чала рационально, а потом исторически, интересных мыслителей… Конкурен-

ция подобного рода не приведет к разрешению спора, но пока она существует, 

мы не потеряем чувства сообщества, которое возможно только через бесстраст-

ные разговоры» [4. С. 329-330]. 

Рорти полагает, что западная философия находится в «кризисе» с самого сво-

его основания, поскольку кризис этот заключается в появлении все новых исто-

рий, которые дают разные описания и переописания человека и общества. Жан-

ры философских сочинений находятся в теснейшей взаимосвязи друг с другом, 

и, по сути, выделение их является столь же произвольным и расплывчатым, 

сколь расплывчаты намерения философов и реализации их замыслов. 
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Одним из актуальных и наиболее активно развивающихся направлений в со-

временной лингвистике является лингвистическая прагматика. В область изуче-

ния лингвопрагматики включается комплекс вопросов, связанных с говорящим 

субъектом, адресатом, их взаимодействием в коммуникации, ситуацией обще-

ния [1]. 

Цель настоящего исследования соотносится с задачами лингвопрагматики, 

так как направлена на выявление языковых средств воплощения коммуникатив-

ных стратегий презентации и самопрезентации в современных радиопрограммах 

о культуре. 

Под коммуникативной стратегией мы, вслед за О.С. Иссерс, понимаем «ком-

плекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной це-

ли» [2. С.21]. Определение стратегии презентации другого и стратегии самопре-

зентации хорошо сформулировано в работе Н.В. Соловьевой. Так, стратегия са-

мопрезентации связана с утверждением авторской позиции, доказательством 

своей точки зрения, убеждением адресата, а стратегия презентации другого, или 

стратегии оценивания, направлена на выражение авторского отношения к дру-

гому, проявляющегося через оценку: оценка деятельности другого или оценка 

восприятия содержания этой деятельности [3. С.29]. 

В качестве материала для исследования была выбрана радиопрограмма 

«Книжное казино». Это одна из передач радиостанции «Эхо Москвы», в кото-

рую приглашаются руководители крупнейших российских книжных издательств 

со своими известными авторами, среди которых – современные классики и зна-

менитые актеры. В качестве ведущей Ксения Ларина и Майя Пешкова вместе с 

гостями студии – деятелями культуры, разбираются в перипетиях культурной 

жизни.  

Для анализа привлечем один из выпусков программы от 23.11.2014 г. под 

названием «Поэтка». Это воспоминания о поэтессе, переводчице Наталье Горба-

невской. Ведущая выпуска – Ксения Ларина. Следует отметить, что К. Ларина 

непосредственно связана со сферой культуры, выступает специалистом в этой 

области: закончила ГИТИС, актерский факультет, работала актрисой в театре 

имени Пушкина и в театре «САТИРИКОН» имени А. Райкина. В то же время 

Ксения – профессиональный журналист «Эха Москвы». Это позволяет ей вести 

диалог на равных, не боясь показаться дилетантом. Гостем программы является 

Людмила Улицкая – современный писатель. 

В рамках анализа данного выпуска радиопрограммы «Книжное казино» нами 

были выделены следующие тактики, реализующие коммуникативные стратегии 

презентации и самопрезентации. 

Коммуникативная тактика шутки традиционно реализует стратегию само-

презентации в этой программе: 

http://tapemark.narod.ru/les/233a.html
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К. Ларина: 15 часов 12 минут, фонарь не зажгли, а я уже говорю без микро-

фона. Собственно, нас без микрофона все услышат. Добрый день еще раз. У 

микрофона Ксения Ларина. 

Здесь ведущая пошутила со слушателями, сразу привлекла внимание слуша-

телей. Ведущая в «Книжном казино» всегда одна и та же, постоянная, слушатель 

либо уже знает ее, либо может зайти на сайт и узнать информацию о ведущей и 

программе, поэтому Ксения Ларина коротко и официально представляет себя и 

программу: «Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина». 

Радиопередача о культуре, предполагающая обсуждение тем, связанных с ис-

торией, искусством и т. п., направлена на выражение своей точки зрения по ин-

тересным вопросам, которые реализуются с помощью коммуникативной стра-

тегии презентации другого. 

Стратегия презентации другого может быть представлена тактикой языко-

вой игры: ««Поэтка» – название программы, посвященной воспоминаниям о по-

этессе, переводчице Наталье Горбаневской». В названии стоит ключевое слово 

«Поэтка», которого не существует в русском языке, в этом случае выражается 

креативность как черта речевого имиджа авторов и ведущих программы «Книж-

ное казино», а также дана характеристика героине выпуска. 

Тактика языковой игры усиливается тактикой интимизации: 

Л. Улицкая: Нет, я, конечно, я была зрителем. Зрителем галерки. То есть я 

всех знала, я мыла посуду на кухне у Маши Слоним, у которой там клубилось… 

К. Ларина: Маша, привет тебе! 

Л. Улицкая: Да, Маша привет. 

Когда гость рассказала свою историю, упомянула о подруге Маше. Случи-

лось совпадение, что на радиостанции одну из ведущих тоже зовут Маша, по-

этому Ксения Ларина перебила повествование гостя и поздоровалась с Машей, 

так как в программе Маша не может общаться с гостей и не участвует в обсуж-

дении. Гостья с помощью этой возможности проявила хорошее отношение к 

Маше, но ведущая и гость использовали только слово «привет», а не официаль-

ное обращение «здравствуйте», они немного отступили от правил публичного 

общения, приблизившись к сфере личного, интимного общения. 

Имплицитное выражение уважения к своей подруге и известной поэтессе ре-

ализуется через тактику представления авторской эмоции: 

Л. Улицкая: Ой, вы знаете, дело в том, что 29 числа, то есть через несколько 

дней, будет годовщина смерти Наташи Горбаневской. И это, конечно, я просто 

счастлива. Ни один выход книги не вызывал у меня такой радости, как именно 

эта. Потому что она вышла, практически успела к годовщине смерти. Это то, что 

бы мне хотелось. И я совершенно не была уверена, что это получится. 

Одобрительное отношение к выходу книги Натальи Горбаневской усиливает-

ся отрицательными местоимениями и частицей «не», а также словами с положи-

тельными оценками «счастлива», «радости», а также сравнением с радостью 

публикации других книг. Гость выразила свое уважение к поэтессе и одновре-

менно порекомендовала свою новую книгу. 

Коммуникативная стратегия презентации другого в этой дискуссии позволяет 

направлять на тактику благодарности: 

Л. Улицкая: Ну и надо сказать спасибо Лене Шубиной, редактору, который 

тоже чрезвычайно много сделала. Все люди, которые принимали участие в рабо-
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те над этой книгой, конечно, от всей души, от всего сердца, помогали, старались, 

и, в общем, вот, книга вышла. И она красивая. И я очень рада этому. 

В программе гость специально благодарила тех, кто ей помогал. С помощью 

тактики благодарности гость представила неизвестного человека. Тактика бла-

годарности входит в группу этикетных коммуникативных тактик, которые 

также реализуют коммуникативную стратегию презентации, например, тактика 

приветствия: 

К. Ларина: Здравствуйте, Андрей; Виктор, приветствую, здрасьте. 

Данные примеры позволяют продемонстрировать общую для средств массо-

вой коммуникации и для радиодискурса, в частности, тенденцию к интимизации 

общения. 

На примере другого выпуска мы можем увидеть, как радиоведущая часто де-

лает неофициальную презентацию гостя через его хобби, например, как в случае 

с приглашенным в студию Виктором Матизеном: 

К. Ларина: Как это называется, когда туда и обратно читается одинаково? Как 

называется это? Ну, знаете, вы же умные люди. А роза упала на лапу Азора – как 

это называется? Палиндром? 

Гость: Да, я специалист по палиндромам. 

Стратегия презентации другого может быть также представлена тактикой 

введения положительной оценки: 

К. Ларина: Андрей Кавун, режиссер, автор таких фильмов, как «Кандагар», 

«Охота на пиранью», «Шерлок Холмс». Что еще назвать, Андрей? «Курсанты». 

В. Матизен – «Дети до 16-ти» я бы особо отметил. 

К. Ларина: Фильмография обильная. Здравствуйте, Андрей. 

Прилагательное «обильная» подчеркивает значительный вклад в кино одного 

из гостей радиопрограммы и презентует его с положительной стороны. 

Из всего сказанного выше мы можем делать вывод: коммуникативные стра-

тегии презентации и самопрезентации реализуются в радиопрограмме «Книжное 

казино» с помощью тактик шутки, языковой игры и интимизации, что отражает 

отношение ведущей программы к гостю и отношение гостя к другим коммуни-

кантам. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Арутюнова Н.Д. Прагматика – // Лингвистический энциклопедический 

словарь. URL: http://tapemark.narod.ru/les/389e.html (дата обращения: 27.04.2015).  

2. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М.: 

КомКнига, 2006. – 288 с. 

3. Соловьева Н В. Стратегии презентации коммуникантов в текстах научных 

дискуссий // Вестник Пермского университета. – 2009. – Вып. 1. – С. 29-37. 

 

 

 

 



78 

INITIA: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

XVII Международная конференция молодых ученых 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АКСИОЛОГИИ:  

ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ  

ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ  

НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

Е.В. Беккер 

Научный руководитель: к.ф.н. О.Б. Панова 

Томский государственный университет 

 

В современном быстро меняющемся мире отчетливо проявляется тенденция 

нарастания серьезного духовного кризиса человеческого общества - кризиса в 

большей мере ценностного, то есть, связанного с утратой и забвением глубин-

ного смысла важнейших общечеловеческих ценностей, ценностных универсалий 

в человеческом мировоззрении. В обществе все больше снижается «порог» мо-

рали, меняется отношение к ценностям, да и сами ценности, как на всемирно-

культурном, так и на национальном уровне, отходят на второй план.  

В такой ситуации для ученых гуманитарного направления – философов, 

культурологов, социологов, филологов – становится особо актуальным поиск 

способа сохранения утрачивающихся, «умирающих» ценностей и, следователь-

но, самого пристального их внимания требуют культурные «системы», способ-

ные к сохранению и восстановлению «ценностной» памяти. Такой системой 

представляется Язык – «зеркало культуры», способное хранить всю историю 

Культуры, отражая все ее изменения. Ценности с историко-культурной точки 

зрения не есть нечто статичное, раз и навсегда данное, неизменное; в истории 

Человечества непрерывно идет ценностный процесс: ценности рождаются, ме-

няются вместе с человеком, предаются забвению и могут умереть, а могут под-

лежать восстановлению и возрождению. Язык способен фиксировать этот про-

цесс, поскольку и сам он – сложная, динамическая, самоорганизующаяся систе-

ма [3].  

С учетом вышесказанного, и в целом – в связи с осуществленным в XX-

XXI в.в. лингвистическим поворотом в философии, очевидна необходимость все 

более получающего признание «синергетического», «динамического» подхода к 

изучению языка и "жизни" в нем ценностей в интегрированном лингвоаксиоло-

гическом аспекте, дающем возможность обретения знания о ценностях едином 

междисциплинарном гуманитарном дискурсе общими усилиями философских 

наук и лингвистики. 

Проблема ценностей является одной из основных философских проблем с ан-

тичности – еще Сократ задавался вопросом «Что есть благо?». Далее классиче-

ская аксиология развивалась в трудах Канта [8] и неокантианцев. Вопросами 
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аксиологии, в том числе, аксиологии языка, занимались также такие русские 

ученые, как Н. Лосский, [11] М. Бахтин [1], из более современных – Ильин В.В., 

[7] Ивин А.А [6]. Постепенно приходило осознание насколько неразрывна связь 

языка, культуры и ценностей, что и вызвало необходимость появления лингвоак-

сиологии - особого научного направления, находящегося на границе аксиологии 

и лингвистики, которое рассматривает ценностный процесс в Языке в нерастор-

жимом комплексе «язык – сознание – общество – культура – ценности - человек" 

[13]. Предметом лингвоаксиологии является язык как средство трансляции цен-

ностей. Аксиологическая методология включает обычные лингвистические ме-

тодики – традиционные (структурно-семантический анализ) и новейшие (когни-

тивный анализ), – но выводы формулирует в терминах и лингвистики, и аксио-

логии. [13] Как осуществляется ценностный процесс? Именно этот вопрос дол-

гие годы стоял перед исследователями и на сегодняшний момент известно, что 

ценности не просто отражаются в языке, они формируют языковую и мировоз-

зренческую картину мира. Концепты, мировоззренческие и ценностные универ-

салии – «кирпичики», создающие ценностно-языковую картину мира. 

Из монографии «Картины русского мира» мы узнаем, что как с точки зрения 

герменевтики, так и аксиологии, осуществляется ценностное моделирование 

мира и, как следствие, текста, описывающего этот мир. Такое ценностное моде-

лирование по-разному осуществляется в текстах разной природы, как, например, 

«Вечные ценности» (любовь, добро, мир) отражаются в формах фольклора, со-

временные ценности отражаются в различных политических призывах и т. д.  

Как уже было сказано выше, ценности динамично и гибко изменяются вместе 

с языком и культурой. Целесообразнее изначально наблюдать этот процесс в 

языках достаточно древних для того, чтобы говорить о его существовании на 

протяжении жизни хотя бы двух культур, имеющих долгую и богатую историю 

и существующих в настоящее время. Такими языками являются, например, рус-

ский язык и его прародитель – древнеславянский язык и китайский язык, также 

сохраняющий в себе до сих пор значимые исторические ценностные универса-

лии древнекитайского языка. 

Мировоззренческие – ценностные универсалии – это, по В.С. Степину, кате-

гории, которые аккумулируют исторически накопленный социальный опыт, в 

системе которого человек определенной культуры оценивает, осмысливает и 

переживает мир, сводит в единое целое все явления действительности, попада-

ющие в сферу его опыта [17]. Общеизвестно, что ценности могут быть общече-

ловеческими (универсальными) и национальными. Для анализа динамики ценно-

стей важны как общечеловеческие, так и национальные ценностные универса-

лии. 

И. Кант в своей книге «Антропология с прагматической точки зрения» 

утверждает следующее: Человек - это высшая ценность, это личность, индиви-

дуальность. [8] Н.О. Лосский выделяет среди абсолютных ценностей любовь, 

красоту, свободу и прочие. Первичной всеобъемлющей ценностью у Н.О. Лос-

ского выступает Бог как «абсолютная полнота бытия, сама в себе имеющая 

смысл оправдывающий ее, делающий ее предметом одобрения, дающий ей без-

условное право на осуществление и предпочтение чему бы то ни было другому» 

[11]. Также всеобъемлющей абсолютной ценностью, по мнению Н.О. Лосского, 

является человеческая личность, наделенная качествами, с помощью которых 
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возможно соединение с Богом. В.С. Степин выделяет следующие общечеловече-

ские ценностные универсалии: «человек», «общество», «сознание», «добро», 

«зло», «красота», «вера», «надежда», «долг», «совесть», «справедливость», 

«свобода» и т. п. [17]. В.В. Ильин выделяет такие общечеловеческие ценности 

как «мыслящий дух», «общество», «человек» [7]. Все вышеуказанные ученые, а 

также многие другие авторитетные исследователи в области аксиологии выде-

ляют как важнейшую ценностную универсалию концепт «Человек». 

Также, как в русской, так и в китайской традиционной культурах широко 

распространен ценностный концепт «Всеединства», в русской культуре встреча-

емый как в древнеславянских литературных источниках, как, например, «Слово 

о полку Игореве» [14], так и в классической литературе – например, романах 

Достоевского [10], и в поэзии – творчестве Марины Цветаевой [12]. Концепт 

«Всеединство» присутствует у многих великих русских ученых и философов, 

например, Всеединство содержит в себе также эксплицитный смысл единения 

человека с природой, окружающим его миром. В китайской культуре наиболее 

близок к концепту «Всеединства» концепт «道». 

Соответственно, целесообразно в данной статье рассмотреть, прежде всего, 

эти ценности, ценностные универсалии для отображения динамики развития 

ценностей и лингвоаксиологии на примере китайского иероглифа «道» в сопо-

ставлении с русским концептом «Всеединства» и ценностной универсалии «人», 

в сравнении с русским концептом «Человека». 

В славянской языческой культуре антропоцентризм славян построен на идее 

соответствия человека и Природы [13]. Человек отождествлял себя с природой, 

наделяя неживые объекты человеческими качествами, ставя себя «над» всем ми-

ром. 

В русской православной культуре, Человек воспринимается только как Чело-

век с большой буквы, прообраз Бога – воплощения всепобеждающего Добра 

[18]. В.С. Соловьев в своей докторской диссертации «Критика отвлеченных 

начал» уделял данному концепту очень большое внимание [15].  

В китайской же культуре Человек тоже находит выражение. Концепция 人 

(Жень) занимает центральное место в учении Конфуция. В «Дао дэ цзине» 人 

признано благотворной основой общения людей [4], а в «Чжуан-цзы» распро-

странено и на неживую природу в качестве «принесения пользы вещам» [19]. 

Дун Чжуншу во 2 в. до н.э. объявил 人 воплощением «воли Неба» в человече-

ском. В позднем даосизме, философии сюанъ сюэ и буддизме 人 стало играть 

роль одной из важнейших добродетелей - милосердия, преодолевающего барьер 

между Я и не-Я. Неоконфуцианцы в VIII-XIX вв. трактовали 人 как атрибут 

Неба (тянь), органическую единосущность индивида со всем мирозданием. Фи-

лософы XX в., толкуют 人 в изначальном конфуцианстве как сознательное сле-

дование этическим нормам (Ху Ши) или спонтанную нравственную интуицию, a 

в неоконфуцианстве как принцип моральной метафизики, выражающий самосо-

зидающее личностное начало. 

В обеих вышеуказанных культурах человек воспринимается не просто как 

живое существо, а как носитель духовности, фиксирующий в сознании и выра-

жающий в языке, посредством языка, милосердие, добро, любовь, единосущ-

ность с окружающим миром, а следовательно, всеединство.  
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Концепт «Всеединство» в русской ценностной картине мира широко пред-

ставлен как в народных сказках, так и в былинном эпосе, в пословицах, поговор-

ках, классических литературных произведениях. Единство проявляется и во всей 

религиозной православной концепции – идея единого Бога, единения супругов 

до сегодняшних дней является для человека значительным. Кроме того, идея 

единства присутствует и в советском политическом дискурсе (Пролетарии всех 

стран объединяйтесь) и в современном [2]. 

Основной философской универсалией в культуре Востока в целом и китай-

ской культуре особенно，является 道 – Дао, очень близкое к понятию русского 

«Всеединства», что есть Путь (подход, график, функция, метод, закономерность, 

принцип, класс, учение, теория, правда, мораль, Абсолют). В целом Дао пред-

ставляет собой соединение человека и «гуманности» [5]. 

Не менее интересным является сочетание 人и 道 в китайском языке. 人 

(Жень) так же является и одной из самых употребляемых графем в составе дру-

гих иероглифов, морфем в составе слов. Если обратиться к словам, то сочетание 

人 с наиболее важными конфуцианскими и даосскими иероглифами довольно 

ярко выражает ценностную сущность языка. Например: 人 и 道 (Дао) вместе об-

разуют 人道 (Женьдао) – человечность, гуманность, высшая мораль. Почему 

высшая мораль? Очевидно, если рисовать даосскую картину мира, мы видим две 

извечные истины – Небо и Землю, а между ними – человек, цель которого 

постичь Дао. Постигая Дао, человек стремится к высшему, духовному, соединяя 

в себе Небо и Землю, сплетая два этих понятия в языке и на более тонком уровне 

в единое Дао – идеальное бытие, или «Небытие», как утверждают китайские 

мудрецы.  

Оттого и Высшая Мораль – одно из значений 人 – «высшие качества» соеди-

няется с одним из значений 道 – «совершенство», то есть «совершенство есть 

высшие качества в человеке». 

Кроме того, в китайском философском дискурсе понятия 人 и 道 определен-

ным образом «сливаются» в единое целое. Так, неоконфуцианец Ван Гэнь 

утверждал: «Моя личность (шень) и дао изначально – одна вещь (цзянь). В выс-

шей степени почтенное – это дао, [следовательно], в высшей степени почтенное 

– это [и] моя личность. Дай Чжэнь (XVIII в.), определяя Дао с помощью его эти-

мологического компонента – син (движение, действие, поведение), образующего 

термин у-син («Сэен-цзы цзы и шу чжэн»), там же утверждал: «Человеческое 

дао коренится в [индивидуальной] природе, а [индивидуальная] природа имеет 

исток в небесном дао» [5]. 

В русском философском дискурсе концепты «Человека» и «Всеединства» 

также очень близки. Например, по В. С. Соловьеву, «Человек» входит в понятие 

«Бога» и это единение человека и мира и есть – «Всеединство». Кроме того, 

нравственной целью, по В. Соловьеву, для человека выступает всеединство как 

абсолютное состояние. В своей работе «Критика отвлеченных начал» В.С. Соло-

вьев дает следующее определение человека: «Человек или человечество есть 

существо, содержащее в себе (в абсолютном порядке) божественную идею, т. е. 

всеединство, и осуществляющее эту идею (в естест-венном порядке) посред-

ством разумной свободы в материальной природе». Также В.С. Соловьев утвер-

ждает: «Человек не хочет и не может быть только человеком; у него есть стрем-
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ление к безусловному, стремление быть всем в единстве, или быть всеединым» 

[15]. 

Одно из значений Всеединства, выделяемое Л.П. Карсавиным – «усовершен-

ствованное или обожествленное (абсолютизированное) тварное всеединство, 

отличное от Бога тем, что, когда оно есть, Бога нет, а оно само есть ставшее Бо-

гом «ничто»». Несмотря на то, что Л.П. Карсавин в целом не считал тварные 

существа частью Всеединства, тем не менее, допускал возможность воплощения 

Бога, а следовательно, и Всеединства, в человеке [9]. 

Таким образом, становится очевидной близость культурных особенностей 

двух, изначально кажущихся несопоставимыми, народов именно в ценностно-

языковой картине мира.  

В целом, можно сделать вывод о возрастающей роли лингвоаксиологических 

исследований и их значении в едином междисциплинарном гуманитарном дис-

курсе, в центре внимания которого по-прежнему главенствует ценность Челове-

ка, человеческого – гуманного – общества и Культуры. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 426 с. 

2. Гаврилова М.В. Развитие содержательных форм концепта «единство» в рус-

ском политическом дискурсе XX-XXI вв. // Политическая лингвистика. –2010. – 

№4 (34). – С. 13–18. 

3. Гураль С.К. Дискурс-анализ в свете синергетического видения: учеб. пособие. 

– Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – 176 с.  

4. Дао-Дэ цзин. Книга пути и достоинства. – М.: Центрполиграф, 2012. – 222 с. 

5. Духовная культура Китая. Энциклопедия: в 5 т. – М.: Восточная литература, 

2006. – Т.1. – 727 с. 

6. Ивин А.А. Аксиология. – М.: Высшая школа, 2006. – 389 с.  

7. Ильин В.В. Аксиология. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – 216 с. 

8. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. – М.: Мысль, 1798. – 
743 с. 

9. Карсавин Л.П. Сочинения. О началах (опыт христианской метафизики). –
Париж: YMKA-PRESS, 1994. – Том VI. – 375 с. 

10.  Кузнецова Е.В. Художественная аксиология в романе Ф.М. Достоевского 

"Идиот": дис. … канд. филол. н. – Магнитогорск, 2009. – 206 с. 

11.  Лосский Н.О. Ценность и бытие. – Париж: YMCA Prеss, 1931. –135 с. 

12.  Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой: учебное 

пособие. – М.: Флинта Наука, 2004. – 256 с. 

13.  Павлов С.Г. Лингвоаксиологическая модель человека: научно-методический 

аспект // Вестник Мининского университета. – 2013. – №2. – С. 11–23. 

14.  Слово о полку Игореве. – М.: Просвещение, 1984. – 14 с. 

15.  Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Сочинения: в 2 т. – М.: Мысль, 

1988. – Т 1: Россия. – С. 581–745. 

16.  Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 

381 с. 

17.  Степин В.С. Философский анализ мировоззренческих универсалий культуры 

// Гуманитарные науки. Вест. финансового университета. – 2011. –№1. – С. 8–17.  



83 

18.  Фомин В.Е. Миф в системе русского православия // Бренное и вечное: Мате-

риалы Всерос. науч. конф., посвященной. – Новгород, 2004 – С. 132–136. 

19.  Чжуанцзы. – СПб.: Амфора, 2013. – 367 с. 

20.  Штумпф С.П. Духовность. Аксиологическая направленность и социокуль-

турная природа феномена –. URL: http://elib.kspu.ru/ up-

load/documents/books/2011/05/2cc90dfe85eab3ebc002a6938e48bf5d/shtumpf-sp.pdf 

(Дата обращения: 5.04.2015) 

 

 



84 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

С.В. Ведренцева  

Научный руководитель: к.ф.н. Ю.С. Осаченко 

Томский государственный университет 

 

Известно, что в каждом обществе, в любой период развития можно заметить 

трудности. Однако относительно недавно появилось представление о том, что 

они являются социальными проблемами, в отношении которых необходимо 

предпринять что-то действенное.  

Термин «социальная проблема» появился в западноевропейских обществах в 

начале XIX века и первоначально использовался для обозначения одной кон-

кретной проблемы – неравномерного распределения богатства. А в дальнейшем 

это словосочетание стало употребляться при нежелательной ситуации, которую 

необходимо изменить, и желательно в ближайшее время, для того, чтобы как 

можно раньше предотвратить появление негативных, отрицательных явлений, 

происходящих в обществе [5]. 

В настоящее время одной из главных и острых социальных проблем является 

преступность – следствие испорченной человеческой природы, которая находит 

свое отражение во всем мире. Сейчас преступление, как единичный случай пре-

ступности, воплощает такое философское понятие как «социальная проблема». 

 В ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) пре-

ступление определено как «виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания» [4. СПС Консультант 

Плюс]. Данное определение по способу конструирования является формально-

материальным, так как содержит указание как на формальный, то есть норма-

тивный признак – запрещенность деяния уголовным законом, так и на матери-

альный признак, то есть общественную опасность деяния, раскрывающий соци-

альную природу преступления. 

Все-таки, преступление – это порок цивилизации, или преступление – это 

норма? На этот вопрос испокон веков люди пытаются найти ответ. Постараемся 

разобраться в этом. 

С самого появления общества человек живет и развивается внутри образо-

ванного нормативно-ценностного континуума. Поведение человека направляет-

ся, регулируется путем влияния социальных норм и ценностей, которые созданы 

для сдерживания деструктивных действий и намерений. И в случае, когда это 

сдерживание не работает, и действия выходят за рамки норм права, следует го-

ворить о таком феномене, как преступление. 

И как следствие, это преступление, порождаемое обществом, может быть 

рассмотрено со стороны, как социальной аномалии, порока, которая противоре-

чит нормам существования. 

Однако, преступность, в том же качестве производного следствия, выглядит и 

как, если не нормальное, то, по крайней мере, закономерное, неизбежное явле-

ние в жизнедеятельности общества. 

Итак, преступность по своей природе деструктивна: она своим существова-

нием вносит элементы дисбаланса, в большей мере, неустойчивое положение 

сфер общества, в его равновесие. 
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Преступность, направленная против конкретных субъектов, против их жизни, 

здоровья, чести, достоинства, собственности, против культурных ценностей 

несет в себе разрушение экономических, моральных и, безусловно, правовых 

устоев порядка в обществе. Это обуславливает создание специальных средств, в 

том числе, правовых, для предотвращения преступности, с целью защитить и 

сохранить охраняемые объекты от преступного посягательства. 

Говорить о деструкции следует не только применительно к преступности, но 

и деструкции относительно самого субъекта преступления, так как, именно пре-

ступление «стирает» человеческое в человеке. 

Что касается точки зрения о преступности, как о нормальном, закономерном 

явлении общества, то она является спорной. 

Считается в школе социальных исследований, идущей от Г. Зиммеля, что ци-

вилизации необходимы конфликты, опасность, нарушения для дальнейшего по-

степенного развития. Там, где потребность в этом исчезала, цивилизации прихо-

дили в упадок. 

Сущность цивилизаций состоит в предоставлении возможности для каждого 

члена общества реализоваться, занять определенное место. 

Натура человека неоднозначна: она способна не только создавать, но и раз-

рушать. Поэтому изменения в обществе будут способствовать тому, что исчез-

новение одних видов преступлений, станет причиной, соответственно, появле-

ния новых. 

Избежать же, а тем более устранить преступность, представляется невозмож-

ным, это по своей сути – утопия. Так как преступность, в первую очередь, при-

звана испытывать общество на прочность. Покушаясь на отдельные элементы, 

она тем самым заставляет его лишь укреплять свои основы, искать средства и 

способы для сдерживания деструктивного явления. 

При этом, задача общества – не уничтожить преступность, как таковую, а 

ограничить масштабы ее распространения, не позволить ей подниматься выше 

определенного порога допустимости (в зависимости от конкретных социально-

исторических обстоятельств), а также находиться под контролем уполномочен-

ных органов и должностных лиц. 

Итак, если преступление – это все-таки аномалия, то возникает вопрос: отку-

да в человеке зло?  

Одни философы, в частности, Т. Гоббс, утверждали, что человек по своей 

природе злое существо, и цивилизация, гражданское общество необходимы для 

того, чтобы обуздывать его изначальную злонамеренную сущность.  

Другие философы, например, Ж. -Ж. Руссо, напротив, были убеждены в том, 

что человек изначально добр и все зло проистекает вследствие деформации, из-

вращения человеческой природы.  

Третья группа философов полагала, что человек по своей природе ни добр и 

ни зол; он становится тем или другим в зависимости от жизненных обстоятель-

ств. Такой, в частности, была точка зрения французских материалистов XVIII 

века. Философ И. Кант, автор работы «Об изначально злом в человеческой при-

роде», представляется, во всяком случае, на первый взгляд, сторонником убеж-

дения Т. Гоббса, он часто говорит о злонамеренности человеческой природы.  

 Все философы, говоря о человеческой природе, имеют в виду такие сущ-

ностные черты человеческого существа, которые ему свойственны, неизменны и 
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совершенно не зависят от его сознания и воли. Человек не властен над своей 

природой – таково убеждение всех предшественников Канта. Кант вовсе не от-

рицает объективной обусловленности определенных сущностных характеристик 

человеческого существа. Он анализирует объективно присущие человеку задат-

ки животности, задатки человечности, задатки личности. И. Кант говорит имен-

но о задатках, то есть таких чертах человеческого существа, которые могут и 

должны быть развиваемы, совершенствуемы человеком [3].  

Можно обозначить три позиции, выделяемые в философии: зло является та-

кой же силой в мире, как и добро; зло – это просто отсутствие добра; добро – от 

Бога, а зло – от человека, которому Бог дал свободу воли, а человек в силу 

ущербности своей натуры не может использовать свою свободу во благо. 

Так, проявления преступности заставляет нас сплотиться, защитить гумани-

стические ценности, понять, что может потерять человечество, если это не 

предотвратить. 

Зло приходит в мир только через человека, путем совершения им преступле-

ний, сам по себе мир не добрый и не злой. Зла нет и в животном существовании. 

Зло есть только в человеке, который, несмотря на то, что стал человеком, про-

должает в той или иной степени оставаться животным. 

Для злых поступков всегда есть конкретные причины, для добрых же – нет. 

Всегда можно сказать, почему украл, убил, обманул. Добрые поступки неесте-

ственны, так как не имеют естественных причин. Мы не удивляемся, когда ви-

дим жадность, лень, жестокость, потому что это все естественно, это соответ-

ствует нашей животной природе, но мы всегда удивляемся человеку, который 

готов отдать последнее, готовому пожертвовать своей жизнью [2. С.17–18]. 

По мнению Ф. Аквинского, как существо биологическое, природное человек, 

безусловно, подчиняется естественным законам. Но, в тоже время, будучи одно-

временно существом социальным, то есть, существом разумным и действую-

щим, он постоянно нарушает законы естественного развития. С точки зрения 

Ш. Монтескье это происходит в силу ограниченности человеческого разума, а 

также подверженности разума влиянию страстей, эмоций и заблуждений, кото-

рые и являются основной причиной преступлений. 

Философ Т. Гоббс считал, что равенство людей по природе предполагает их 

равные возможности вредить друг другу. Так же как и Ф. Бекон, он видел в че-

ловеке три основные причины вражды (или агрессивности): соперничество, не-

доверие, любовь к славе. Следовательно, естественным состоянием для людей, 

по мнению Т. Гоббса, является состояние всеобщей непрекращающейся войны 

«всех против всех» до тех пор, пока люди живут без общей власти, держащей их 

в страхе. Но в этой борьбе «всех против всех» каждый человек имеет право за-

щищать и отстаивать свое естественное право на жизнь, свободу и имущество 

[1. С. 21–29]. 

Стоит согласиться с позицией Ф. Аквинского о том, что люди могут быть как 

добрыми и совершенными, так и злыми и порочными. Он подчеркивал, что об-

щество и закон должны воспринимать людей такими, какими они есть в дей-

ствительности – со всеми их слабостями, недостатками и достоинствами. Одна-

ко, каждый человек, в частности, и все общество, в целом, должны стремиться к 

предотвращению противоправных деяний, чтобы каждый человек чувствовал 

себя уверенно и свободно.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ТРАНССЕКСУАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

С.В. Ли 

Научный руководитель: А.С. Гапонов 

Сибирский Государственный Медицинский Университет 

 

В России транссексуализм относится к числу наиболее проблемных областей 

психиатрии, сексологии и юриспруденции. Проблема смены (коррекции) пола 

весьма актуальна, поскольку затрагивает не только биологический признак че-

ловека, но и его психологическую и социальную сущность. Неоднозначное от-

ношение к смене пола современного общества, агрессивность к людям с сексу-

альными отклонениями приводит к тому, что для транссексуалов характерна 

высокая степень суицидальной активности. Это вне зависимости от причин, ле-

жащих в основе данного заболевания, делает его социально острым и значимым. 

В российском законодательстве на данный момент не закреплено понятие «сме-

на пола», отсутствуют правила об основаниях, условиях и порядке проведения 

транссексуальных операций, а также правовом положении лиц, которым была 

проведена пластическая реконструкция анатомических половых признаков. 

Так же из-за наличия различных точек зрения, нет единой последовательно-

сти лечебно-реабилитационных мероприятий для транссексуалов. 

Так ли необходимо проводить хирургическую коррекцию тела людям, стра-

дающим транссексуализмом? Можно ли найти в данном случае компромисс 

между интересами общества и отдельного человека? Какова оптимальная после-

довательность этапов лечения и реабилитационных мероприятий таких боль-

ных? 

Однозначных ответов на эти вопросы нет, несмотря на то, что история данно-

го заболевания насчитывает более 150 лет. Термин «транссексуализм» был вве-

ден в 1953 году Г. Бенджамином [11].  

Транссексуализм – желание жить и быть принятым в качестве представителя 

противоположного пола, сопровождающееся стремлением привести свое тело в 

как можно более полное соответствие с предпочитаемым полом с помощью 

гормонального лечения и хирургических методов [3].  

Транссексуальная идентификация не является симптомом другого психиче-

ского расстройства, такого как шизофрения, и не сочетается с хромосомной 

аномалией. Различают женский и мужской транссексуализм.  

Ранее считалось, что в основе развития данной патологии лежат нарушения, 

изменения в глубоких психических процессах, формирующих самосознание, 

самоощущение личности. Однако результаты последних исследований свиде-

тельствуют, что в основе развитии данной патологии лежит нарушение биологи-

ческих процессов, контролирующих развитие половой идентичности во внутри-

утробном периоде развития [2. С.215]. 

Первые упоминания о транссексуалах уходят корнями в далекое прошлое, где 

заметки о них можно найти у Геродота, который, описывая поход скифов в 

Азию и Египет, упоминает про «женскую болезнь» - проклятье, ниспосланное 

богиней Афродитой, когда внешне нормальные мужчины носили женскую 

одежду и делали женскую работу [12]. Случаи половой трансформации описы-

ваются и в римской мифологии, а сведения о том, что мужчины живут в роли 
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женщин, полученные исследователями в ходе путешествия вглубь Северной 

Америки, показывают, что данный феномен существовал во все времена и в раз-

ных культурно-этнологических группах [1. С.7]. 

В древних культурах именно транссексуализм в значительной степени опре-

делял возникновение ряда религиозно-мистических культов, таких, например, 

как поклонение Молоху, «жрецы» которого культивировали обряд кастрации. 

Этот обряд вполне можно объяснить как свидетельство «неодолимого физиоло-

гического и психического отвращения» к собственному полу, и само оскопление 

как «торжество» освобождения от него [10]. В литературе описан обычай, по 

которому «мужчины одевались в платья женщин, и наоборот. Юноши как бы 

обращались в девушек после посвящения их божеству после того, как они ли-

шались детородных органов» [9. С.168–169]. 

С точки зрения философии в норме существование человека рассматривается 

как единство материального и духовного. В случае транссексуализма возникает 

внутренний конфликт между этими двумя составляющими: несоответствие ма-

териального (тела) духовному содержанию. Для достижения гармонии с самим 

собой транссексуальным людям необходимо устранить этот дисбаланс, что и 

определяет их стойкое стремление в смене своего пола [4. С.1188]. 

 Хирургическая коррекция пола направлена на устранение несоответствия 

между физическим и психическим полом, так как главным фактором, определя-

ющим поведение человека в обществе, в том числе его способность быть субъ-

ектом и объектом права, является его психический пол. Необходимо иметь в ви-

ду, что при этом акушерский или хромосомный пол остается неизменным [2. 

С.215–219]. 

О первой полной операции по трансформации мужчины в женщину было со-

общено в 1931 году. В России подобные операции начали проводиться с начала 

70-х годов прошлого века.  

Транссексуальная хирургия стала отражением реальных изменений в мораль-

но-мировоззренческом и правовом сознании человека. Медицинские разработки 

этого направления явились медицинским средством обеспечения этих измене-

ний, средством обслуживания прав пациента, в частности прав на изменение по-

ла.  

По статистике признаки транссексуализма обнаруживаются у 1 из 100 000 

человек [11]. В настоящее время к операциям по коррекции пола (мужского на 

женский; женского на мужской), ежегодно прибегают десятки тысяч людей во 

всем мире. Средний возраст людей, идущих на хирургическую смену пола, – 29 

лет. В России ежегодно проводится более 2000 таких операций. Формально про-

цедура смена пола бесплатна, но на практике она обходится примерно в 10 ты-

сяч долларов, также после операции нужно проходить длительный гормональ-

ный курс, и он может стоить до 30 тысяч долларов в течение 5-6 лет [6]. 

Лидером по количеству хирургических вмешательств остается Таиланд. В 

Таиланде транссексуалам выделили отдельный пол – третий. Согласно буддий-

ским верованиям, транссексуалы – это несчастные души, наказанные за деяния в 

прошлой жизни столь экстравагантным способом.  

Сведи наиболее известных людей, которым была проведена хирургическая 

коррекция пола – израильская певица Шарон Коэн, ставшая всемирно известной 

исполнительницей, выступавшая под псевдонимом Dana International, актриса 
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Кристина Йоргансен, поменявшие мужской пол на женский; американский врач 

и писатель Алан Харт, американский актер и писатель Чез Салваторе Боно (сын 

знаменитой исполнительницы эстрадных песен Шер [8]. 

Среди лечащих врачей, по сей день, нет единого мнения в способах и тактике 

лечения пациентов из-за отсутствия единого понимания понятия «смена пола» и 

слабой по этому вопросу законодательной базы.  

Ряд авторов полагают, что больным транссексуализмом следует оказывать 

психотерапевтическую помощь с тем, чтобы вернуть гармонию тела и мышле-

ния, т.е. преодолеть последствия дуалистического понимания [4. С. 1188].  

Большинство же придерживаются мнения, что лучшим способом разрешения 

внутренних конфликтов пациентов транссексуалов является проведение опера-

ций по хирургической коррекции пола, приводящих в соответствие анатомиче-

ского пола с полом психическим, с дальнейшим изменением паспортного 

«гражданского» пола на пол, соответствующий новым внешним данным и внут-

реннему ощущению [5. С. 63-67]; [9]. 

 Последняя точка зрения в полной мере способствует разрешению внутрен-

них конфликтов больных транссексуализмом, их скорейшей социально-бытовой 

адаптации и возвращению в общество. 

Однако современное общество имеет отрицательное морально-

эмоциональное отношение к транссексуалам. Некоторые отрицают существова-

ние этого феномена, другие проявляют любопытство, большинство же осужда-

ют, испытывают презрение, вплоть до физического воздействия и изгнания.  

Современная Православная Церковь считает, что «стремление отказаться от 

принадлежности к тому полу, который дарован человеку Создателем, может 

иметь лишь пагубные последствия для дальнейшего развития личности, а смена 

пола посредством проведения хирургической операции во многих случаях при-

водит не к разрешению психологических проблем, а к их усугублению, порож-

дая глубокий внутренний кризис. Церковь не одобряет такого рода «бунт против 

Творца» и не признает действительной искусственно измененную половую при-

надлежность [7. С.84]. 

Рассматривая отношение общества, в том числе и Церкви на операции по 

смене пола, можно говорить о социальной дискриминации лиц, страдающих 

транссексуализмом, ведь каждый человек вправе сам определять свое будущее, 

делать свой выбор, в том числе и право на смену пола. 

 Для того чтобы люди, сменившие пол, смогли гармонично вписаться в обще-

ство в том виде, в котором они себя комфортно ощущают, обществу необходимо 

признать транссексуализм как болезнь, выработать толерантное отношение к 

транссексуалам и проведению операций по коррекции пола; разработать правила 

и законы об основаниях, условиях и порядке проведения транссексуальных опе-

раций, а также правовом положении лиц, которым была проведена пластическая 

реконструкция анатомических половых признаков. 

Таким образом, круг правовых и социально-этических вопросов, возникаю-

щих как до момента операции по смене пола, так и после нее требует дальней-

шего глубокого, детального изучения и обсуждения в научной среде, и законо-

дательного разрешения с учетом положений, разработанных наукой. 
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В вопросе о том, что такое свет до сих пор не поставлена точка. Теория кор-

пускулярно-волнового дуализма, одна из основ физике, пытаться нам описать, 

что такое свет? Разберемся с этим понятием. Для начала определимся с тем, что 

это такое. Корпускула – это частица, дуализм – «двоякость», а само явление 

корпускулярно-волнового дуализма заключается в двояком существовании све-

та: он может быть и частицей, и волной. 

Это явление является одним из самых спорных и неясных в физике. Но, тем 

не менее, оно не только имеет место быть в такой точной, естественной и серь-

езной науке, но и находит свое применение. Наиболее бытовое применение, с 

которым сталкивался каждый это современные фотоаппараты. Но мы не будем 

останавливаться на технических деталях, а постараемся показать это явление в 

философском свете и продемонстрируем таким образом одну из проблем есте-

ственных наук. Долгое время физики верили, что свет – это волна. Есть какой-то 

источник света, он колеблется, создает волны света и они передаются до нашего 

глаза, к примеру. Потом появились сторонники того, что свет – это все таки со-

вокупность частиц, и, начиная оспаривать старую теорию, ученые в итоге со-

шлись на том, что одно другому не противоречит. Изначально свет является 

волной, т.к. это, «удобнее» для его перемещения, потом, встретив на своем пути 

огромное по сравнению с самой волной препятствие он «превращается» в ча-

стицу, чтоб ему снова стало «удобнее» ударится об препятствие и оттолкнуться, 

чтобы лететь дальше в виде волны. Опять же, если он встретит на своем пути 

незначительное препятствие в виде пылинки, он останется по-прежнему волной, 

т.к. ему «проще» такое препятствие проще обойти, нежели оттолкнуться от него. 

Опыт юнга является толчком к теории о корпускулярно-волновом дуализме. 

Было проведено два простых опыта со светом. Первый опыт: была стенка с ще-

лью и экран (см. рис.1а). Когда свет падает на стенку, то на экране мы видим 

след по длине и ширине совпадающей с щелью. Путем несложных выводов Юнг 

понял, что в данном опыте свет ведет себя, как совокупность фотонов – т.е. 

мельчайших частиц. Второй опыт был проведен следующим образом: была 

стенка с двумя щелями и экран (см. рис. 1б). После того как Юнг посветил све-

том на щель, то на экране он не обнаружил двух следов, которые по длине и ши-

рине напоминали бы щели. Он увидел иную картину, множество полос темного 

и белого цвета. 

Юнг понял, что в этом опыте свет ведет себя как волна. Юнг не понимал, как 

свет может вести себя двояко? Он решил продолжить опыт. Он принес прибор, 

который должен был зафиксировать, как именно себя ведет свет при столкнове-

нии с двумя щелями второй стены, т.е. прибор должен был выполнить функцию 

обычного глаза, который видел очень мелкие детали. Когда использовался при-

бор на опыте с двумя щелями осталось только две полосы (от каждой щели), то 

есть свет вел себя уже как совокупность мельчайших частиц.  
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Рис. 1. Опыты Юнга. Слева (а) опыт с одной щелью, справа (б) опыт с двумя щелями. 

 

Юнг пришел к выводу, на который в наши дни опираются многие знамени-

тые авторы (такие как Вадим Зеланд «Трансерфинг реальности» или Берн Ронд 

«секрет»), сторонники того, что мысли материальны, он понял, что поведение 

света зависит не только от наличия препятствий, как мы говорили ранее, но и от 

наличия наблюдателя. Если наблюдатель есть, он «следит» за светом (причем 

наблюдатель, как мы заметили, может быть искусственным), то свет будет сово-

купностью частиц не зависимо от остальных обстоятельств, если же наблюдате-

ля не будет, то свет может быть и волной. Утрированно говоря, что когда кто-то 

за светом наблюдает, то свет «стесняется» вести себя, как волна и ведет себя как 

частица. 

С изотерической точки зрения, да и с точки зрения банального литературного 

и художественного символизма, свет имеет огромное значение и в большинстве 

случаев преподноситься людям как нечто божественное. Если принять это пред-

положение за условно верное направление, но все же отнестись к нему со скеп-

тицизмом (а в физике собственно так многие открытия и делались), можно 

предположить, что свет действительно «думает о людях» и хочет освещать все 

более ярко при наличии наблюдателей, а еще и при желании этих же самых 

наблюдателей, как собственно многие современные авторы, о которых говори-

лось ранее, взять и обыграть такое поведение света, как проявление божествен-

ного начала в этом, несомненно важном физическом явлении. Но эти рассужде-

ния нам лучше прекратить, т.к. это однозначно все сведется к спору, в котором 

ни одна из сторон не сможет опереться в конечном итоге на неоспоримый факт. 

Мы пытаемся оголять недостатки естественных наук, проливая на них свет фи-

лософии. Явление корпускулярно-волнового дуализма было подтверждено опы-

том. Есть формулы, по которым можно предсказывать поведение света, эти 

формулы приводят к верным результатам. Многие ученые утверждали, что это 

явление существует во всех мельчайших частицах, а не только в фотонах (ча-

стицы света) и это были авторитетные ученые, которым было на что опираться. 

Но, по сути, это явление не сводится ни к каким аксиомам и соответственно 

не помещается ни в одни рамки какой-либо физической теории полностью. То 

есть, продолжая спор, часть ученых решила что поверит, часть решила, что не 

станет. 



94 

Ни в коем случае мы не хотим сказать, что гуманитарные науки это что-то не 

важное, и мы сейчас подчеркиваем это, но для нас, как и для большинства людей 

занимающихся естественными науками (проводился формальный опрос), созда-

ется впечатление, что почти в каждой гуманитарной науке все упирается в веч-

ный спор из-за отсутствия каких-либо аксиом, на которые в конечном счете 

можно опереться, и в итоге сказать: «Именно поэтому я абсолютно прав, а ты 

ошибаешься». Но даже физики, люди далекие от гуманитарных наук, понимаем, 

что именно в этом и заключается, красота всех этих наук. Но для естественных 

наук, по мнению большинства физиков и математиков, наличие теорий, не упи-

рающихся ни в одну из аксиом, – это непозволительная роскошь. Ни один само-

лет не стал бы летать, если бы причины по которым он может летать шли бы в 

разрез с причинами, по которым не летает стул. Ни одно оружие не давало бы 

гарантию выстрела, если бы его поведение зависело бы от наличия или отсут-

ствия наблюдателя и уж тем более его каких-либо мысленных желаний. Есте-

ственные науки не любят таких спорных моментов, и мы видим, что их отсут-

ствие дает толчок научно-техническому прогрессу.  

Суть Специальной теории относительности (СТО) – все явления везде проте-

кают одинаково; скорость света везде одинакова, ни от чего не зависит и являет-

ся максимальной скоростью распространения материи. Одним из создателей 

СТО является авторитетный ученый Эйнштейн. Согласно эффекту релятивист-

ского замедления времени каждый из близнецов считает (и это подтверждается 

его наблюдениями), что часы другого близнеца идут медленнее, чем его часы. 

Если один из близнецов улетит, а потом вернется, то кто из них окажется млад-

ше? Согласно СТО младше окажется улетавший и вернувшийся. Возникает па-

радокс: Почему, если каждый видел, что время замедляется у другого, младше 

становится именно улетавший? Этот мысленный эксперимент разрушил все, что 

знали люди. Тогда ученые нашли достаточно простой выход из этой ситуации, 

они решили, что любая теория имеет свои частности. СТО – это частный случай 

для тел, которые движутся медленно. И что тогда в итоге может быть, если есть 

случай, когда все очень быстро летает? Или очень медленно? 

Большинство воистину гениальных открытий было совершено именно с при-

нятием того, что в естественных науках, как и в гуманитарных, можно вечно 

спорит. Даже о том, что уже давно доказано. А проблема естественных наук за-

ключается не в том, что есть теории, не упирающиеся ни в одну аксиому, а в 

том, что большинство ученых, все еще стереотипно полагает, что у нас мало па-

раллелей с гуманитарными науками, отвергает спорные теории и тормозит про-

гресс. 
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Вегетарианство становится все более распространенной практикой как в ми-

ре, так и в России. По данным Федерального статистического управления Гер-

мании в 2013 году в стране насчитывалось 10% вегетарианцев, это число прак-

тически постоянно и даже имеет положительную динамику (от 2012 до 2013 го-

да) [6]. Также, по данным исследовательского портала «Superjob», в России 

насчитывается 3% вегетарианцев на 2008 год и 4% на 2013 год [1]. Существует 

несколько мотивов перехода к вегетарианству – это религиозный, экономиче-

ский, экологический, этический и стремление к здоровому образу жизни. В кон-

тексте данного исследования, автор будет сосредоточен на распространенном 

мотиве перехода на вегетарианство – стремлении к здоровому образу жизни. 

Отметим его в количественном аспекте. Фонд общественного мнения проводил 

опрос на тему вегетарианства в 2014 году среди Россиян, в ходе которого было 

выявлено, что 11% опрошенных считают: люди, следующие вегетарианству, за-

ботятся о собственном здоровье [3]. Отметим, что опрашивались люди вне зави-

симости от того, являются они вегетарианцами или нет. Также университетом 

Йены в 2007 году были отмечены важнейшие основания вегетарианского образа 

жизни, где было выявлено, что для 28% мужчин и 16% женщин основанием пе-

рехода к вегетарианству является стремление к здоровому образу жизни [5]. Та-

ким образом, и во всем мире, и в России практика вегетарианства присутствует, 

при этом можно предположить, что она оказывает определенное влияние на 

здравоохранительное поведение и отношение к здоровому образу жизни. Ситуа-

ция такова: в России как и в других странах практика вегетарианства присут-

ствует, но не исследована должным образом. Но, несмотря на то, что вегетари-

анство имеет вклад в составляющие компоненты здоровья, а также в России 

присутствует практика вегетарианства, исследований на эту тему проведено не 

было. При написании данной статьи автор использовал следующую теоретиче-

скую базу: феноменология Альфреда Щюца, социология культуры Ионина и 

Михайловой, понятия здоровья и болезни Толкотта Парсонса в работе о понятии 

общества: его компонентах и их взаимодействиях. Эмпирической базой послу-

жили исследования университета Йены 2007 года о вегетарианстве, данные ис-

следовательского портала «Superjob», статистические данные о количестве веге-

тарианцев Германии Федерального статистического управления Германии, так-

же собственное разведывательное исследование автора о понятии «здоровый 

образ жизни». Объем выборочной совокупности – 120 человек. Способ форми-

рования выборки – случайная гнездовая. Опрашивались студенты ТГУ: включая 

16% Факультет иностранных языков, 17% Геолого-географический Факультет, 

17% Физико-технический факультет. 

Одна из особенностей здравоохранительного поведения – «социальность». 

Здравоохранительное поведение имеет свою социальную детерминированность. 

Согласно Толкотту Парсонсу: «Здоровье и болезнь – состояния индивидов не 

только на личностном, но и на социальном уровнях, оцениваемые и институци-
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онально закрепляемые в культурах и социальных структурах различных об-

ществ». На основе этого определения, здравоохранительное поведение вегетари-

анства в системе здоровья и болезни выступает функцией человека, преобразу-

ющей его социальный опыт. К социальному опыту относятся – поведение веге-

тарианца и окружающих в тех или иных ситуациях – история его жизни, миро-

воззренческий уклад, а также личное отношение к ситуациям, имеющим отно-

шение к понятиям здоровья биологического и социального, к понятию вегетари-

анства. Причем данная функция формируется с включением личных возможно-

стей и потребностей индивида [2]. 

Для того чтобы вписать вегетарианство в контекст здорового образа жизни и 

здравоохранительного поведения, определим точку зрения институтов здраво-

охранения по отношению к вегетарианству. В среднем, отношение медицинских 

организаций к вегетарианству можно признать положительным, даже несмотря 

на трактовку и представления многих людей о вегетарианстве как о крайне экс-

тремально ограниченной диете, с исключением многих необходимых питатель-

ных веществ. В первую очередь, в стороне от острой критики оказывается не-

строгое вегетарианство, допускающее употребление молочных продуктов и/или 

яиц. Медицинские организации имеют представление о (нестрогом) вегетариан-

стве как о диете, способной положительно влиять на биологические, социальные 

и психологические тенденции человеческого организма. Однако о сыроедении и 

макробиотике данные организации отзываются отрицательно.  

Автором было проведено разведывательное исследование на тему «Здоровый 

образ жизни», использовался метод группового анкетирования. В анкете присут-

ствовал вопрос, отражающий отношение учащихся к вегетарианству. Был задан 

проективный вопрос: «Представьте себе ситуацию в будущем: Ваш ребенок со-

общает Вам, что хочет перейти на вегетарианство, как Вы поступите?». Предло-

женные варианты ответов отражали отношение учащихся к вегетарианству: 

1) Поддержу идею на словах – положительное отношение;  

2) Помогу составить рацион – положительное отношение, стремление к 

рациональному действию;  

3) Оставлю выбор за ним – нейтральное отношение;  

4) Объясню свое негативное отношение, но решение оставлю за ним – 

негативное отношение, но рациональное действие при этом;  

5–6) Запрещу «своевольничать» в отношении питания и буду «тайно» 

подкладывать продукты мясного происхождения – негативное, нерациональное 

поведение (см. табл. 1). 
Таблица 1  

Поведение при вегетарианстве ребенка (%) 
Поддержу идею на словах 6 

Помогу составить рацион 26 

Оставлю выбор за ним, это его личное дело 25 

Объясню свое негативное отношение, но решение оставлю за ним 38 

Запрещу «своевольничать» в отношении питания 5 

Буду «тайно» добавлять ему в пищу продукты животного происхождения 1 
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Из представленной таблицы видно, что большая часть опрошенных склонны 

к негативному отношению, но рациональному действию при этом, далее следует 

положительное отношение с рациональным действием, и менее всего 

опрошенных отметили просто положительное отношение и негативное 

отношение с нерациональным действием. Связывая данные показатели по 

способам поведения при вегетарианстве ребенка с полом опрашиваемых, было 

выявлено более толерантное отношение девушек к вегетарианству.  

Здоровый образ жизни имеет центральное положение в изучении здравоохра-

нительного поведения, а также здоровья населения в целом. 88% опрошенных 

признают, что здоровый образ жизни помогает обрести человеку успех в других 

сферах жизнедеятельности. Наибольшее влияние на здоровье человека оказыва-

ет способ его жизнедеятельности, его поведенческие привычки. 

Связанность повседневности и здравоохранительного поведения обусловлена 

следующим показателем: 30% опрошенных утверждают, что здоровье, в первую 

очередь, помогает обрести успех человеку в повседневных ситуациях. Также 

здоровье помогает обрести успех человеку в организации досуга и сфере занято-

сти, по мнению 27 и 26 процентов, соответственно. Меньшая часть опрошенных 

утверждали, что здоровый образ жизни помогает человеку обрети успех в обще-

ственной и научно-исследовательской деятельности (см. табл. 2).  
Таблица 2  

Сферы, в которых здоровье помогает обрести успех (%) 
В повседневных ситуациях (общение с другими людьми, атмосфера 

дома и т.д.) 

30 

В организации досуга (путешествия, развлечения) 27 

В сфере занятости (работа или учеба) 26 

В общественной деятельности (политическая активность, волонтерство 

и т.д.) 

12 

В научно-исследовательской деятельности 3 

Другое 3 

 

Таким образом, автором может быть включена повседневность в анализ. 

Шюц выделял шесть типов или же элементов повседневности, определим их 

относительно данного исследования: 1) Трудовая деятельность. Спектр присут-

ствующих профессий вегетарианцев широк: от инструктора по фитнесу, домохо-

зяйки, «йога-тичера» до менеджера по продажам, кассира-операциониста, эко-

номиста и инженера. 2) Уверенность в существовании мира – предполагает 

убежденность человека в существовании окружающего мира и своем существо-

вании в нем, является ли этот мир реальным по отношению к самому человеку 

(вегетарианцу) и по отношению к внешней среде приверженца вегетарианству. 

3) Напряженность в отношении к социальной реальности – предполагает ком-

фортность вегетарианца проживания в имеющемся социуме, отдельной соци-

альной группе, в которую он включен, его отношение, негативное или же пози-

тивное по отношению к социальной действительности. 4) Индивидуальное пе-

реживание времени и пространства. 5) Особенности личностной уверенности и 

определенности действующего члена общества, в данном контексте, вегетари-

анца. Определенно, уверенность в ведении вегетарианского образа жизни, 
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настойчивое его ведение, следование его «стандартам», подкрепленным стрем-

лением к здоровью - важный фактор. Если человек не уверен в том, чему он сле-

дует, то и соответствующей определенности в своем образе жизни он иметь не 

может [4]. 

Проявление такого поведения в контексте вегетарианского образа жизни, ос-

новой которого является здоровый образ жизни, представлено занятием физ-

культурой и спортом, контролем массы тела, соблюдением режима дня – про-

должительный сон, своевременное сбалансированное питание, с учетом исклю-

чения мясных продуктов, поддержанием эмоционального благосостояния, отка-

зом от вредных привычек. Также в результате анализа проведенного исследова-

ния была определена зависимость готовности перехода к вегетарианству от 

наличия вредных привычек. Среди респондентов, не имеющих вредных привы-

чек, доля тех, кто считает, что вегетарианство является приемлемым способом 

питания и жизни – выше и составляет 26%, по сравнению с аналогичным пока-

зателем среди респондентов, имеющих вредные привычки, при этом мы можем 

говорить о статистической значимости этой зависимости. Ассимптотическая 

значимости Хи-квадрат Пирсона = 0,081, ассимптотическая значимость отноше-

ния правдоподобия = 0,075 (см. табл. 3).  
Таблица 3   

Взаимосвязь между приемлемостью вегетарианства  

и наличием вредных привычек (%) 
 Есть вредные 

привычки 

Нет вредных 

привычек 

Вегетарианство приемлемо лично для 

человека 

17 26 

Вегетарианство не приемлемо лично для 

человека 

78 60 

Затрудняюсь ответить 5 15 

 

В заключение, приведем последнюю таблицу из разведывательного исследо-

вания, проведенного автором. Диаграмма отражает, что 50% опрошенных пони-

мают здоровый образ жизни, как норму жизни каждого человека. 25% - призна-

ют ЗОЖ обязательным условием развития общества. И оставшиеся 25% распре-

делены между категориями негативного представления ЗОЖ – излишняя 

нагрузка на организм, преувеличенная проблема и трата большого количества 

времени и денег (см. табл. 4).  
Таблица 4  

Суть понятия «здоровый образ жизни» (%) 

Это излишняя нагрузка на организм 8 

Это обязательное условие развития общества 25 

Это преувеличенная проблема 4 

Это норма жизни каждого человека 50 

Это трата большого количества времени и денег 8 

Другое 4 

 

 Таким образом, на основе анализа собранной информации из статистических 

источников и источников литературы, а также на основе проведенного разведы-
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вательного исследования, можно говорить о возможности включения вегетари-

анства в контекст здорового образа жизни и здравоохранительного поведения. 

Также значительная часть респондентов ассоциирует вегетарианство со здоро-

вым образом жизни, что может повлечь за собой трансформацию здравоохрани-

тельного поведение и здравоохранительных практик. 
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Проблема использования сетевых источников информации является одной из 

самых актуальных для современного исследователя-гуманитария. В особенности 

для тех ученых, которые осуществляют свои научные изыскания в области фи-

лософии, политологии и новейшей истории. Для того, чтобы приблизится к воз-

можному разрешению данной проблемы, следует предварительно определить 

что дает возможность рассматривать сферу виртуальной реальности в качестве 

того пространства, в границах которого информация воспринимается как истин-

ная? Каким образом трансформировался образ авторитетного Другого, предо-

ставляющего информацию о событии, после перехода его в виртуальную реаль-

ность?  

В основе восприятия информации как достоверной лежит пресуппозиция до-

верия к тому, кто эту информацию предоставляет. Так, у меня нет лично воз-

можности побывать в каком-либо месте и времени, чтобы увидеть своими гла-

зами нечто и тем самым убедится в том, что мой информатор сообщает мне ис-

тину об этом нечто. Доверие взаимосвязано с авторитетом информатора, чем он 

выше, тем менее критично воспринимается передаваемая им информация. Для 

того чтобы как-то проверить ту информацию, которую я получаю, я могу срав-

нить ее с другой информацией, имеющейся по тому же вопросу, обратиться к 

другому авторитету. При этом сама истинность понимается в таком случае как 

совпадение информации о том, или ином явлении, проблеме с тем, как обстоит 

дело с этим явлением или проблемой самой по себе. Подобное восприятие ис-

тинности информации пребывает в границах классической теории истины, что 

открывает иную пресуппозицию, согласно которой авторитет способен на более 

точное и четкое восприятие действительности, а также в принципе на отражение 

вещей такими, какими они являются сами по себе.  

Подобный метод работы с источниками был хорошо известен и в досетевую 

эпоху, на чем отдельно останавливал свое внимание специалист в области фило-

софии истории Р. Дж. Коллингвуд в книге «Идея истории». Но что изменилось с 

возникновением виртуальной реальности и появлением сетевых источников? 

Авторитеты потеряли свое лицо, были деперсонализированы, что особенно ха-

рактерно для платформы Web 2.0., той платформы, которая подразумевает прак-

тически полную «открытость системы» для пользователей, ее интерактивность. 

Получается, что исследователь-пользователь вынужден доверять некоему гло-

бальному Другому, который не может быть авторитетом в старом значении это-

го слова, поскольку просто не известен как личность. Другой может быть кем 

угодно, из чего следует, что доверие исследователя становится обезличенным. 

Нельзя знать ни политических предпочтений автора, ни его национальной при-

надлежности, т.к. за иконкой-аватаром с европейским именем может скрываться 

так называемый «тролль», чья родина находится где-нибудь в Средней Азии и 

чьи религиозные и политические предпочтения ближе к исламскому фундамен-

тализму. В подобного рода ситуации исчезает возможность проверки информа-
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ции, содержащейся в источнике, посредством обращения к иному источнику, 

авторитету, т.к. Другой безличен в целом на платформе Web 2.0 [3]. Иными сло-

вами нет большой разницы, какую статью из Википедии просматривать. В этой 

связи не представляется удивительным, что на карте Web 2.0, разработанной на 

конференции FOO Camp, несколько раз ограничена область «доверия» как «Ра-

дикального доверия» и «Доверие к пользователям». «Радикальность» доверия в 

данном случае обозначает не что иное, как невозможность выявить ту границу, 

за которой пролегает недоверие. С таким же успехом возможно было бы гово-

рить о «радикальном недоверии», однако в таком случае сама идея Web 2.0, ос-

нованная на возможности коммуникации пользователей и создании ими своего 

интернет-ресурса и своего виртуального пространства, в котором они определя-

ют ценность информации, не смогла бы реализоваться. Это было невозможно в 

виду того, что любая успешная коммуникация, т.е. так коммуникация, в резуль-

тате которой удалось достигнуть желаемой цели, основывается на доверии. 

При этом несмотря на то, что Другой не может быть вписан в привычные 

представления об авторитете, он не менее принуждает к доверию. В отличие от 

старых авторитетов, которые являлись персонами и с легкостью могли быть 

маркированы именно в качестве авторитетов, дигитальный Другой ускользает от 

подобного определения за счет своей обезличенности. Сама опора на авторите-

ты опасна для гуманитарного познания, поскольку с легкостью приводит к ис-

кажению реальности по причине отсутствия критики, которая дает возможность 

«со-мыслия» носителю информации, освобождает путь по следам его мысли, 

благодаря чему и возможно выяснение истинны утверждения. В этой связи 

представляется правомерным утверждение Р.Дж. Коллингвуда, обосновываю-

щего возможность работы историка, звучащее следующим образом: «В опреде-

ленном смысле эти мысли сами представляют собой события, случившиеся во 

времени, но так как единственным способом, с помощью которого историк мо-

жет открыть их, оказывается их воспроизведение им в самом себе, то в другом 

смысле, и смысле очень важном для историка, они вообще вне времени» [1. С 

207]. 

Отдельно следует сказать о проблематике власти Другого над исследовате-

лем. Она проявляется уже в момент поиска информации, которая отбирается в 

согласовании с так называемым «коллективным разумом» – мнением пользова-

телей о полезности того или иного найденного ими источника информации. Ис-

следователь подчинен системе виртуальной реальности уже в момент подклю-

чения к ней. Так, при поиске интересующей вас информации в поисковых си-

стемах типа Google или Яндекс страницы, которые открываются по вашему за-

просу, расположены именно в согласии с их уровнем востребования у других 

пользователей. «Компания Google достаточно удачно применяет в своей работе 

элементы "коллективного разума": ее поисковик учитывает количество входя-

щих ссылок для ранжирования веб-страниц в результатах поиска. Кроме того, 

Google учитывает мнение пользователей по поводу этих самых результатов по-

иска» [2]. Иными словами если ложная информация, становится популярной, то 

она вытесняет из наиболее доступного для пользователя интернет пространства, 

любую непопулярную информацию. Подобный виртуальный Другой, утвер-

ждающий свою информационную власть над исследователем-пользователем, 

начинает сильно напоминать хайдеггеровского «das Man», переведенного на 
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русский язык В.В. Бибихиным как «люди». «Мы наслаждаемся и веселимся, как 

люди веселятся; мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как лю-

ди смотрят и судят; но мы и отшатываемся от "толпы", как люди отшатываются; 

мы находим "возмутительным", что люди находят возмутительным» [4.C.213]. 

Таким образом, работа с сетевыми источниками сопряжена с новой формой 

авторитета, которая представлена в образе обезличенного Другого. В отличии от 

авторитетов-личностей авторитет Другого основывается на более тонкой мани-

пуляции исследователем-пользователем, что может привести к искажению дей-

ствительности в сознании последнего.  
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В судебной практике лингвистическая экспертиза назначается по делам раз-

личных категорий: административным (обвинение в клевете, оскорблении), 

гражданским (защита чести, достоинства и деловой репутации) и уголовным 

(обвинение в неуважении к суду, оскорблении представителя власти; обвинение 

в экстремистской деятельности, угрозах, возбуждении расовой, религиозной, 

национальной и социальной ненависти и вражды). Судебная лингвистическая 

экспертиза (СЛЭ) – это «процессуально регламентированное лингвистическое 

исследование устного и (или) письменного текста, завершающееся дачей заклю-

чения по вопросам, разрешение которых требует применения специальных по-

знаний в языкознании и судебном речеведении» [5]. Объект СЛЭ – продукты 

речевой деятельности (зафиксированные устные/письменные тексты), представ-

ленные на любом материальном носителе; предмет СЛЭ – «установление об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством раз-

решения вопросов, требующих специальных познаний в области лингвистики» 

[5]. В ходе проведения СЛЭ решаются такие типовые задачи, как: 1) интерпре-

тация смысла высказываний и 2) их лингвистическая квалификация (например, 

экстремистская направленность, угроза, оскорбление). 

СЛЭ является одной из главных форм использования возможностей совре-

менного языкознания в судебной практике [4]. Формулировка из приведенного 

выше определения предмета СЛЭ «познания в области лингвистики» означает 

привлечение в качестве эксперта такого специалиста, как лингвист, что одно-

временно и обозначает сферу его возможной деятельности в ходе экспертизы, и 

накладывает ограничения на область других (смежных с лингвистикой) вопро-

сов. К.И. Бриневым описаны пределы компетенции лингвиста-эксперта по раз-

личным категориям дел: «В компетенцию лингвиста-эксперта входят вопросы, 

относящиеся к науке лингвистике, которая изучает закономерности устройства 

естественного языка и закономерности использования естественного языка при 

производстве и восприятии речевых произведений теми, кто пользуется кон-
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кретным естественным языком, например, русским» [2. С. 6]. В компетенцию 

лингвиста входит установление следующих фактов: является ли речевое произ-

ведение призывом, угрозой, рекламой или является оскорбительным, а также 

выражает ли говорящий оценку в приличной или неприличной форме. Однако в 

компетенцию лингвиста не входит решение вопросов из следующих сфер: 

1) из юридической сферы, 

2) из сферы психологии, социальной психологии, 

3) из сферы этики, 

4) из теории познания (гносеологии), 

поскольку лингвист не является специалистом в каждой из этих областей – пси-

хологии, юриспруденции и других. 

Лингвист-эксперт как специалист в обозначенной выше области должен сле-

довать своей профессиональной этике, поскольку его действия (решения) и их 

последствия могут оказывать разного рода влияние на людей. Профессиональ-

ная этика представляет собой особую форму ответственности, обусловленную 

тем или иным родом профессиональной деятельности [1]. В данном случае спе-

цифика деятельности лингвиста как судебного эксперта заключается в даче экс-

пертного заключения, которое может стать основанием для вынесения судебно-

го решения в отношении другого лица. 

Охарактеризованные выше параметры экспертной деятельности лингвиста – 

ограничение пределов компетенций и соблюдение профессиональной этики – 

характерны для традиционного формата СЛЭ, проводимой вручную. Вследствие 

этого на процедуру проведения СЛЭ с применением средств автоматизации 

также распространяются эти ограничения, однако помимо них возникают до-

полнительные. Прежде чем перейти к их описанию необходимо определиться с 

выбором типа разрабатываемой лингвистической экспертной системы (ЭС): 

автоматическая или автоматизированная. Автоматическая ЭС отличается от ав-

томатизированной тем, что не предполагает участия человека-оператора в 

управлении ходом работы программы. Исходя из описанной выше специфики 

СЛЭ, участие человека не может быть полностью исключено из этого процесса. 

Следовательно, разрабатываемая ЭС не должна выполнять все задачи, постав-

ленные перед лингвистом-экспертом в рамках назначенной судом экспертизы, 

поэтому она должна носить лишь автоматизированный характер и ограничи-

ваться выполнением действий на тех этапах, которые могут быть алгоритмизи-

рованы и легко проверены, то есть вне области интерпретации. По мнению 

Ю.К. Орлова, «автоматизация экспертного исследования не колеблет основных 

принципов судебной экспертизы. При автоматизированном исследовании экс-

перт также дает заключение от своего имени и несет за него личную ответствен-

ность» [6. С. 49]. 

Определение границы применения средств автоматизации обработки тексто-

вой информации при проведении судебных экспертиз в целом и лингвистиче-

ской экспертизы в частности является актуальным дискуссионным вопросом, 

который не может быть решен однозначно. Существует две точки зрения на ре-

шение проблемы соотношения «человек или машина», однако «несмотря на 

неоднозначность решения этого вопроса, превалирует концепция, требующая 

передачи ЭВМ любого количества формализуемых операций с оставлением экс-



105 

перту только частей исследования, требующих его творческих способностей» [3. 

С. 322]. 

Полученные результаты являются конечным продуктом работы программы, 

но не итогом лингвистической экспертизы, поскольку требуют последующей 

интерпретации специалистом на основании его профессиональных знаний: он 

будет опираться на полученные «сигналы» при составлении экспертного заклю-

чения. 

Описываемый тип ЭС представляет собой дополнение к основной методике 

СЛЭ – систему интеллектуальной поддержки процедуры СЛЭ, цель которой за-

ключается в сопровождении процедуры СЛЭ посредством автоматической обра-

ботки естественно-языкового текста (на русском языке), а именно выполнение 

двух задач: 

1) поиск и маркирование оценочной лексики в конфликтных текстах; 

2) определение адресного/безадресного характера употребления инвективной 

лексики с дальнейшим установлением объекта оценки. 

Из преимуществ проведения экспертизы с применением средств автоматиза-

ции можно назвать следующие: 

1) оптимизация процесса проведения экспертного исследования (сокращение 

временных и трудовых затрат); 

2) объективизация результатов за счет возложения части ручной работы опе-

ратора (эксперта-лингвиста) на машинную обработку; 

3) возможность вывести (распечатать) промежуточные результаты для про-

верки хода работы заложенных в программу алгоритмов. Последний пункт 

представляется одним из важных для разработки ЭС в том плане, что «досто-

верность машинного вывода определяется, прежде всего, надежностью алгорит-

ма и программы, в соответствии с которыми этот вывод сделан» [6. С. 49]. 

Отметим, что особенностью лингвистической ЭС является то, что и запросы 

пользователя, и ответы ЭС, а также сам объект экспертирования представляют 

собой тексты на русском языке. Специфика современного русского языка 

(например, контекстуальная зависимость оценочной семантики слов) не позво-

ляет добиться абсолютной достоверности машинного вывода, что также являет-

ся одной из причин необходимости его финальной интерпретации лингвистом. 

Взаимодействие пользователя с данной ЭС осуществляется на естественном 

языке (русском языке) в вопросно-ответной форме, то есть реализуется челове-

ко-машинный диалог. Условно человеко-машинный диалог может быть пред-

ставлен в трех вариантах в зависимости от смещения акцента с одного вида дея-

тельности на другой в их сочетании: 

1) машинный труд,  

2) человеческий труд, 

3) человеко-машинное взаимодействие. 

В первом случае минимизируется доля человеческого труда, во втором – ма-

шинного, а для третьего характерно разделение обязанностей: принятие важных 

решений остается за человеком, а неосновных – передается машине. Оптималь-

ным вариантом (с учетом специфики предметной области) является комбинация 

человеческого и машинного труда – человеко-машинное взаимодействие, что 

соответствует приведенной выше точке зрения В.Г. Кусова. При таком подходе 

ЭС можно использовать в паре с человеком (лингвистом-экспертом) как допол-
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нение к человеческому ресурсу не только для проведения СЛЭ, но и для провер-

ки результата экспертизы, проведенной ранее в традиционной форме (например, 

если результаты в определенной степени схожи, то они подтвердятся, если име-

ют место значительные расхождения, то потребуется вмешательство третьей 

стороны – другого, независимого, эксперта). Таком образом, лингвистическая 

ЭС становится вспомогательным средством в деятельности эксперта.  

Создание не автоматизированной, а автоматической лингвистической ЭС на 

данный момент развития компьютерной лингвистики и технологий проектиро-

вания интеллектуальных систем принятия решений представляется технически 

осуществимым, но использование таких систем недопустимо в настоящее время. 

В связи с возросшей ролью информационных технологий в человеческой дея-

тельности возникло множество правовых, этических и моральных проблемных 

вопросов, часть из которых могут задерживать процесс внедрения интеллекту-

альных технологий. В трудах С. Рассела и П. Норвига приводится ряд вопросов, 

с которыми, по мнению исследователей, должен считаться каждый разработчик 

интеллектуальных систем, а именно выделяется «шесть потенциальных угроз 

обществу, создаваемых искусственным интеллектом и связанной с ним техноло-

гией» [7. С. 1272], в их числе: 

1) возможность увеличения количества безработных в результате автомати-

зации тех или иных процессов; 

2) изменение (увеличение/уменьшение) свободного времени, имеющегося в 

распоряжении людей; 

3) потеря людьми чувства собственной уникальности; 

4) потеря некоторых прав на личную жизнь; 

5) возможность возникновения ситуации, когда люди станут более безответ-

ственными; 

6) наступление конца человеческой расы при успешном развитии искус-

ственного интеллекта. 

Одна из отмеченных С. Расселом и П. Норвигом проблем, сформулированная 

как возможность возникновения ситуации, когда люди станут более безответ-

ственными, касается нашего направления исследования, а именно связана с 

наступлением правовой ответственности эксперта, который применит интеллек-

туальную систему в своей практике. Следовательно, при проектировании ЭС 

необходимо учитывать тот факт, что она повлияет на поведение эксперта, по-

скольку он будет следовать полученным от нее рекомендациям. 

Помимо этого следует обозначить ряд других вопросов, возникающих перед 

разработчиками подобной системы. Наметим некоторые из них: 

1) Кто должен нести ответственность, если результат окажется неверным? 

2) Какой способ проведения СЛЭ предпочтет лингвист-эксперт: традицион-

ный или автоматизированный? 

При ответе на первый вопрос возможно рассмотреть три варианта: разработ-

чик (автор программы); или оператор, взаимодействующий с компьютером (ес-

ли не сам эксперт был в роли оператора); или собственно лингвист-эксперт, ис-

пользовавший эти данные и заверивший их своей подписью. Второй вопрос яв-

ляется прямым следствием первого: в пользу какого из доступных ему способов 

сделает выбор эксперт при условии, что традиционный способ является для него 

привычным (а его результат не подвергается сомнению, поскольку получен экс-
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пертом лично), но более трудоемким, в то время как автоматизированный мини-

мизирует трудоемкость процесса, но может вызывать у эксперта сомнения в 

корректности заложенных в программу алгоритмов и правил. Однако дать отве-

ты на эти (а в перспективе и другие) вопросы нам не представляется возмож-

ным, поскольку это выходит как за рамки нашей исследовательской компетент-

ности, так и за рамки данной статьи. 

Использование системы интеллектуальной поддержки процедуры СЛЭ поз-

воляет оптимизировать и объективировать процедуру экспертирования кон-

фликтных текстов за счет возложения части ручной работы оператора (эксперта-

лингвиста) на машинную обработку, но в то же время не нарушает юридических 

и этических норм, так как итоговую интерпретацию результатов проводит линг-

вист-эксперт, опираясь на свои профессиональные навыки. Немаловажной явля-

ется функция предоставления промежуточных результатов для проверки хода 

работы заложенных в программу алгоритмов. Введение информационных тех-

нологий в область СЛЭ несколько трансформирует сам процесс: не только рас-

ширяет возможности, но и влечет за собой ряд ограничений, а также приводит к 

возникновению некоторых этико-правовых вопросов, требующих разрешения. 
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Коммуникация играет одну из основных ролей в определении современной 

политики. Процесс коммуникации формирует информационно-политическую 

сферу общества, политические установки, политическую культуру, отвечает за 

производство и распространение общественно-политических идей и пр. Полити-

ческих дискурс современной России есть выражение идей правящей элиты и 

нацелен он на стимулирование населения к определенным политическим дей-

ствиям [5]. Таким образом, господствующий класс распространяет соответству-

ющую своим интересам идеологию, стремясь при этом убедить граждан, что эта 

идеология отвечает в первую очередь интересам самого народа. Таких тактик 

создания политической картины не мало, а сейчас мы заострим внимание на лжи 

и манипуляции.  

Слово манипуляция происходит от латинского слова manus, что в переводе 

означает рука. Таким образом, манипуляция – это обращение с объектами, уме-

ние управлять ими. Позже, человечество приходит к выводу, что объектами ма-

нипуляции могут быть и сами люди. В психологическом энциклопедическом 

словаре Еникеев М. И. дает следующее определение: «Манипулирование – си-

стема средств идеологического и социально-психического воздействия с целью 

изменения позиций и поведения людей вопреки их интере-

сам…Манипулирование массовым сознанием и поведением – характерная осо-

бенность командно-административной системы. Развитие демократии, гласно-

сти содействует самодеятельности масс, блокирует возможность манипулирова-

ния общественным сознанием» [1. С. 205]. Однако Герберт Шиллер – профессор 

факультета средств массовой информации в университете Калифорнии в Сан-

Диего – придерживается противоположной точки зрения. Проанализировав дея-

тельность правительственного аппарата пропаганды, он обнаружил, что амери-

канское правительство, называющее себя отцом демократии, играет главенству-

ющую роль в процессе производства и распространения информации, средства 

массовой информации оказываются подконтрольными правительственному ве-

домству. Результатом такого стечения обстоятельств становится монополизация 
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распространения информации и подрыв активного участия граждан в информа-

ционном процессе. «Заправилы средствами массовой информации Америки со-

здают, обрабатывают, ловко оперируют и полностью контролируют распростра-

нение информации, которая определяет наши представления, установки, а в ко-

нечном счете и наше поведение. Намеренно фабрикуя сообщения, они превра-

щаются в манипуляторов сознания» [10. С. 7–19]. 

Кара-Мурза С.Г. называет манипуляцию технологией «программирования 

мнений и устремлений масс, их настроений и даже психического состояния с 

целью обеспечить такое поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами 

манипуляции». Он выделяет основные характеристики манипулятивного воз-

действия: во-первых, манипуляция – это вид духовного и психического воздей-

ствия, поскольку объектом подобного действия является человек; во-вторых, это 

– скрытое воздействие, незаметное для манипулируемого; в-третьих, эта техно-

логия предполагает наличие определенных знаний, умений и мастерства. 

Манипуляцию можно сравнить с фокусом. Аудиторию просят внимательно 

сосредоточиться на каком-либо моменте, дабы ничего не пропустить. В этот 

момент манипулятор концентрирует внимание «зрителей», отвлекая от самого 

акта манипулирования, создает иллюзию на основе психологических уловок [4. 

С. 13–16].  

 «Согласно тезису о производстве согласия, в демократических государствах 

гармония и консенсус достигаются не благодаря преданности гражданскому 

долгу, а через манипуляцию людьми, которую осуществляют с помощью искус-

ного использования СМИ и передаваемых через них сообщений». 

Впервые о "производстве согласия" заговорил Уолтер Липпман в 1922 году. 

Он полагал, что согласие в политике можно достичь при помощи "необходимых 

иллюзий" с целью сохранности невысокого уровень несогласия, который нельзя 

считать экстремистским.  

Позже Герман и Хомски развили данный концепт. Они вывели такую форму-

лу – чем выше уровень демократичности и открытости общества, чем более 

граждане политически активны, тем интенсивнее и изощреннее будет «будет 

контроль над их мыслями и идеологическая обработка» [6. С. 147–150]. 

Развивая идею согласия, Антонио Грамши вывел свое учение о гегемонии. 

Он развивал мысль Н. Макиавелли и утверждал, что власть правящего класса 

строится не только на принуждении, но и на убеждении. Гегемония строится на 

культурном ядре общества: на традициях, опыте, предрассудках, знаниях и 

представлениях о мире и о человеке и пр. Согласие и устойчивость общества 

сохраняется до тех пор, пока стабильно это ядро. В случае назревания кризиса 

гегемонии необходимо мобилизовать все средства, направленные на воздей-

ствие на сознание, вывести массы из этого состояния. Это своеобразная «цепоч-

ка синтезов», реакция, стимулирование культурного ядра. Это «огромное коли-

чество книг, брошюр, журнальных и газетных статей, разговоров и споров, ко-

торые без конца повторяются и в своей гигантской совокупности образуют то 

длительное усилие, из которого рождается коллективная воля определенной 

степени однородности, той степени, которая необходима, чтобы получилось 

действие, координированное во времени и пространстве». Необходимо постоян-

ное непрерывное воздействие на обыденное сознание человека, чтобы повторя-

емые утверждения принимались уже на веру.  
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Такие понятия, как манипуляция, пропаганда, ложь, идут бок о бок, все они 

представляют технологии воздействия на общественное мнение, сознание, и ча-

сто используются в совокупности друг с другом. Пропаганда также ставит своей 

целью не довести информацию до реципиента, а добиться «добровольного» 

принятие идеи последними. Все эти тактики стремятся к одному – не дать усо-

мниться адресату в донесенном сообщении.  

Ложь в своем арсенале средств имеет в основном три технологии: искажение, 

умалчивание и фактоиды. Искажение включает в себя как сокрытие правды, так 

и предоставление ложной информации под знаком истинной. Умалчивание – 

недосказанность, уход от ответа [11. С. 31]. Фактоид – недостоверное утвержде-

ние не подкрепленное фактами. Чаще они используются в СМИ и выполняют 

роль развлечения, и реципиент принимает такую информацию за чистую моне-

ту. 

Еще одним интересным методом организации политический действительно-

сти является рефрейминг. Термин фрейм был введен американским лингвистом 

Ч. Филллмором, в переводе с английского – рамка(frame). Рефрейминг в полити-

ке используется для формирования мировоззрения населения, идеологического 

обоснования поставленных целей. Целью фреймов является «влияние на вос-

приятие смысла другими людьми,… а созданный фрейм должен восприниматься 

как истинный» [5]. К способам создания информационных фреймов можно от-

нести: традиции, афоризмы, лозунги и метафоры. Метафора может стать одним 

из способов создания рефрейминга. Метафора категоризирует окружающую 

действительность, она «превратилась в одно из наиболее сильных средств пред-

ставления политических концепций и воздействия на политическое сознание 

общества» [9. С. 122]. 

Фреймы являются вспомогательным эффектом манипуляции, позволяют «все 

сюжеты связать в одну историю», упрощают информацию, отвлекают и сосре-

дотачивают внимание аудитории на одной или нескольких темах [6. С. 113–117]. 

Так, за последние два года ТВ и интернет переполнены информацией о проис-

ходящем в рамках украинского конфликта. Лишь по результатам проведенной 

Прямой линии с В.В. Путиным 2015 года была отмечена большая заинтересо-

ванность в социально-экономической ситуации страны [7] и менее бурная реак-

ция по украинскому вопросу.  

«Для достижения наибольшего успеха манипуляция должна оставаться неза-

метной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулиреумый верит, что 

все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции 

требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет 

ощущаться» [10. С. 27–28]. В этом можно похвалить политический дискурс 

нашей элиты. Многие публичные выступления, интервью видных российских 

политиков (Путина В.В., Лаврова С.В. и др.) содержат идеологическую обработ-

ку, пропагандирующую идеи национального единства и патриотизма. Эффек-

тивность прослеживается по результатам проведенных социологических опро-

сов за 2014–2015 гг., а именно, признание эффективности российской политики, 

рост патриотических настроений, гордость за свою страну и пр. 

На формирование такого мнения могли послужить клише нынешнего поли-

тического дискурса: «единый народ», «абсолютная преданность своему народу», 

патриотизм – неотъемлемая суть нашего народа», «Иначе в Крыму Россия по-
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ступить не могла», «помощь, которую оказывает Россия Украине», «мы должны 

сотрудничать, быть вместе» и пр. [8]; [3]. 

Неоднократно в речах президента РФ звучала нотка дискредитации оппонен-

та в лице США и нынешнего правительства Украины. (Из Прямой линии с 

В.В. Путиным, 2014 г.: «Как только он(Янукович) выехал из Киева и как только 

вывел подразделения МВД из столицы, сразу же пошли дальше, захватили и его здание 

администрации, и правительственные здания, совершили государственный переворот 

в полном, классическом смысле этого слова. Зачем это было сделано, зачем надо было 

действовать так непрофессионально, так глупо…») [8].  

Новые политические реалии требуют новых коммуникативных форм и спо-

собов подачи информация. Процесс информатизации XX–начала XXI вв. упро-

стил для СМК процедуры создания коммуникативных образов и контроля пове-

дением и настроениями граждан [2], но в тоже время мог способствовать выра-

ботке иммунитета. Несмотря на то, что в последние несколько лет дискурс рос-

сийских политиков не подкреплялся поддержкой населения, не внушал доверия, 

то в свете нынешних событий наблюдается поддержка политического курса, 

одобрение действия властей, рост национального самосознания и духа патрио-

тизма.  
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Томский государственный университет 
 

В условиях глобализации меняется информационное пространство, усилива-

ются тенденции контроля информации государством и влиятельными группи-

ровками, расширяется спектр средств воздействия на сознание и поведение 

граждан. Все это актуализирует проблему специфики политической пропаган-

ды. 

В современной научной литературе понятие «коммуникация» принято рас-

сматривать с трех сторон: как действие (не предполагающий обратной связи 

односторонний процесс передачи информации и сигналов); как взаимодействие 

(двусторонний процесс), как коммуникативный процесс, подразумевающий не-

прерывное чередование ролей источника информации и получателя [4. C. 193]. 

То есть коммуникация как процесс представляет собой не только обмен инфор-

мацией, но и ее распространение.  

В свою очередь, политическую коммуникацию следует понимать скорее как 

односторонний процесс передачи информации, а точнее как «инструмент воз-

действия на массовое сознание и поведение». Д. Ольшанский называет полити-

ческую коммуникацию «особым информационно-психологическим воздействи-

ем, призванным изменить политическое сознание и поведение людей в интере-

сах достижения политических целей коммуникатора». Она реализовывается 

особыми средствами: политической рекламой, политической пропагандой и по-

литическим PR, которые являются системообразующими элементами политиче-

ской коммуникации [6. C. 208]. Поскольку в основе политической пропаганды, 

как и политической коммуникации, лежит однонаправленное воздействие и вли-

яние, то по праву стоит назвать ее одним из специфических видов массовой ин-

формации.  

К концу ХХ века пропаганда воспринимается как массовое «внушение» или 

влияние посредством манипуляции символами и психологией индивидуума; как 

распространение какого-либо воззрения в целях «добровольного» принятия ка-

кой-либо позиции получателем [1. C. 9]. 

Можно наблюдать столкновение различных взглядов и точек зрения на сущ-

ность пропаганды. Многие считают, что пропаганда и PR определенным обра-

зом соотносимы друг с другом. Э. Бернейс, например, называет PR «новой про-

пагандой»; Б. Борисов находит символичность в том, что слово «ПРопаганда 

начинается с аббревиатуры ПР»; Ф. Джефкинс видит различие только в «небла-

городстве» или «благородстве» целей; Э. Старобинский, определяет Public Rela-

tions всего лишь как форму пропаганды. 

Наряду с теориями, связывающими пропаганду с PR, существуют и такие, где 

пропаганду сопоставляют и с политической рекламой. Например, А. Лебедев-

Любимов отмечает, что пропаганда является видом политической рекламы; 

Ф. Ильясов отождествляет политическую пропаганду и политическую рекламу 

по методам воздействия, но различает по объектам воздействия и целям. В 

учебнике «Политическая психология» А. Деркач, В. Жуков и Л. Лаптев, наобо-
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рот, пишут, что сопоставление определений политической пропаганды и поли-

тической рекламы показывает, что реклама может рассматриваться лишь «в ка-

честве интегративной агитационно-пропагандистской технологии». Д. Лиллекер 

видит пропаганду во взаимодействии всех коммуникативных технологий, опре-

деляя каждой свою роль. Он считает пропаганду частью политической рекламы, 

но с условием, что доказательством ее присутствия служит использование пиа-

ра [3. C. 229]. 

Каждая из перечисленных коммуникативных моделей выполняет свою роль, 

что стоит учитывать при разведении понятий PR, реклама и пропаганда в поли-

тической сфере (см. табл.1). 

 
Т а б л и ц а 1 

Специфика характера структурных элементов ПК 

 Реклама PR Пропаганда 

 

Пред-

мет 

Кандидат, партия, прави-

тельство, их программы, 

политическая акция  

Кандидат, партия, пра-

вительство, их про-

граммы, политическая 

акция 

Идеология, система цен-

ностей, стратегия опре-

деленных политических 

сил 

Цель Воздействие на массовое сознание  

 Задача Побуждение к опреде-

ленному политическому 

поведению 

Формирование отно-

шения к тому или ино-

му объекту политиче-

ской мира 

Навязывание, популяри-

зация идеалов, целей, 

желаний 

 

Страте-

гия 

дости-

жения 

цели 

«Стратегия желания»; 

мобилизация сторонни-

ков, а также побуждение 

их к удовлетворению 

собственных желаний 

«Стратегия доверия»; 

подготовка массового 

сознания к восприятию 

пропагандисткой ак-

тивности и к последу-

ющей смене своей 

идентичности  

«Стратегия убеждения»; 

убеждение и отправле-

ние идей в массовое со-

знание 

Методы 

воздей-

ствия 

Агитация, создание сте-

реотипов 

Искусственное «разду-

тие» проблемы, утечка 

информации, скрытая 

реклама 

Повторение громких ло-

зунгов, акцент на более 

значимых событиях, ута-

ивание фактов, передер-

гивание фактов 

Целевая 

ориен-

тация 

На сторонников На сторонников и 

неопределившихся 

На сторонников, против-

ников и неопределивши-

ихся 

Фокус 

деятель-

ности 

Ориентация на рынок 

кандидатов, политиче-

ских предложений, их 

продажу, на количе-

ственное решение про-

блемы 

Ориентация на отно-

шения или ситуацию, 

на качественное реше-

ние проблемы 

Ориентация на массовое 

сознание, на количе-

ственное решение про-

блемы 

 

Как всякий политический процесс, пропаганда помимо перечисленных в таб-

лице классических аспектов, имеет ряд характерных только для нее отличитель-

ных особенностей. Она обращается к таким своеобразным средствам как рито-

рика, миф и символизм, что обеспечивает кумулятивную эффективность приме-

нения именно этого вида политической коммуникации. Заметим, что в основном 

механизм пропаганды действует по определенному принципу: символизм созда-
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ет понятный обществу образ, риторика воспроизводит его, а миф оправдывает. 

По сути, именно символически конструируется мифореальность. 

Д. Лиллекер дает риторике развернутое определение: «это использование 

символизма и языка с целью обеспечить такую кодировку сообщения, какая 

необходима создателю коммуникации. Риторическая коммуникация намеренно 

направлена на убеждение, она лежит в основе пропаганды и используется для 

того, чтобы спровоцировать изменения в поведении членов аудитории» [3. 

C. 257]. Получается, что «древняя» риторика впоследствии стала неким базисом 

для появления не только пропаганды, но и многих современных коммуникаци-

онных моделей. Американские исследователи Ч. Элдер и Р. Кобб, исследуя сим-

волизм в политике, приходят к выводу, что «символом может стать любой 

объект, значение которого порождено социумом и не содержится непосред-

ственно в самом объекте». Иначе говоря, под политическим символом понима-

ется наделение чего-либо различными характеристиками, даже не присущими 

данному объекту. Так же специалисты отмечают особенную роль символов в 

политике: они служат мобилизирующим стимулом для объединения людей; в 

них содержится эмоциональный компонент, влияющий на потенциал человека 

(но «эффект» символа слабеет, если речь идет о его смысловом содержании) [2]. 

В отличие от риторики и символов миф служит оправданием политической вла-

сти в любой системе. Он отвлекает от реального положения дел и таким образом 

создается «вымышленная реальность» – некий оксюморон в политической дей-

ствительности. Политический миф выступает как «превращенная форма поли-

тического сознания, в которой знание и понимание фактов заменяется образа-

ми, символами, вымыслами, легендами и верой в них» [5. С. 580]. Таким образом, 

вырисовывается важная функциональная особенность мифа: распространение 

нового мировоззрения (пропаганды), способного управлять политическим со-

знанием. Визуальные, символические и риторические средства должны быть 

хорошо проработаны, чтобы общество смогло их декодировать так, как требует-

ся самому создателю пропаганды. Их совокупность эффективно влияет на эмо-

циональные всплески сознания, побуждая человека к действию. 

Принято считать, что система политической коммуникации и вся информаци-

онная политика напрямую зависят от политического режима. Эта теория не ли-

шена основания, так как в действительности в условиях того или иного режима 

считается необходимым или невозможным свободное использование коммуни-

кативных технологий. Кроме того, идеология, исходящая от правительства так-

же оказывает влияние на роль и место средств массовой коммуникации в обще-

стве. 

Так, проявление особого исключительного характера политической пропаган-

ды можно наблюдать в условиях политических режимов (см. табл. 2). Любой 

режим создает собственный институт МПК, устанавливает свои правила и огра-

ничения для политических акторов ПК. Если роль таких коммуникативных тех-

нологий, как PR и политическая реклама в различных политических режимах 

преимущественно остается той же, то роль политической пропаганды меняется в 

зависимости от содержания и принципов идеологий, которые она «обслужива-

ет». Так же следует отметить, что описанные ниже модели «поведения» пропа-

ганды не означают прямого следования определенному режиму, а представляют 

собой совокупность черт действия пропаганды, характерного для этого режима 
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вообще. Более того, нужно разделять уровни осуществления пропаганды: внут-

ригосударственный и международный. Если на внутригосударственном уровне 

реальность будет соответствовать модели, то на международном политическая 

пропаганда приобретает иной смысл, и зависимость характера пропаганды от 

политического режима не представляется такой важной.  
Т а б л и ц а 2 

Характер пропаганды в различных политических режимах 

 

Пропаганда при тоталитарном режиме осуществляется в условиях, когда 

поток информации исходит исключительно «сверху вниз», а это значит, что в 

условиях тоталитарного режима она становится чуть ли не движущей силой все-

го политического процесса. Функционируя как единый отлаженный механизм, 

пропаганда, как ей и свойственно, «оперирует целостными образами и стереоти-

пами». Особую роль, в таком случае, играют два традиционных пропагандист-

ских приема, а именно формирование «образа врага», как реальной или мнимой 

угрозы и «образа друга». Функциональность «образа врага» заключается в со-

здании представления о враге, как о разрушителе всего существующего, а так же 

в способствовании изоляции своего народа от идей и ценностей политического 

оппонента. «Образ друга», не являясь таким четким и однозначным, как «образ 

 Тоталитарный Авторитарный Демократический 

Поток 

информа-

ции 

Сверху вниз Сверху вниз Свободный, но в рамках 

закона 

Место, 

роль про-

паганды 

Движущая сила полити-

ческого процесса 

Рупор правительства Противоборство пропа-

ганд, как проявление 

политического плюра-

лизма  

Вид про-

паганды 

Военная – использова-

ние ресурсов для ин-

формационной под-

держки ведущихся воен-

ных действий и общих 

целей, поставленных 

перед собою воюющими 

сторонами 

Конверсионная – информа-

ционное воздействие на 

ценностные ориентации 

человека или групп людей 

с целью изменения его (их) 

установок в отношении по-

литики, проводимой выс-

шим руководством страны 

Разделительная – ин-

формационное воздей-

ствие, направленное на 

усугубление противоре-

чий в рамках одной 

группы людей. Основ-

ная задача – ослабление 

единства в рядах оппо-

нента вплоть до его рас-

кола 

Цель Завоевание масс ради 

обеспечения поддержки 

существующего режима, 

распространение его 

идеологии и устранение 

оппозиционных настро-

ений. 

Показать людям, что пра-

вительство сильно и спо-

собно навязать народным 

массам иллюзорную ре-

альность 

1) У государства – по-

пуляризация каких-либо 

позитивных норм, цен-

ностей и т.д.;  

2) У партий – привлечь 

общественность на свою 

сторону 

Владение 

информа-

цией 

Полная монополия на 

информацию 

Существуют источники 

информации с альтерна-

тивной во взглядах 

Множество альтерна-

тивных источников  

Методы 

пропаган-

дистского 

воздей-

ствия  

Стереотипизация, созда-

ние «образа врага» и 

«образа друга», ложь, 

повторение громких 

лозунгов 

Искажение реальности, 

передергивание фактов, 

акцент на более значимых 

событиях, утаивание фак-

тов 

Громкие короткие ло-

зунги, утаивание фак-

тов, пробуждение и 

рационализация стра-

стей человека 
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врага», важен при формировании или изменении картинки мира. Это обосновы-

вается, «во-первых, тем, что одним бороться с врагом опасно (население должно 

быть уверено, что режим не одинок); во-вторых, «образ друга» доказывает пра-

вильность выбранного пути, так как и другие пытаются ему следовать; в-

третьих, «образ друга» еще раз подчеркивает отвратительность «врага», так как 

и другие страны и народы борются против него» [8].  

К примеру, нацистская Германия в качестве друга имела фашистскую Ита-

лию, и наоборот. Друзьями СССР были братские коммунистические партии, 

правительства народного фронта, а так же социалистические страны. Сегодня 

проявляются тенденции поиска врага с целью перекладывания своей вины на 

другого (то есть присваивание другим своих пороков, помыслов, желаний, дей-

ствий). Например, США заявляют о чистоте и доброжелательности своих по-

мыслов, обвиняя Россию в имперских амбициях, хотя очевидно, что подобные 

амбиции присущи так же и самим США.  

В условиях авторитарного общества пропаганда выступает как некий офици-

альный рупор правительства. Однородный поток информации формируется, 

прежде всего, в интересах государства. Так же, как и в предыдущем случае, 

строго соблюдается правило: «сверху вниз», что значит, что информация подби-

рается, структурируется и передается по указанию правительственных чиновни-

ков для утверждения официальной политической линии. Разработка, внедрение 

и использование манипулятивных технологий требует немалых затрат, и по-

скольку политически активные граждане это понимают, то им становится проще 

отождествлять степень интенсивности пропаганды с силой правительства. Сле-

довательно, там, где пропаганда эффективна, политический гражданский про-

тест менее вероятен, а значит и режим устойчив.  

Примером «авторитарной» пропаганды служит Китай, Северная Корея и даже 

современная Россия. Страны Востока цензурируют Интернет (а это альтернати-

ва пропаганде), проводят тщательный отбор информации, прежде чем пустить ее 

в массы. В последнее время в России наблюдается ужесточение контроля над 

Интернетом: ограничивается доступ к определенным сайтам. Хотя Владимир 

Путин утверждает, что ограничения необходимо установить только на распро-

странение рекламы педофилии, детской порнографии, наркотиков и «обучения 

суициду», то свобода в интернете не соблюдается в полном объеме. К примеру, 

по постановлению Дмитрия Медведева от 8 апреля 2015 года №327 Роском-

надзор получил право контролировать личную переписку пользователей в ин-

тернете. Деятельность Президента Владимира Путина с приходом к власти, 

началась с установления контроля на ряд телеканалов (первые – «НТВ», «ОРТ», 

«ТВ6»; последним выступил телеканал «ТВ2» в Томской области – начало 2015 

г.). Телеканал «Дождь» в 2014 г. в связи с опросом о блокаде Ленинграда под-

вергся особому надзору со стороны государства: его обвинили в оскорблении 

чувств ветеранов и позже осуществили проверку на вероятность нарушений и 

экстремизма. Сейчас «Дождь» транслируется в интернете, но только лишь при 

оплате подписки. Ранее влиятельные газеты также подверглись опале – сейчас 

под контролем государства такие газеты, как Комсомольская правда, Коммер-

сант, Труд, Известия, Независимая газета и другие. «Ближний» круг Президента 

собирается выкупить «Ведомости».  
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В демократическом государстве СМИ – это в большей степени общественный 

институт, принимающий активное участие в политическом процессе. С одной 

стороны, это предполагает, что разного рода политические коммуникации име-

ют место быть. Тем не менее, на деле получается так, что при демократии про-

паганда не может существовать в силу того, что всегда существуют альтерна-

тивные источники, вытесняющие ее. Однако стоит учесть, что: 1) при демокра-

тии торжествует политический плюрализм, поэтому пропаганда может исходить 

не только от государства, но и от партий; 2) альтернативными источниками, вы-

тесняющими пропаганду, могут являться другие «пропаганды», уже со своими 

ценностями. Таким образом, в плюралистическом демократическом государстве 

существует «борьба пропаганд», то есть всегда существует контрпропаганда. 

Это значит, что «соревнования» пропаганд выступают необходимым элементом 

проявления политического плюрализма в демократическом обществе. Тем не 

менее, следует учитывать, что на определенные виды пропаганд существует та-

бу, пример тому запреты на пропаганду фашизма и нацизма. 

В Европе, по словам современного политика Владимира Рыжкова, нет пропа-

ганды, идущей исключительно от государства, потому что там ни у кого нет мо-

нополии на информацию, существует большой плюрализм мнений [7]. Газеты 

Англии являются хорошим примером плюрализма мнений: есть издания, симпа-

тизирующие консерваторам, а есть и такие, которые поддерживают исключи-

тельно лейбористов. В странах Западной Европы и в США гражданское обще-

ство представляется наиболее развитым, чем в России, следовательно, лежащие 

в основе развитого ГО различные группы интересов (фракции, профсоюзы, ас-

социации) и лоббисты имеют больше возможностей давления на власть и про-

движения своих идей и желаний. Например, в США группы интереса представ-

ляют Комитет Политического Действия, Национальная Федерация Независимо-

го Бизнеса (NFIB), лоббистская организация «Общее дело» и т.д. Период, когда 

Сильвио Берлускони был премьер-министром Италии, показывает, как влия-

тельные СМИ предотвратили распространению авторитаризма политика. Кор-

порация Mediaset контролировала практически все частные телеканалы, однако 

критика СМИ и их отказ подчиняться властям способствовала свертыванию по-

добной деятельность Берлускони. Таким образом, пропаганда государства не 

имела возможности проявиться в таком масштабе, в каком она проявилась бы 

при тоталитарном и авторитарном режимах. 

Как видим, политическая пропаганда внутри государства зависит от идеоло-

гии различных политических режимов, а в плюралистическом обществе также 

от противоборствующих идеологий групп интересов. В различных устройствах 

политическая пропаганда имеет свою особую функцию. Понимать пропаганду 

как одно и то же явление при любых условиях не имеет смысла, так как она 

прежде всего подчиняется законам того или иного общества, а уже после прояв-

ляет свою сущность. 

Исходя из вышеизложенного, политическая пропаганда является специфич-

ной частью (элементом) политической коммуникации, которая, в свою очередь, 

есть разновидность массовой коммуникации. Специфика политической пропа-

ганды определяется ее «убеждающей» стратегией при взаимодействии с массо-

вым сознанием граждан, применением особых визуальных, символических и 

риторических средств в процессе коммуникации, которые в своей совокупности 
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эффективно влияют на всплески человеческого сознания, и наконец, гибкостью 

применения в различных условиях в отличие от других элементов политической 

коммуникации.  
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Что такое PR? Знающие английский язык тут же скажут, что Public Relations 

переводится как связи с общественностью. Но в чем сама суть этих «связей»? А 

суть в создании позитивного образа объекта или «заказчика», установления вза-

имопонимания между ним и аудиторией и выстраивании продуктивной двусто-

ронней коммуникации. Это особая технология, которая применяется не только в 

сфере бизнеса для продвижения брендов или в период проведения избиратель-

ных кампаний для создания доверительных отношений кандидата с его электо-

ратом, но еще и активно используется на международной арене. В этом случае 

Public Relations выражается в заинтересованности конкретной страны в том, 

чтобы о ее деятельности и достижениях в рамках внутренней и внешней поли-

тики знали граждане других стран и заинтересованности в донесении информа-

ции, способствующей выстраиванию диалога и понимания, до правительств 

иностранных государств.  

И нет ничего удивительного в том, что такая мощная и великая страна как 

Россия пользуется подобным инструментом и прибегает к услугам специализи-

рованных организаций в вопросах формирования позитивного образа в глазах 

заграничных партнеров и получения адекватной обратной реакции с перспекти-

вой развития продуктивного диалога в будущем.  

Необходимость информационного сопровождения внешнеполитической дея-

тельности была обозначена уже в 2000 году в соответствующем разделе Кон-

цепции внешней политики РФ. В качестве первостепенной задачи было выделе-

но «формирование за рубежом позитивного восприятия России, дружественного 

отношения к ней» [2. р. III п. 5]. В утвержденной Президентов в апреле 2014 го-

да «Концепции государственной политики РФ в сфере содействия международ-

ному развитию» к числу задач государственной политики РФ в сфере содей-

ствия международному развитию на глобальном уровне относится «укрепление 

позитивного восприятия России и ее культурно-гуманитарного влияния в мире» 

[4. ст. 6 п. Д]. 

Наиболее активная работа в этом направлении началась в 2006 году и связана 

с привлечением американского PR-агентства Ketchum – «дочке» американского 

транснационального коммуникационного холдинга Omnicom Group, в числе 

клиентов которого всем известные Pepsi, Walt Disney, Kodak, а также правитель-

ственные структуры.  

Напрашивается вопрос: почему нами занимаются западные специалисты, а не 

отечественные? Если рассматривать с точки зрения профессионализма и опыта, 

который можно отразить в портфолио успешных PR-проектов и имидж-

кампаний, то уровень зарубежных компаний в тот момент был выше россий-

ских. Кроме того, российским пиарщикам было бы труднее работать на «чужой» 

территории, в то время как иностранцы имеют лучшее представление о том, что 

думают граждане других государств, что или кто заставляет их так думать, как 

повлиять на ход их мыслей и какие каналы при этом использовать. С этой точки 
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зрения можно смириться с пиарщиками из-за границы. Но чем собственно зани-

мались данные компании в процессе позиционирования нашей страны за рубе-

жом? 

Как уже было сказано, тесное сотрудничество Кремля с иностранными пиар-

агентствами началось в 2006 году, главным событием которого стал 32-й саммит 

«Большой восьмерки» (G8), прошедший в Санкт-Петербурге. Было озвучено 

несколько вариантов того, как завязалось само сотрудничество. Если верить Ан-

гусу Роксборо, который в своей книге «Железный Путин» [3] раскрыл некото-

рые тайны своей трехлетней работы с российскими властями в качестве кон-

сультанта от Ketchum, Кремль сам вышел на их агентство и их коллег-

европейцев из GPlus без проведения каких-либо тендеров. С другой стороны, 

Кремль обосновывает свой выбор вполне рациональной оценкой. Ряду лучших 

мировых пиар-компаний поставили интересную задачу: сформулировать пред-

ложения по информационному сопровождению саммита «Большой восьмерки» в 

Санкт-Петербурге. Соответственно с лучшими компаниями и началось сотруд-

ничество.  

Работая над информационным сопровождением саммита, Ketchum в связке с 

европейским партнером по консорциуму GPlus и японским Gavin Anderson, смог 

значительно снизить количество негативных сообщений в зарубежных СМИ и, 

напротив, повысить уровень позитивного освещения встречи G8 в Санкт-

Петербурге. Во время всего саммита большое внимание уделялось взаимодей-

ствию с журналистами: культурная программа, современный пресс-центр, бри-

финги с ведущими российскими госслужащими и даже интервью Владимира 

Путина для NBC. 

Саммит прошел на достаточно высоком уровне, были подняты темы глобаль-

ной энергетической безопасности, борьбы с терроризмом и другие. Помимо глав 

государств – членов «Большой восьмерки» на саммите (15-17 июля 2006 г.) при-

сутствовали главы более чем 30 государств и 3000 журналистов. А признание 

вклада Ketchum в успешное проведение саммита выразилось в получении 

агентством престижной награды PRWeek Awards в номинации «Глобальная 

кампания года» и продолжении сотрудничества с Кремлем.  

Уже с 2007 года началось сотрудничество вышеперечисленных PR-агентств с 

экспортным подразделением «Газпрома». В тот период в приоритете была рабо-

та над привлечением инвестиций в страну и раскрутка энергетического сектора 

экономики России. Кроме того, волны «газовой войны» с Украиной, то отходили 

на периферию «информационной кухни», то накрывали всех с новой силой.  

Еще одним крупным проектом стали зимние Олимпийские игры 2014 года, 

который стартовал еще в 2007-м. Именно тогда в Гватемале наша делегация во 

главе с Президентом РФ Владимиром Путиным достойно и ярко представила 

российскую заявку, и краснодарский город Сочи был выбран столицей Олимпи-

ады-2014.  

В период, когда Президентом России являлся Дмитрий Медведев, иностран-

ные агентства активно работали над продвижением тренда «модернизации» в 

стране, в рамках которого был запущен сайт Modernrussia.com. В настоящее 

время данный сайт заменил другой – thinkrussia.com, в информации о котором 

прописано, что управлением сайта от имени РФ занимается «gplus europe», т.е. 

европейская «дочка» Ketchum. Помимо этого специалисты Ketchum, работая с 
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Дмитрием Медведевым, предоставляли консультации по тонкостям работы в 

блогосфере. Результат, как говорится, на лицо.  

В ежедневные обязанности Ketchum, по словам того же Ангуса Роксборо, 

входило составление объемных обзоров иностранной прессы, в частности аме-

риканской, японской и европейской, в которых содержались упоминания о Рос-

сийской Федерации. Основной задачей для Ketchum было сделать российскую 

власть более открытой для представителей средств массовой информации. Сюда 

входили организация и проведение пресс-конференций и брифингов как внутри 

России, так и во время визитов руководства страны за рубеж, а также настаива-

ние на более частом неформальном общении с журналистами. Однако к написа-

нию итоговых тезисов и текстов для выступлений первых российских спикеров 

американских специалистов не допускали. Без их участия формировался и геро-

ический, воинственный, всем известный образ лидера страны Владимира Пути-

на, который регулярно возглавляет рейтинги самых влиятельных персон мира, 

достаточно открыть журнал «Forbes», газету «Times» или агентство «Франс 

Пресс». Ангус Роксборо в своей книге написал: «Кремль хотел, чтобы мы помо-

гали ему распространять сообщения, а не менять их текст. Что касается пиар-

акций, привлекавших внимание Запада, – к примеру, снимков, на которых Путин 

предстает в образе мачо, – то они не имели к нам никакого отношения. Мы все-

гда узнавали о них постфактум». 

Грузино-южноосетинский конфликт 2008 года, вступление России в ВТО, 

протестные волны 2011–2012 годов – информационное сопровождение и доне-

сение позиции российского Правительства по данным событиям до западных 

«партнеров» России также входило в круг обязанностей иностранных специали-

стов.  

Однако, не смотря на все старания, Ketchum не удалось выстроить продук-

тивную коммуникацию с Западом. Последний год все прохладнее дует ветер с 

берегов Америки, непостоянство температур наблюдается и в Европе. На этом 

фоне осенью 2014 года растаяло сотрудничество Ketchum и «Газпрома», развер-

нувшегося в сторону Европы, а с февраля 2015 года закрыт контракт и с Крем-

лем. Тяжело не согласиться с обоснованием разрыва подобных отношений, вы-

сказанным Дмитрием Песковым. Действительно, какой смысл тратить деньги, 

когда весь позитив и объективность сгорают в печах информационной войны… 

Так, в марте 2015 года Агентство «Гэллап» (Gallup) опубликовало ежегодный 

рейтинг «благоприятности» [5], составленный на основании телефонного опроса 

837 совершеннолетних американских граждан. По результатам опроса Россия 

попала в список «нелюбимых» стран, получив соседство с Северной Кореей, 

Ираком, Ираном, Палестиной, Афганистаном, Пакистаном и Сирией. Если в 

2014 году благоприятно к России относилось 34% американцев, то в 2015 году 

данный показатель составил рекордно низкие 24% (с 1989 года). В то же время 

процент негативно настроенных к России поднялся за год на 10%, достигнув 

70%.  

Интересно и другое. Если в прошлом году лишь 32% американских граждан 

опасались военной мощи России, то в этом году этот показатель достиг 49%. 

Аналогичный опрос проводился и среди жителей Великобритании в январе те-

кущего года [1]. Там, число негативно настроенных к России граждан составил 

56%, против 26% 2012года (последнее исследование).  
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Если проанализировать ряд популярных иностранных изданий, то можно 

объяснить и результаты данного рейтинга. Так, автором данной статьи был про-

веден контент-анализ публикаций трех газет: «The Times», «The Telegraph» и 

«The Washington Post», содержащих ключ «Russia» за период 15–20 апреля 2015 

года. Цель – выявить количество «положительных», «негативных» и «нейтраль-

ных» публикаций. Результат следующий:  

- «The Times»: 22 материала с соотношением «положительных» – 3, «нега-

тивных» – 10, «нейтральных» – 9; 

- «The Telegraph»: 49 материалов с соотношением «положительных» – 7, 

«негативных» – 26, «нейтральных» – 16; 

- «The Washington Post»: 65 материалов с соотношением «положительных» –

14, «негативных» – 26, «нейтральных» – 25. 

Если же проанализировать более ранние публикации в том же «The Times», 

например, в период 28 февраля–5 марта 2008 года и 3–7 марта 2012 года, то есть 

в период президентских выборов, в которых участвовали и победили Дмитрий 

Медведев и Владимир Путин, то получим следующую картину:  

- в 2008 году вышло 29 материалов с соотношением «положительных» – 10, 

«негативных» – 9, «нейтральных» – 10; 

- в 2012 году – 33 материала с соотношением «положительных» – 14, «нега-

тивных» – 14, «нейтральных» – 5.  

Таким образом, мы видим, что отношение к нашей стране в западных СМИ 

стало более негативным, а сама Россия и военный потенциал оценивается как 

угроза миру. Однако мы до сих пор продолжаем сотрудничать с европейской 

компанией GPlus. Место же американской аудитории в скором времени может 

занять китайская. В марте 2015 года Станислав Наумов - президент Российской 

Ассоциации по связям с общественностью, рассказал про соглашение о страте-

гическом партнерстве с китайской ассоциацией по связям с общественностью.  

Как говорится: «Свято место, пусто не бывает». Уверена, что и российским 

специалистам есть, что показать миру.  
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На сегодняшний день, необходимость реализации символической политики 

осознается на различных уровнях социального управления. Так, в современном 

мире, развитие и процветание того или иного города неразрывно связано с его 

борьбой с другими городами за привлечение дополнительных ресурсов. Появле-

ние такой конкуренции способствовало повышению роли символической поли-

тики в региональном контексте. Такая политика представляет собой стратегиче-

скую деятельность городских элит, направленную на управление информацион-

ной средой в целях создания у местных и потенциальных жителей желаемого 

представления как о городе, так и о самих себе в нем. В сложившихся условиях, 

местная элита понимает, что именно имиджевая стратегия является одним из 

механизмов продвижения интересов города и, в связи с этим, обращается к це-

ленаправленному конструированию его благоприятного образа, созданию гене-

ральной идеи.  

Одной из важнейших функций символической политики города является его 

позиционирование среди других регионов - выявление, создание, а также за-

крепление и изменение той позиции города, которую он занимает среди позиций 

конкурентных городов (с помощью символических ресурсов). Важно отметить, 

что позиционирование города можно рассматривать как стратегию двух видов: 

оно бывает внешнее и внутреннее. Такое разграничение связано с теми целевы-

ми аудиториями и задачами, которые ставят перед собой региональные элиты. 

 Символическая стратегическая деятельность российских городов, в основ-

ном, направлена на продвижение имиджей вовне. Такой подход может быть 

объяснен актуальной конкурентной борьбой именно за внешние ресурсы: за 

внимание и поддержку федерального центра, а также за привлечение туристов, 

инвесторов и потенциальных жителей. На сегодняшний день, в рамках позицио-

нирования города, существует достаточное количество примеров использования 

символических акций, некоторые из которых являются более успешными, чем 

остальные. Степень эффективности данной политики зависит от учета специфи-

ки того пространства, на которое данные технологии распространяются. 

Говоря о символической политике города Томска, стоит отметить, что она 

приобрела регулярный и осознанный характер совсем недавно. До определенно-

го момента господствовали стихийные образы Томска, которые возникали бла-

годаря естественным факторам: на основании исторических фактов, культурного 

наследия, научно-образовательного комплекса, достижений выдающихся лично-

стей Томска в разных областях и т.д.  

При изучении символической политики города Томска, внимание 

исследователя было обращено на анализ официальных стратегий внешнего 

позиционирования. К числу рассмотренных эмпирических материалов относятся 

официальные документы Законодательной думы Томской области (городская 

целевая программа «Внешнее позиционирование города Томска») и 
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Администрации города Томска. (Стратегия развития города Томска до 2020 

года; отчеты о реализации с 2007– 2014 гг. Стратегии развития города Томска до 

2020 года и программы действий Администрации города Томска по социально-

экономическому развитию города). 

При анализе официальных стратегических и программных документов 

городского развития в направлении внешнего позиционирования, выяснилось, 

что за последние десятилетия Администрация Томска осознала необходимость 

специальной работы по формированию положительной репутации города и 

предпринимает попытки стратегического планирования действий в области его 

позиционирования, как на региональном, так и на международном уровнях: 

определяются долгосрочные цели и задачи, создаются специальные структуры и 

рабочие группы, разрабатываются муниципальные программы с перечнем 

проектов, в процессе осуществления планов ведется контроль и корректировка 

действий и т.д. Таким образом, мы можем говорить о том, что в городе Томске, 

на данный момент, ведется целенаправленная символическая политика по 

продвижению имиджа города во внешнее пространство. Что касается 

конкретики, то стратегические и тактические действия власти направлены на 

достижение целей: 

1. Формирование и продвижение ярко выраженного имиджа Томска.  

2. Развитие разносторонних внешних связей и межмуниципального 

сотрудничества в сфере науки и образования, культуры, экономики и т.д.  

3. Обеспечения роста местного самосознания и городского патриотизма. 

При формировании символической стратегии субъекты политики 

руководствуются той или иной базовой схемой управления и развития города. В 

данном контексте, наиболее эффективными инструментами выступают те 

теоретические модели, которые в большей степени ориентированы на 

субъективные компоненты городской жизни. При создании стратегии развития 

Томска, на мой взгляд, руководствовались несколькими концептуальными 

схемами: «город- рациональный проект» (концентрируется на идее возможного 

планирования, прогнозирования и поиска оптимального варианта городского 

развития); «город – социокультурный, виртуальный проект» (разрабатываются 

направления деятельности по конструированию городской реальности таким 

образом, чтобы создать благоприятные, комфортные условия для жизни 

горожан, не только в витальном, но и экзистенциальном плане); «город-миф» 

(предлагаются конкретные мифологические конструкты – ренды города Томска, 

которые следует «раскручивать» и продвигать вовне); «город – синергетическая 

система» (признание существования многочисленных и разнообразных 

сообществ городской среды, а также необходимости коммуникации между ними 

для согласования специфических интересов и потребностей).  

В программных документах, в основном, делается акцент на таком 

символическом образе как город – форум. Эта идея подразумевает, что Томск 

является подходящей площадкой для новых знакомств, сотрудничества, 

обсуждения актуальных вопросов, охватывающих различные сферы: 

образование, науку, инновационные технологии, бизнес и предпринимательство, 

культуру и т.д. Он имеет все необходимые ресурсы для предоставления таких 

условий, поэтому имеет право претендовать на такой статус. Основа такого 
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имиджа города была заложена еще в 1998 году: когда Томск стал местом 

проведения ежегодного инновационного форума «INNOVUS».  

 Анализируя отчеты о проведенных мероприятиях за период с 2007 по 

2014 гг., становится ясно, что городская элита уделяет значительное внимание 

развитию внешних связей с городами страны и мира: проводятся ежегодные 

конференции, в которых Томск выступает как участником, так и организатором; 

подписываются различные соглашения; осуществляется работа в международ-

ных и межрегиональных организациях; заключаются договоры о сотрудничестве 

в разных сферах. Но, на мой взгляд, не хватает мероприятий, нацеленных на 

рост местного самосознания. В рамках внешнего позиционирования это является 

немаловажным компонентом, так как именно жители города являются первич-

ными носителями информации для внешних субъектов. Многие местные жите-

ли, в большинстве случаев, не знают о существовании тех инновационных про-

рывов и научных открытий, которыми так славится Томск. Необходимо создать 

такие условия, чтобы томичи приобщались к современной городской идее, 

ощущали ее предназначение лично для себя и, в конечном итоге, испытывали 

уважение и гордость за свой город. Для решения этого вопроса необходимы 

действия по развитию местного самоуправления, например, создание организа-

ций, в которые будут входить представители разных слоев городского сообще-

ства. При создании стратегии позиционирования, местная элита предприняла 

попытки выстраивания диалога с разными группами городского сообщества, но 

не нужно останавливаться на достигнутом. Желательной мерой является осу-

ществление деятельности по выработке эффективного взаимодействия между 

властью и общественностью, где интересы и предложения представителей соци-

альных групп будут услышаны и учтены при управлении развитием города. 

Также необходимо разнообразить культурную жизнь томичей, в соответствии со 

стилем продвигаемого имиджа города. Если мы берем за основу «Томск – город 

науки и инноваций», то нужно приобщать местных жителей к соответствующим 

различным акциям, концертам, фестивалям, форумам, конференциям, семина-

рам, встречам с успешными личностями и т.д. Немалую роль, в данном случае, 

играют средства массовой коммуникации: как можно больше мероприятий 

должны иметь информационное сопровождение. В заключении, все же необхо-

димо отметить, что целенаправленная символическая политика городской вла-

сти – это перспективная тенденция в области управления, отвечающая вызовам 

времени, когда наращивание культурно-символического капитала является 

главным козырем экономического роста и городского процветания. 
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Появление Интернета оказало мощное влияние на политический процесс в 

конце XX–начале XXI века. Глобальная информационная сеть дала миру новую 

форму коммуникации, которая обладает своими специфическими свойствами и 

качественно отличается от всех иных известных СМК. И главное, мир интернет-

технологий продолжает развиваться в быстром темпе. Например, на концепту-

альном и идейном уровне такие способы политической активности, как голосо-

вание через Интернет (в рамках стандартной процедуры выборов) уже нельзя 

считать чем-то новым, хотя они только начинают внедряться в политическую 

практику (пионерами в этом отношении стали Эстония и США, а также некото-

рые регионы развитых стран Запада). Сегодня на повестке дня оказались идеи, 

которые несут в себе качественно новый взгляд на Интернет как инструмент по-

литической коммуникации. Речь идет об электронной демократии. 

Прежде, чем говорить об электронной демократии, необходимо обозначить 

разницу между ней и другим схожим термином – электронным правительством. 

Оба эти понятия часто путают (в чем мы убедимся на примере российского опы-

та). В Российской Федерации под электронным правительством понимается но-

вая форма организации деятельности органов государственной власти, обеспе-

чивающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных 

технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения 

организациями и гражданами государственных услуг и информации о результа-

тах деятельности государственных органов [13. C. 5]. Определение ООН оказы-

вается более кратким: «электронное правительство – это такое правительство, 

которое применяет ИКТ с целью преобразования своих внутренних и внешних 

взаимоотношений» [13. C. 6]. Резюмируя ряд устоявшихся определений, мы по-

лучаем, что электронное правительство сосредоточено на таких формах участия, 

которые дополняют существующие процедуры взаимодействия власти и обще-

ства, переводя их на виртуальную платформу (например, оказание услуг населе-

нию через Интернет).  

Электронная демократия же делает ставку на формы участия общества в 

осуществлении государственной власти или оказания влияния на те или иные 

вопросы общественно-политической жизни. В зависимости от цели, которые 

ставят перед собой участники (или теоретики), С.Г. Туронок выделяет два тече-

ния в развитии концепций электронной демократии [11. C. 51–63]. Оба течения 

исходят из предположения, что развитие Интернета будет способствовать демо-

кратизации политического режима. 

Первое связано с идеей прямой демократии (Л. Гроссман, И. Масуда, Б. Бар-

бера и др.). Исследователи этого направления понимают под электронной демо-

кратией форму прямой демократий, которая становится возможной по мере со-

вершенствования интернет-среды. Они верят, что можно так переустроить поли-

тическую систему, чтобы все граждане могли напрямую управлять государ-



127 

ством, имея доступ в Интернет. Таким образом, электронная демократия поло-

жит основание новой вехе политической истории.  

Второе течение – коммунитарное (Х. Рейнгольд, А. Этциони). Его представи-

тели делают ставку на то, что Интернет является удобной формой коммуника-

ции для различных социальных групп. В силу ряда удобств он станет новой 

площадкой взаимодействия групп интересов и отдельных индивидов по анало-

гии с гражданским обществом. Другими словами, Интернет станет средой ком-

муникации гражданского общества. Это повысит политическое участие, сделает 

информацию более доступной, упростит взаимодействие с органами власти, а 

также внутри и между общественными объединениями. 

Принимая оба этих подхода во внимание, перейдем к российским реалиям.  

Во-первых, рассмотрим среду, в которой развиваются проекты. Здесь сложи-

лась двойственная ситуация. С одной стороны, власти официально заявляют о 

поддержке проектов электронной демократии [7; 10. C. 1], что выражается 

вплоть до принятия «Концепции развития в Российской Федерации механизмов 

электронной демократии до 2020 года». С другой стороны, используя термин 

«электронная демократия» власть подразумевает электронное правительство. 

Мы убедимся в этом, если посмотрим на определение в Концепции [8. C. 1], 

проанализируем заявления ответственных лиц [3] и членов ежегодного Конгрес-

са по электронной демократии [5], а также конкретные госпроекты (Единый 

портал электронной демократии РФ, Российская общественная инициатива, со-

циально-информационный портал «Лица» и др.). Однако сама Концепция пред-

полагает широкий набор возможностей воздействия на власть. К ним относятся 

[8. C. 5]: 

а) электронное голосование (голосование по мобильному телефону, интер-

нет-выборы и т.д.); 

б) механизм сетевой коммуникации граждан и коллективного обсуждения 

социально значимых проблем и вопросов общественно-политической тематики в 

режиме online; 

в) механизм формирования онлайн-сообществ, включая механизмы планиро-

вания и реализации гражданских инициатив и проектов коллективных действий; 

г) механизм сетевой коммуникации граждан с органами власти, включая ин-

струменты воздействия на принятие решений и гражданский контроль за дея-

тельностью органов власти; 

д) механизмы общественного онлайн-управления на муниципальном уровне. 

Но на практике большинство из этих механизмов (особенно в части пунктов 

«а», «г», «д») не реализованы на удовлетворительном уровне, что, к тому же, 

сигнализирует о существенном отставании от сроков, заложенных в самой Кон-

цепции. 

В результате, идеи электронной демократии развиваются в среде оппозиции, 

как на теоретическом уровне (см., например, [3]), так и на основе конкретных 

проектов (Демократор, Демократия-2, AlterRussia, Дал Слово и др.). Многие из 

инициаторов таких проектов сознательно противопоставляют свои разработки 

государственным программам, что особенно заметно проявилось после Первого 

федерального конгресса по электронной демократии. Ряд сторонников элек-

тронной демократии и экспертов подвергли критике государственные разработ-

ки и приняли решение работать над так называемой альтернативной концепцией 
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[9]. Однако это лишь проекты, которые без наложения их на политическую си-

стему не могут играть действительно серьезной роли. Их пытаются реализовы-

вать на основе других структур, таких как Координационный Совет российской 

оппозиции. Все это приводит к тому, что идеи все чаще сводятся к попыткам 

организовать гражданский контроль за властью, противодействуя ей. Такая тен-

денция способствует объединению вокруг проектов людей с наиболее радикаль-

ными взглядами на политику. 

Второе, на что следует обратить внимание, – это социальные аспекты вирту-

альной коммуникации. Один из них – так называемый эффект мнимой легити-

мации (терминология автора). Его суть сводится к тому, что лидер виртуального 

сообщества может продвигать от имени сообщества интересы и идеи, не разде-

ляемые всеми членами или даже большинством. Лидер при этом апеллирует к 

численности группы. Это становится возможным благодаря (1) техническим 

особенностям механизма выдвижения лидера, (2) несменяемости лидера-

администратора без его воли, а также отсутствию значимых рычагов давления 

на него со стороны рядового участника, (3) тому, что, численность сообщества 

не отражает действительную поддержку, которой обладает лидер или идея, (4) 

широким возможностям администратора влиять на других участников сообще-

ства вплоть до отстранения их от коммуникации.  

Рассмотрим другие аспекты. Политический теоретик гражданского участия 

Уильям Галстон, опираясь на теорию А. Хиршмена о «входе» и «голосе», пишет 

[6. C. 79–80] о том, что в случае разногласий с группой или потери удовлетворе-

ния индивид предпочтет выйти из этой группы, если издержки выхода относи-

тельно невысоки. Если издержки выхода высоки, то индивид предпочтет вос-

пользоваться «голосом», т.е. попытается повлиять на группу. Учитывая тот 

факт, что издержки выхода из виртуального сообщества крайне низки, Галстон 

считает, что именно «выход» будет наиболее вероятным вариантом поведения 

члена сообщества, не удовлетворенного участием в нем. Такое положение дел 

говорит о том, что виртуальные объединения не отличаются прочностью взаи-

мосвязи своих членов. Схожей точки зрения придерживается О. Яррен, который 

считает несостоятельным тезис о коммунитарной форме электронной демокра-

тии в силу невозможности создать такое виртуальное сообщество, где намере-

ния индивидов были бы ограничены в интересах достижения общей цели [12. 

C. 64–65].  

Еще одним важным аспектом можно назвать то, что Интернет не стимулиру-

ет граждан проявлять политическую активность. Исследователь Бронников так 

писал по этому поводу: «Интернет лишь создает виртуальную среду, некую 

форму для интерактивного общения граждан, при этом, не вовлекая автоматиче-

ски абсентеистов в политический процесс» [1. C. 84]. Подтверждение тому дают 

нам исследования Ноймана [2. C. 74]. Тогда тезис о том, что электронная демо-

кратия позволяет избавиться от представительных институтов в пользу прямого 

участия, также оказывается под сомнением. 

Далее, виртуализация политического процесса отрывает участника электрон-

ной демократии от непосредственного контакта с политическими реалиями. 

Возникает угроза, что политические представления будут создаваться под воз-

действием СМИ, т.к. все пользователи Интернета, которым предоставляется 

право принимать решение по тому или иному вопросу, не могут быть в доста-
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точной мере осведомлены о ней. Допустим, что все же пользователи будут 

иметь доступ к информации, которая позволяет принять взвешенное и незави-

симое решение. Она должна будет отвечать двум критериям: всеохватность и 

полнота. Это необходимо для того, чтобы пользователи могли анализировать 

любую ситуацию, к какой бы сфере она не относилась. Но крайне сомнительным 

представляется физическая возможность изучить и осмыслить всю эту инфор-

мацию, не говоря уже о желании делать это. 

Стоит принять во внимание сложность реализации электронной демократии 

на территории всей страны, которая является федерацией. Как, например, при-

нять решение о выделении денег репрессивному региону, если жители осталь-

ной части страны (подавляющая часть граждан РФ) будут выступать против? 

Такие специфические вопросы требуют особого подхода. То же справедливо в 

отношении внешней политики. 

Без ответа остается вопрос о контроле за изменением программного кода, об 

обработке потока информационных данных, идентификации пользователей, без-

опасности системы (сбой в работе которой приведет к дестабилизации всего по-

литического процесса).  

Личностный фактор также имеет большое значение. Как планируется избе-

жать цифровой неграмотности пользователей? Речь идет не только о неумении 

работать с компьютером, но и о непонимании принципа устройства глобальной 

сети, программ и гаджетов, знание которых необходимо для обеспечения без-

опасности и объективности. Как решать вопрос с кражей личных данных? Или 

их продажей иным лицам? И, конечно же, актуальной остается опасность кибе-

ратак, которые создают угрозу для электронной демократии как изнутри, так и 

извне, что ведет к резкому снижению стабильности государства как социального 

института. 

Этот перечень можно продолжать. Но уже существующие данные говорят о 

том, что идеи электронной демократии значительно опережают как готовность 

общества, так и виртуальной среды к их осуществлению. Здесь открывается еще 

одна причина, почему официальные разработки в России не продвигаются 

дальше уровня электронного правительства.  

Единственный способ эффективного решения данных проблем – апробация 

наиболее функциональных проектов, интеграция их в политическую систему с 

поддержкой властями. Но в российской реальности мы наблюдаем обратную 

ситуацию. Получается, что государство не хочет использовать проекты, подвер-

женные обозначенным выше проблемам. А эти проблемы не могут быть решены 

без юридической привязки к политической системе. И несмотря на многие офи-

циальные заявления, реальных сдвигов пока не предвидится. Такое положение 

дел говорит о сохранении тенденции параллельного развития идей электронной 

демократии, что создает угрозу для конфликтов в будущем, если оппозиционные 

проекты получат достаточную поддержку для выдвижения своих притязаний на 

официальное признание.  
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Рассмотрение территориальной имиджевой политики в контексте политиче-

ской науки практически не вызывает споров. Как вид управленческой и инфор-

мационной деятельности, имиджевая политика может выступать особого рода 

продолжением перечня других «политик» – молодежной политики, социальной 

политики, образовательной политики и др. Очевидно, что в данном ключе поли-

тика понимается как «деятельность» или «любая рациональная деятельность». 

Однако, разумеется, не всякая деятельность носит политический характер. Мо-

жет ли имиджевая политика быть именно «политикой» в устоявшемся значении? 

Может. Поскольку конструирование имиджа (территории) является одной из 

важнейших задач государства или региона, поскольку в процессе этого констру-

ирования агрегируются ценности и изучается/формируется общественное мне-

ние по поводу отношения к территории. Собственно эти механизмы изучения и 

конструирования представляют интерес для ученых с одной стороны, и практи-

ков-управленцев с другой. 

Под имиджевой политикой будет пониматься информационная «деятель-

ность органов территориальной администрации (соответствующих департамен-

тов), экспертного сообщества и СМИ, направленная на создание привлекатель-

ного внешнего имиджа территории среди потенциальных инвесторов (туристов, 

будущих резидентов, бизнеса) с целью достижения высокой степени конкурен-

тоспособности»; целенаправленная информационная деятельность по продви-

жению имиджа территории как ресурса политической и экономической конку-

ренции между регионами 

Стоит сразу оговориться, что изучение самой «имиджевой политики» не 

представляется первоочередной задачей (как вид управленческой деятельности 

имиджевая политика интересна с практической точки зрения). Перед автором 

стоит вопрос изучения внешнего имиджа территории как центрального элемента 

имиджевой политики. Во-первых, имидж – результат общественного мнения (не 

имеет значения специально создаваемого или стихийно формирующегося), по-

этому методы изучения аналогичны традиционному инструментарию социолога 

(опросы, интервью, фокус группы). Во-вторых, имидж – феномен маркетинго-

вый (к социологическим методам добавляются маркетинговые механизмы изу-

чения, свот-анализ, анализ рынка и конкурентной среды). В-третьих, имидж – 

феномен политический (идеологический). Имидж территории непосредственно 

связан с региональной идентичностью населения, проживающего в данном ре-

гионе, со всеми вытекающими этнокультурными особенностями, интересами, 

исторической памятью.  

Собственно политологического инструментария изучения имиджа не суще-

ствует. В политической психологии, или даже в имиджелогии, используют раз-

личные методики лингвистического и психологического толка (преимуществен-

но в исследованиях, связанных с феноменом лидерства). С имиджем территории 
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ситуация еще более сложная. Данный имидж не персонифицирован, обычно ча-

сто сводим к стереотипам и изучение его оказывается затруднено. Основные 

методики рождаются в русле маркетинговых исследований, в сфере менеджмен-

та за рубежом. В авангарде научных открытий в этой области исследователи 

США (Саймон Анхольт и Филипп Котлер), Нидерландов и Бельгии (Ван ден 

Меер, Эдвард Браун), Финляндии (Сеймур Раинисто), Греции (Михаил Кавара-

тис). Главной «научной кузницей» имиджевой политики по праву признан жур-

нал Place branding and public diplomacy, а основной дискуссионной площадкой 

является ежегодный симпозиум, организуемый редакцией журнала в одной из 

стран-партнеров (среди них также присутствуют университеты Польши, Шве-

ции, КНР).  

В России методы анализа оказываются заимствованы из западных источни-

ков. Во многом это касается и работы А.П. Панкрухина «Маркетинг террито-

рий» (опирается на Ф.Котлера), которая в отечественной профессиональной сре-

де стала одной из главных методических ориентиров. Современные же практики 

стараются опираться либо на западный опыт (и не раскрывают секретов «свое-

го» успеха), либо смешивают подходы, либо экстраполируют свой предыдущий 

опыт корпоративного управления на маркетинг территории (имиджевую поли-

тику). Однако стоит признать, что успешные инновации в методологии все-таки 

приходят главным образом из американских и европейских источников. Поэто-

му российскому исследователю, интересующемуся имиджевой политикой кроме 

владения основной терминологией на английском языке, нужно учитывать: 

- категориальный аппарат (соотнесение с русифицированными аналогами) 

- компетенции в сфере статистической обработки информации (программы 

SPSS и Statistica) 

- социологические методики в маркетинговых исследованиях 

- новинки научной литературы 

- творческий характер как исследовательской, так и проектной работы. 

В целом для зарубежных исследователей характерно стремление к синтезу 

качественных и количественных методов в рамках одного проекта. Сочетание 

глубинных и стандартизированных интервью с последующей статистической 

обработкой и публикацией на их основе особых «ментальных карт» [2. С. 50] - 

яркий пример подобного уровня исследований. Кроме того, не теряют своей ак-

туальности сравнительные исследования по отдельным странам. Маркетологи и 

дизайнеры часто обращаются к «визуальной антропологии». Остаются в поле 

зрения и методы работы с текстом (контент и дискурс-анализ).  

 Анализируя практику последних успешных проектов в области территори-

ального брендинга, необходимо резюмировать, что продвижение территории 

зависит не от бесконечно длинных перечней параметров факторов (от географи-

ческого положения и истории, до инвестиционного климата и инновационной 

экономики) а, во многом, от степени вовлеченности в данный процесс четырех 

условных «акторов» (в данном случае речь идет о внешнем имидже, создавае-

мом в информационном пространстве исключительно для внешней аудитории 

независимо от материального достатка).  

 Продвижение/конструирование через новости (установление повестки дня). 

Данный фактор наименее связан с целерациональной имиджевой политикой. 
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Тем более что в новостных сюжетах на федеральных каналах, как правило, 

освещаются негативные и резонансные события в регионах.  

Продвижение через личностей/лидеров общественного мнения (теория 

«ЛОМ» П.Лазерсфельда) Публичные заявления известных персон (политиков, 

звезд шоу-бизнеса, государственных деятелей и пр.) в медийном пространстве 

позволяют привлечь внимание к той территории, о которой они высказываются 

– повышается степень информированности о регионе/территории, придается 

особая значимость). 

Продвижение через специальные мероприятия (эвент менеджмент). Наибо-

лее эффективный механизм продвижения территории и формирования ее ими-

джа. Организация «событий» - информационных поводов максимально привле-

кает внимание общественности к региону. фестивали КВН, программные рубри-

ки Российского ТВ (реклама Кузбасса и других регионов в программе «Вести 

Недели», резонансные «сконструированные события» – примером может послу-

жить опера Тангейзер в Новосибирске и пр). 

Продвижение через коммерческий сектор (экспорт продукции). Имидж не-

знакомой территории у стороннего, далекого жителя можно сформировать либо 

посредством массмедиа (телевидение), либо другой формой массового потреб-

ления – супермаркетами и в целом рынком. Яркими примерами служат такие 

коммерческие бренды как: «Вятский квас» (реклама на пресс-конференции с 

президентом РФ), «Уральские пельмени» (выпуск пельменей в Екатеринбурге), 

«Омичка» (плавленый сыр из Омска), зубная паста «Колгейт Алтайские травы», 

дезодорант «Леди Спидстик Свежесть Алтая», конфеты «Томская птичка» – все 

это примеры эффективного территориального маркетинга, ориентированного на 

широкие слои населения) 

Антикризисный имиджмейкинг. Наиболее востребованная форма продвиже-

ния территории в сложившихся политических условиях. Традиционные меха-

низмы PR и лоббизма тут не работают. Исходя из практики российско-

украинского информационного противостояния ведущим инструментом являет-

ся – пропаганда для своего собственного населения. (Примеры с «антикризис-

ным» пиаром Крыма со стороны России и Херсонской области, как нового ку-

рортного района, со стороны Украины). Как правило, антикризисный имидж-

мейкинг не может достичь результатов на внешней арене. 

С позиции символической политики маркетинг территории (имиджевая поли-

тика) приобретает соответствующую символическую конструкцию. В процессе 

позиционирования территории становятся особенно важными следующие эле-

менты:  

- «форма территории» (степень отличия территории от других регионов в 

пространственном аспекте, степень узнаваемости территории и легкость ее 

определения),  

- «символическая формы» (символы территории: карта, геральдика, флаги, 

памятники),  

- «институциональная форма» (правительственные и административные 

учреждения, образовательные центры, региональные агентства развития),  

- «форма идентичности» («укорененность» региона/территории в сознании и 

социальных практиках людей) [3. С. 278].  
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 Мягкая сила – еще один методологический, но не менее прагматический, ре-

сурс в вопросе позиционирования территории [1. С. 52]. В данном случае на 

первый план выступают международные отношения, в рамках которых осу-

ществляется «гибкое влияние» одного государства на другое. Именно в данном 

контексте и формируется тот имидж государства (территории), который невоз-

можно сформировать «жесткой политикой» - своеобразный противовес методу 

«кнута», методом «пряника» (иностранные культурные организации, стипендии, 

фонды, гранты и т.д.). 
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Национальный подъем россиян, проявившийся после начала украинского 

кризиса и государственного переворота на Украине не появился из ниоткуда. 

Историю становления национализма, охватившего в последнее время широкие 

слои российского населения можно проследить достаточно четко. В качестве его 

предпосылок можно выделить следующие.  

Во-первых, в достаточной степени сформировавшийся националистический 

дискурс. Благодаря деятельности русских националистов, в большей степени в 

Интернет-пространстве, определенные установки получали распространение и 

подкрепление в общественном сознании. Среди них можно выделить антилибе-

ральные и антизападные установки, этнические стереотипы и ксенофобию, мо-

билизационные и милитаристские формулы, абсолютизацию российской само-

бытности и некоторые другие [8. С.45]. 

Во-вторых, советскую социализацию большинства граждан современной 

России, включая политическую элиту, в результате которой мы наблюдаем вос-

производство некоторых советских традиций и ценностей. Политологи отмеча-

ют сближение современного путинского режима с советским и отдаление от де-

мократических идеалов. При этом в обществе, как и во время холодной войны, 

снова распространяются антивестернизм и антиамериканизм. А соцопросы 2000-

х годов отмечают рост ностальгии по СССР в российском обществе [3]. 

В-третьих, современный российский национализм сформировался благодаря 

политике властей. С начала 2000-х годов получила распространение идея «воз-

рождения сильной России». Имидж президента Владимира Путина и его под-

держка населением, меры по укреплению единой российской нации, политика 

памяти в области победы в Великой Отечественной Войне, использование СМИ 

для поддержки режима и пропаганды – все это в той или иной степени опреде-

лило атмосферу современного российского общества и распространившиеся 

общественные настроения. Можно сказать, что власть поддержала и усилила 

националистические и советские ориентации населения, направив их на под-

держку режима, таким образом, обезопасив себя.  

Так, 2013 год стал апогеем русского национализма, в частности, лозунг «Рос-

сия для русских» стало поддерживать 66% населения (на 10% больше, чем го-

дом ранее), прослеживался значительный рост негативного отношениях к вы-

ходцам с Северного Кавказа и мигрантам [6]. Однако уже при наступлении 2014 

года были замечены перемены в настроениях и активности граждан: приговор 

по «Болотному делу» был оглашен 24 февраля 2014 года, когда все внимание 

россиян было приковано к украинскому государственному перевороту, проис-

ходящему в те же дни. В результате митинги несогласных с приговором не пе-

реросли в массовые беспорядки, было задержано по официальным данным толь-

ко 70 человек. Усиленное внимание российских СМИ украинскому кризису мож-

но рассматривать как переключение внимания населения с внутренних проблем 

на внешние, в результате чего режим, не решая внутренних проблем, смог повы-
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сить свою легитимность в глазах населения. Накопившаяся энергия, которая в 

ближайшем будущем могла выплеснуться и нанести существенный удар режи-

му, была вовремя обращена в полезное для власти русло посредством усиления 

мобилизации населения через распространение российского национализма. 

Российский национализм стал результатом национальной политики правящей 

элиты и выражается в попытках синтеза гражданского и цивилизационного по 

А. Верховскому [2] или политического и культурно-этнического понимания 

нации. Гражданская нация представляет собой согражданство с единством 

граждан как коллективного источника власти. Цивилизационная нация пред-

ставляет собой культурно-историческую общность, для России – мирное сожи-

тельство двух сотен этнических групп, скрепленных русским этническим ядром. 

Эти подходы, как правило, считаются теоретически не совместимыми, однако 

реализуются в политике РФ. Я поддерживаю исследователя национализма В.С. 

Малахова, который утверждает, что два понимания нации представляют собой 

чистые типы и в реальности существуют исключительно в смешанном виде, до-

полняя друг друга [4].  

На протяжении 2000-х можно увидеть ослабление позиций гражданского 

подхода и усиление цивилизационного на фоне пропаганды идеи «сильной Рос-

сии» и ностальгии по советскому прошлому. Причем если гражданский, либе-

ральный подход заявляет об отсутствии единой идеологии в обществе, то для 

цивилизационного подхода она необходима. В итоге мы получаем современный 

режим, который в результате украинского кризиса сформулировал свою нацио-

нальную идеологию, но имеет трудности с ее признанием.  

Почему же существующие общественные настроения в российском обществе 

можно назвать националистическими? Термин «национализм» в России облада-

ет негативными коннотациями, которые идут из советского прошлого, когда 

национализм представлялся разрушительным явлением, и ему противостояла 

толерантность в виде «дружбы народов». Идеологическое наследие советского 

прошлого продолжает жить и по сей день. В 2000-х и первой половине 2010-х 

годов мы наблюдаем рост ностальгии по СССР и негативное отношение к наци-

онализму у большинства населения РФ [3]. Если предположить, что негативное 

отношение к национализму основано на его шовинистской трактовке, которая до 

сих пор встречается в отечественных политологических словарях, как «идеоло-

гии, основанной на пропаганде национальной исключительности и превосход-

ства» [1], то есть как весьма нетолерантном явлении, то мы столкнемся с тем, 

что социологические опросы демонстрируют традиционно высокие показатели 

нетолерантности россиян в виде кавказофобских и мигрантофобских настрое-

ний. Б. Дубин объясняет это тем, что россияне в целом не готовы применять по-

нятие национализма к себе, они воспринимают его как «чужой», угрожающий 

«нам», «своим» [3]. На мой взгляд, националистами являются намного большее 

количество людей, нежели заявляет об этом. 

Отношение политической элиты к национализму также противоречиво, как и 

у общества. В последние полтора десятилетия в России можно обнаружить тен-

денцию роста консервативной политики, опору на национальные традиции, 

стремление отстоять важное положение на международной арене. В политиче-

ской практике российского государства мы видим ориентацию на интересы 

нации с подчеркиванием ее культурно-исторических особенностей, и это можно 
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назвать национализмом. Однако с использованием термина «национализм» вла-

стью ощущаются очевидные трудности. При столь негативном отношении об-

щества к национализму, власть не может провозглашать себя националистиче-

ской, даже вкладывая в это понятие вполне либеральное содержание. Однако эти 

установки для власти очень привлекательны и иногда прорываются не только на 

деле, но и на словах. Так, перед президентскими выборами 2008 года Путин ото-

звался о себе и Медведеве как русских националистах «в хорошем смысле сло-

ва», определяя национализм как патриотический настрой и стремление «самым 

активным образом» отстаивать интересы России на международной арене [5]. 

После начала украинского кризиса и государственного переворота на Украине, в 

котором значительную роль сыграли националистически настроенная молодежь 

и организации правого толка, отношение к национализму в России еще сильнее 

ухудшилось. СМИ и политики, анализируя произошедшие события, стали при-

равнивать украинский национализм к фашизму. А обвинение в фашизме, на мой 

взгляд, в виду культивируемой т.н. «победы над фашистами» 70 лет назад в со-

временном русском языке является сильнейшим обвинением в жестокости и 

бесчеловечности. Повлияла на ухудшение отношения к явлению и термину не 

только интерпретация СМИ, но и то, что у россиян в украинском кризисе появи-

лись «свои» (Юго-Восток Украины) и «чужие» (Киев), которые оказались наци-

оналистами, а зачастую «укрофашистами». И это опять же наложилось на схему, 

в которой национализм может быть только чужим и враждебным.  

Я делаю следующий вывод. Не смотря на затруднительное использование 

термина «национализм» со стороны власти и общества по отношению к себе, я 

нахожу его использование позволительным и более предпочтительным по срав-

нению с нетабуированным понятием «патриотизм».  

Содержание современного массового национализма в российском обществе 

составляют как ориентации, основанные на негативных эмоциях, так и на пози-

тивных. На негативных основаны ксенофобские настроения (кавказофобские и 

мигрантофобские в последнее время ослабились, частично заменившись на 

украинофобские) и антивестернизм, включая антиамериканизм. На позитивных 

– патриотические настроения (любовь и преданность своему Отечеству, гор-

дость за свою страну) и одобрение действий президента В. Путина, включая 

персонификацию власти с президентом и культ его личности. Таким образом, 

наблюдаемое явление, обозначаемое как российский национализм, мыслится 

более широким, чем не табуированное понятие патриотизма.  

Однако, стоит отметить, что националистическое единение граждан в России 

происходит иначе, чем в западных странах. Для западного национализма харак-

терно восприятие нации как высшей ценности, требование проведении политики 

в интересах граждан. В случае России национализм преломляется через русскую 

культуру и психологический тип русского человека. Для русского человека, как 

и для россиянина, духовное, нравственное начало всегда превалирует над мате-

риальным. Исходя из этого, можно предположить, что русские не боятся эконо-

мических санкций Запада, так как знают, что следуют справедливости. Справед-

ливость и правда всегда были главными нравственными ориентирами русского 

народа. Воплощаться эти ориентиры могут через мессианство, что мы наблюда-

ем в 2014–2015 гг. в виде воющих на Юго-Востоке Украины добровольцев из 

разных регионов России, отправки туда гуманитарных конвоев МЧС РФ и по-
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жертвований россиян, а также активное дипломатическое участие России в уре-

гулировании украинского конфликта. Россияне демонстрируют поведение, ко-

торое соответствует подмеченной русскими философами еще в XIX– нач. XX 

века так называемой Русской идее, что говорит о том, что Русская идея продол-

жает жить и по сей день. В сознании русских (россиян) продолжает жить миф об 

особой духовности русского народа, его жертвенности, стремление помогать 

другим и защищать «правду». 

При этом политическая культура участия не получила распространения в 

России, деятельность патриотов, проправительственных националистов, а те-

перь и широкой общественности, как правило, сводится к одобрению и под-

держке действующей власти и непосредственно президента. Эта деятельность 

достаточна далека от того, что понимают под национализмом на Западе. Таким 

образом, современный российский национализм, консолидирующий общество, 

имеет черты патриотизма, но включает не только чувства, обращенные к гос-

ударству, но также отношение к ряду внутренних и внешних проблем. 
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Театр как вид искусства и как форма проведения свободного времени являет-

ся предметом социологии театра, однако он включен и в социологию искусства, 

и в социологию досуга. Исследования театра начались в начале прошлого века. 

Изначально это были заметки в газетах, даже без указания авторства, в 30-е годы 

социология оказалась под запретом, исследования театра прекратились, и только 

в конце 50-х вновь возобновилась работа по исследованию театра. 1960–1970-е 

годы – пик расцвета социологии театра, в это время было организовано большое 

количество исследований театральной публики, получила развитие театральная 

статистика. Важный вклад в социологию театра внесли Л.Н. Коган, А. Вахеметс, 

С. Плотников, К. Каск, Л. Веллеранд, Ю.У. Фохт-Бабушкин, И.И. Рожков, 

Б. Грушин, В.Н. Дмитриевский и многие другие исследователи. Также в это 

время в Москве функционировал Научный совет по экономике, организации и 

социологии театра, на встречах которого социологи обменивались опытом. В 90-

е активно работала по этому вопросу группа А.Я. Рубинштейна.  

Изначально изучением театра занималось театроведение, однако оно не брало 

во внимание театральную публику, она описывалась и анализировалась очень 

редко и только в том случае, когда происходили конфликты, когда спектакль 

воспринимался крайне негативно или, напротив, крайне позитивно. С возникно-

вением социологии театра (начало XX века) публика стала предметом изучения, 

однако из-за популярности в то время количественной методологии сегодня мы 

имеем довольно поверхностное описание зрителей прошлого века. Театр как 

социальное явление тесно связывает с собой зрителей: публика и театр взаимо-

зависимы. «Театр и его аудитория развиваются вместе, и трудно сказать, кто в 

этой паре является локомотивом» [5. С. 5]. Социальные проблемы общества, ак-

туальные социальные вопросы зеркально отражаются в театральных спектаклях. 

По популярности той или иной постановки можно делать выводы о том, что 

волнует публику, на что она ориентирована, какие проблемы переживает, а «по-

няв, кто герои этих пьес, как поворачивается их судьба, что движет персонажа-

ми, на что они надеются, как живут, кого или чего боятся, и так далее, – можно 

составить предположительный портрет российского театрала» [4]. В 90-е годы 

театры стали ориентироваться на запросы публики. Тогда героями самых попу-

лярных спектаклей были люди, в жизни которых произошли глобальные, судь-

боносные, необратимые перемены, которых они не желали и не ждали, причем 

перемены, в основном, к худшему. Ближе к концу 90-х в пьесах стали появлять-

ся герои, к которым судьба проявила благосклонность и их жизнь стала лучше, 
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причем такие перемены произошли стихийно, воспринимались они скорее как 

удача, везение, «манна небесная», а не как результат упорного труда. По-

прежнему популярны истории, в которых судьба героев не меняется, она ста-

бильно трудная. В целом портрет главного героя пьес 90-х примерно такой: этот 

человек небогатый, немолодой, и он не может найти себе нишу в новой соци-

альной реальности. В общем это вполне соответствует действительности того 

времени, что подтверждается и социологами. Возможно, публика идет в театр, 

чтобы увидеть в нем себя или своих знакомых, знакомую жизненную ситуацию, 

поэтому и театр подстраивается под потребности зрителей. Жизнь на сцене от-

ражает жизнь в обществе.  

Изучение театра в плане методологии не отличалось разнообразием: в 20-х 

годах имелся опыт использования метода учета точных зрительских реакций, 

однако с его помощью было затруднительно проводить анализ из-за недостаточ-

ной информации о публике, поэтому исследователи на протяжении почти всего  

XX века использовали анкетирование. С помощью анкет они выяснили ряд объ-

ективных характеристик публики: среднестатистические зрительские оценки 

спектаклей, популярность репертуара, среднестатистическое количество посе-

щения театра, социально-демографические характеристики посетителей театра. 

На основании полученных данных театральную публику дифференцировали на 

группы по посещаемости, по статусу, по возрасту, а с 80-х Фохт-Бабушкин и 

Соколов предложили новый критерий разделения – в зависимости от степени 

развития личности. Согласно этой характеристике был сделан вывод, что чем 

выше степень умственного развития человека, тем чаще он посещает театр. Это 

подтверждает тот факт, что в то время театр воспринимался как «элитарный» 

вид досуга, поход в театр был тождественен «приобщению к высокому искус-

ству», добавлял в статусную позицию человека значимость, культурность.  

Однако в современной России многое изменилось: как население, так и теат-

ральная публика стали гетерогенны – они состоят из разных сообществ, возник-

ших на разной ценностно-смысловой основе. Поэтому количественный, средне-

статистический подход обнаруживает свою методологическую несостоятель-

ность в плане изучения гетерогенной публики современного театра. Каждый ин-

дивид, с точки зрения герменевтики, конструирует свой вариант реальности, по-

этому только с помощью качественных методов возможно увидеть ту реаль-

ность, в которой он живет, воссоздать его интерпретации происходящего, со-

здать интерпретативную теорию. Позитивизм же основывается на сциентист-

ском подходе, который изучает факты и исключает рассмотрение «социальных 

феноменов», как результатов личной интерпретации индивидом окружающего 

его мира. Количественный подход при формировании своих инструментов руко-

водствуется гипотезами, распространяющимися на все население. Социокуль-

турная ситуация как в стране, так и в театре такова, что интерес представляют не 

среднестатистические показатели, а различные жизненные миры россиян. Театр 

не существует в объективной реальности даже в тот момент, когда его воспри-

нимает зритель, потому что зритель – он разный. Театр (актеры, режиссеры, 

драматурги др.) тоже постоянно меняется. Вне живого контакта актер-зритель 

театр перестает быть театром. Спектакль – в какой-то степени виртуальная ре-

альность, ибо существует в сознании режиссера, актеров и зрителей как некая 

воображаемая действительность, каждый раз реконструируемая заново на сцене. 
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Как целостное произведение театрального искусства спектакль после представ-

ления остается существовать только в памяти зрителя и лишь при условии, что 

зритель сможет реконструировать его смысловую структуру в результате конеч-

ной рефлексии. И жанр, и форму, и всю содержательность спектакля, как и вся-

кого художественного текста, нельзя понять вне процесса понимания, и процес-

са конструирования текста из множества микроконтекстов коим и занимается 

театральная герменевтика. 

Исследователи отмечают снижение интереса к высоком искусству, массови-

зацию вкусов, престижное потребление. Театр все больше ориентируется на 

массовую аудиторию, стремясь выдержать кассовые сборы. Но в то же время 

театр не перестает существовать как культурная форма проведения досуга, хотя 

смыслы досуга, в том числе театрального, становятся различными. В этом за-

ключается актуальность темы исследования. 

В связи с вышесказанным, становится важным получить ответ на вопрос - ка-

кие смыслы, интенции существуют у современной театральной публики? Чтобы 

ответить на этот вопрос, было проведено исследование этнографического типа с 

целью изучения театральной публики Томска и Северска. В исследовании мы 

руководствовались следующими идеями социальной этнографии:  

1. Задача социальной этнографии – через детальное описание повседневных 

практик выявить общие, типические образцы поведения; 

2. Предмет социальной этнографии – разнообразный жизненный опыт 

людей, их культурные практики; 

3. Чтобы понять суть действия индивида, важно знать, как он сам определяет 

ситуацию и смысл своего действия; 

Перед нами стояла задача выявить типические образцы поведения театраль-

ной публики путем рассмотрения их повседневных практик, также важно было 

понять, как сами театралы определяют свои действия, этим и обусловлен выбор 

этнографического типа исследования. 

Метод: полуформализованное интервью. Выборка – целевая: 10 информан-

тов, 5 из них – постоянные посетители театра («театралы»), 5 – актеры театров, 

выступающие в качестве экспертов). Гипотеза исследования: театральная пуб-

лика неоднородная, дифференцированная, имеет разные мотивы посещения те-

атра; 

В ходе исследования были выделены следующие вопросы: 

1. Представления информантов о досуге; 

2. Место театра в структуре досуга информантов; 

3. Мотивы посещения театра информантами; 

4. Причины изменений в репертуаре театра; 

Итак, для начала нам было важно узнать, что информанты вкладывают в по-

нятие досуг. В основном он воспринимается информантами как время, свобод-

ное от работы или учебы, когда можно заняться любимыми делами. Мы выдели-

ли 3 основных функции досуга: рекреационную, развлекательную и развиваю-

щую. Одни считают, что главное – отдохнуть физически («Лечь перед телеком 

полежать на диване или какой-нибудь журнал полистать»), другие – развлечь 

себя «встречаюсь с друзьями, ходим куда-нибудь…развлечься»), отвлечься от 

повседневных обязательных дел, третьи – что досуг должен развивать человека 

в когнитивном, социальном и физическом плане («он (досуг) должен давать че-
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ловеку новые знания, человек должен что-то постоянно узнавать»). Можно ска-

зать, что информанты понимают досуг по-разному, и не для всех важно самораз-

витие. 

В ходе интервью было выявлено два важных, на наш взгляд момента: 

1. Почти все информанты недовольны своим досугом, точнее его домашней 

формой. Им бы хотелось разнообразить свое свободное время, попробовать но-

вые формы, добавить активности (прогулки, пикники, спорт) («Я бы хотела по-

чаще выбираться из дома…не каждый день посещать различные высококуль-

турные мероприятия, но просто проводить время вне дома, ходить…в кино или 

в кафе, те же театры посещать почаще, гулять»).  

2. Однако информанты даже не пытаются что-либо поменять, не предпри-

нимают никаких решительных действий. Одни ссылаются на чрезмерную заня-

тость, другие вовсе не могут объяснить причины своей пассивной деятельности 

(«Я бы хотела его (досуг) немного разнообразить, даже не знаю на самом деле, 

что мне мешает»).  

Таким образом, можно говорить о нереализованности потребности в свобод-

ном времени как времени саморазвития, о превалировании домашнего досуга 

над общественным, а также об отсутствии у информантов мотивации к измене-

нию структуры своего досуга.  

Следующей задачей было выявить место театра в структуре досуга инфор-

мантов. Обращение к театру обусловлено тем, что его можно рассматривать как 

развивающий вид досуга. Насколько он востребован – вот проблемный вопрос. 

Информанты полагают, что театр сегодня – востребованный вид досуга, го-

ворят, что популярность театра резко возросла («Люди сейчас потянулись в те-

атр»). Также отмечается специфика театра как места проведения досуга: инфор-

манты говорят о том, что в театр ходят люди образованные, интеллигентные. 

Помимо этого, театр воспринимается как форма проведения досуга, которая не 

имеет альтернатив. В театр, в отличие от, например, кино, нельзя зайти, просто 

проходя мимо, к этому нужно готовиться («Театр для подготовленных людей»). 

В этом видится принципиальное отличие театра от других видов досуговой дея-

тельности, его специфика.  

Одни информанты не видят конкурентов театру вовсе, полагая, что у театра 

есть своя постоянная публика, другие не видят сильных конкурентов театру. 

Зрители в качестве таковых выделяют кафе, занятия спортом, кинотеатры. Акте-

ры согласны с ними в этом, но они также считают конкурентами другие театры, 

с лучшим техническим оснащением, более профессиональным режиссером, 

труппой, более разнообразным и интересным репертуаром. В связи с тем, что 

кино фигурирует в ответах как актеров, так и зрителей, мы решили выяснить их 

отношение к кинотеатрам. По этому вопросу присутствуют как позитивные, так 

и негативные оценки. 

Позитивные оценки кино связываются с его техническими средствами, кото-

рые, по мнению информантов, театр обязан перенимать, иначе ему будет все 

труднее составлять достойную конкуренцию («Я не верю в спектакли, где «ой, 

гениальные артисты, два слова поставим и все полный зал забьем». Да не будет 

этого. Театр должен и в плане техническом конкурировать с кино. Ну как, вот 

сейчас диснеевские мультики, это же обалдеть…обалдеть какие эффекты. А тут 

что? – максимум можно повесить синюю тряпку, помотать и это море?»).  
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Негативные оценки связаны с восприятием кино как синтетического, неживо-

го вида искусства, информанты делают акцент на том, что действие на сцене 

театра – настоящее, происходит здесь и сейчас, поэтому больше затрагивает 

чувства («Кино – синтетическое искусство, «Я всегда считал, что вот в кино есть 

2D, есть 3D, есть 5D, а театр это 10D»).  

Актеры также отмечают два интересных момента: 

1. Мысль о том, что театр тем популярнее, чем менее активно общество. 

Когда никаких изменений не происходит, жизнь размеренная и спокойная, люди 

тянутся в театр. В революционное, бурное время события в реальности стано-

вятся интереснее событий на сцене, и театр становится менее популярным («Ко-

гда в стране бурная политическая и общественная жизнь, все отходит на второй 

план, вот как было у нас в 90-ые годы, когда вроде страна начала вставать на 

какие-то новые… новую дорогу, театр вдруг стал не таким интересным. Жизнь 

была бурной, такой интересной, такие интересные программы были по телеви-

зору, такие дискуссии – это всех захлестнуло»).  

2. Театр отвечает запросам общества. С изменением ценностей и интересов 

людей меняется и жизнь на сцене – сюжет, стиль постановки, главный герой. 

Актуальные проблемы общества получают свое отражение в театральных поста-

новках. 

Как центральную задачу исследования можно отметить выявление мотивов 

посещения театра. Гипотеза исследования состояла в том, что публика имеет 

разные мотивы посещения театра, придает походу в театр разные смыслы, она 

полностью подтвердилась – в театре для информантов имеют значение разные 

аспекты. В качестве общего можно выделить «особую атмосферу». Информанты 

не могут точно интерпретировать это понятие, но все его употребляют («Начи-

ная от звонка, который раздается в театре, проход в зал, там, предвкушение того, 

что сейчас начнется спектакль, аплодисменты, впечатления, взаимодействие с 

актерами, все равно оно присутствует, какое-то душевное объединение, атмо-

сфера другая… более насыщенная, специфическая»). В общем, можно сказать, 

что атмосферу создает процесс подготовки к спектаклю, интересная публика, 

обстановка в театре, живая игра актеров. Это мотив выхода из повседневной 

жизни. 

Основные мотивы посещения театра мы разделили на 7 групп.  

1 группа: «В театр ради театра». Цель: посмотреть спектакль, получить впе-

чатления от него. («Главная фигура в театре – это хороший, качественный, обал-

денный, интересный, модерновый, не знаю, мощный спектакль, который будо-

ражит сердца, ума людей. В этом городе, в других городах, вообще по миру»). В 

20 веке, в СССР этот мотив считался центральным и единственным для всей те-

атральной публики. Обычно людям с таким мотивом важно, на какой спектакль 

идти, какой состав играет, кто режиссер постановки - это «придирчивая публи-

ка», она может критиковать, потому что разбирается в этом, имеет опыт, может 

сравнивать.  

2 группа: «Главное – показать себя». Цель: тщательно продумать свой внеш-

ний вид, побывать в общественном месте, пообщаться с людьми. («Мы иногда 

по магазинам можем пройтись накануне, чтобы в первую очередь для себя вы-

глядеть красиво в таком месте, я считаю, что надо соответствовать»). Этот мо-

тив свойственен в основном женщинам. Получение удовольствия от общения с 
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интересной публикой, прогулок по фойе. Спектакль здесь не имеет особого зна-

чения, он может быть в любом жанре, с любым сюжетом, он не подвергается 

критике, так как воспринимается как продукт деятельности профессионалов, а 

значит, не может быть плохим.  

3 группа: «Место встреч». Цель: встретить знакомых. («Знакомых, опять же, 

встречаешь, иногда бывает, что давно человека не видишь, пошел в театр на ка-

кую-то премьеру, или спектакль, пусть даже не премьерный, обязательно кого-

нибудь встретишь, театр – место встреч»). Это скорее дополнительный мотив, 

он может сочетаться с другими. 

4 группа: «Самопрезентация». Цель: познакомиться и пообщаться с новыми 

людьми, пофотографироваться, посетить буфет. («В антракте я часто гуляю по 

фойе, мы еще иногда фотографируемся», «Мне кажется, есть люди, для которых 

важно сфоткаться, потом выложить фотку в instagram и сказать: «смотрите, я 

был в театре!»). Здесь театр воспринимается как престижная форма проведения 

досуга, которая поднимает статус человека в глазах других, поэтому важно, что-

бы о походе узнало как можно больше людей, а фотографии – некие доказатель-

ства.  

5 группа: «Я – культурный». Цель: произвести впечатление на друга, на парт-

нера, на себя. («Сводить свою девушку, показать, что ты культурный»). Здесь 

театр воспринимается как культурная форма проведения досуга. Человек с та-

ким мотивом хочет доказать или подтвердить, что он интеллектуал, что он спо-

собен понимать сложные вещи, происходящие на сцене, и более того, они ему 

интересны. 

6 группа: «Быть в курсе». Цель: иметь возможность обсудить спектакль с 

друзьями, поддержать разговор с коллегами, знать, что происходит в культурной 

жизни города. («Ну, опять же, общественное мнение, то есть когда люди разго-

варивают, хочется быть в теме»). У человека есть потребность во взаимодей-

ствии с социальной группой, в которой театр является популярным. Он боится 

быть исключенным, так как это скажется на его работе или межличностных свя-

зях. 

7 группа: «Все пошли, и я пошел». Цель: не отделяться от группы, не всту-

пать в конфликты с тем, кто позвал, отказываясь. («Обычно в театр меня вытас-

кивает моя девушка»). Это группа людей, которая пришла в театр за компанию. 

Им, также как и 6 группе, не хочется отрываться от коллектива. Сюда можно 

отнести коллективные походы школьных классов. 

Чтобы выявить изменения в репертуаре, мы сравнили популярные спектакли 

90-х годов и современные спектакли по 3 пунктам: запретные темы, главный 

герой, популярные жанры.  

Выяснилось, что запретных тем для современных режиссеров нет, тогда как в 

90-е таковых было предостаточно: война, политика, церковь, армия, ксенофобия, 

криминал. Главные герои современных пьес – разные, нельзя выделить усред-

ненный типаж, это и сельские жители, и преступники, и влюбленные, и само-

убийцы, и солдаты, и сумасшедшие. В 90-е были одинаково популярны водеви-

ли, комедии, драмы, мелодрамы, а в современном театре на первый план вышли 

комедии, на них зрители ходят чаще, в репертуаре театра их больше. В этом ви-

дится негативная тенденция, так как на комедии люди идут не думать, а развле-

каться, и здесь снова уместна проблема смещения развивающей функции театра 
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(и досуга в целом) в развлекательную. Актеры, работающие в разных театрах, в 

разных городах отмечают, что публика везде по-разному понимает и принимает 

спектакли. Для них важно, чтобы зрители чутко реагировали на спектакль, гото-

вились к нему, важно слышать отзывы о своей работе, конструктивную критику 

(«идеальная публика – которая идет специально в конкретный театр на конкрет-

ного режиссера. Не так, что человек приходит такой и «О, че это тут мне пока-

зывают, это же типа классика, а где кринолин?», «люди, раз уж они пришли на 

этот спектакль, они какое-то отношение к книге должны иметь, брать ее в руки 

хотя бы. Они должны быть готовы к разговору. Это разные люди, которые при-

ходят на серьезные спектакли и которые ходят на пошлые такие, низкопробные 

комедии, которые театр вынужден ставить, потому что кассовые сборы надо вы-

держивать»). Они отмечают, что современные, модерновые постановки зрители 

не понимают, уходят во время спектакля, пишут негативные отзывы. Можно 

сказать, что зрители привыкли к классическом пьесам и не хотят видеть нова-

торские постановки, для большинства из них театр только тогда остается теат-

ром, когда соблюдены все «правила»: соответствующая обстановка (кулисы, 

сцена, большие люстры), подобающая одежда (не спортивная, не повседневная), 

очередь в гардероб, программки, и, конечно же, спектакль по классике. 

Выводы: 

1) Гипотеза нашего исследования подтвердилась, театральная публика дей-

ствительно имеет разные мотивы посещения театра, иногда резко противопо-

ложные. 

2) Досуг понимается как свободное от работы или учебы время, которое 

можно посвятить себе. Развивающая функция досуга реализуется слабо. 

3) Театр – востребованный, особенный вид досуга, для наиболее развитой в 

интеллектуальном плане группы населения; С театром может конкурировать 

только кино – за счет технических приемов. 

4) Репертуар театра меняется со временем, в зависимости от запросов пуб-

лики, отражает актуальные социальные проблемы. 
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Миграция является неотъемлемой составляющей современного мира, являясь 

одновременно и частью глобальных процессов и продуктом глобализации. Счи-

тается, что интенсивные миграционные процессы – это отличительная черта со-

временного глобального общества от обществ первобытных, кастовых и сослов-

ных. Данное утверждение исходит не только из оценки масштабов переселения, 

но из признания свободы передвижения в качестве одной из функциональных 

практик и базовых прав человека, являющихся меткой современности как тако-

вой [3. С. 5]. Побочными эффектами подобного рода явления выступают соци-

альное давление на рынок труда, менталитет, культуру принимающей страны, 

образ жизни ее населения, что выступает катализатором повышения уровня 

напряженности, неприязни и ксенофобии в отношении переселенцев. Поэтому в 

настоящее время феномен миграции рассматривается не столько как стихийный 

процесс перемещения людских масс с одной территории на другую, сколько как 

организованное явление социально-экономического, политического и культур-

ного характера.  

Проблемы миграции и миграционной политики, актуализированные в первую 

очередь вопросами межнациональных конфликтов и нелегальной миграции, яв-

ляются насущными не только для бывших колониальных метрополий или США, 

переживших уже не одну волну переселений. Другие страны, не являющиеся 

основными «приемными пунктами» мигрантов, не могут считаться моноэтниче-

скими, а как следствие, вынуждены решать в нагрузку к вышеуказанным про-

блемам вопросы толерантного отношения и сосуществования между принима-

ющим обществом и переселенцами [4. С. 17]. При этом речь идет уже о мигра-

ционном вызове как составляющей части более широкого и многопланового вы-

зова в области толерантности, заключающегося в испытании терпимости к раз-

личного рода инаковости, окружающей индивида в повседневности [1. С. 90]. 

Исключением не является и Россия, где данная тема актуализировалась с мо-

мента распада СССР. Имеется широкий спектр предложений по разрешению 

сложившейся негативной ситуации в области миграционных процессов, варьи-

рующийся от либерального мультикультурализма до радикального национал-

патриотизма. Проблемы миграции, с которыми сталкивается РФ, несмотря на их 

культурную, социальную, демографическую и политическую специфику, имеют 

точки соприкосновения с мировой практикой, что дает возможность проанали-

зировать предыдущий опыт в данной сфере. Однако в большинстве случаев 

управленческая практика ограничивается экстраполяцией имеющихся техноло-

гий из Западной традиции, считающейся практически идеальной, на сложившу-

юся в нашей стране среду, не различая при этом позитивные и негативные ас-

пекты подобного переноса. Выявление «сильных» и «слабых» сторон миграци-

онной политики иностранных государств, являющихся для нас ориентирами в 
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данной области, позволит сократить издержки по внедрению подобных техноло-

гий и усилить их адаптивность к российской социокультурной среде.  

Форму и содержание репрезентации иностранной миграционной политики 

можно проследить в российских СМИ. Подобное утверждение связано с укоре-

нившимся мнением о том, что средства массовой информации перестали быть 

просто инструментом передачи новостей. Это неотъемлемый компонент соци-

ального бытия, служащий средством приобщения человека к событиям мира, 

посредником в формировании культуры. Формирование межэтнических устано-

вок, настроений относительно миграционных процессов, взаимодействие 

средств массовой информации и органов государственной власти по информа-

ционному сопровождению проводимой политики в отношении миграции, по 

мнению большинства ученых, представляет наибольший интерес для социоло-

гических исследований разного рода [2. С. 183]. Поэтому из всего вышеприве-

денного следует актуальность данной работы.  

Однако возникает резонный вопрос: в каком ракурсе представляется мигра-

ционная политика иностранных государств в российских СМИ? Данный вопрос 

переходит в противоречие, связанное с мнением о преобладающем содержании 

образа иностранной миграционной политики в СМИ. 

Выделенное противоречие обусловило проблему исследования, которую 

можно сформулировать в следующем виде: «Каковы основные направления ми-

грационной политики иностранных государств, представленные в пространстве 

российских СМИ?». 

Цель данной работы: выявить основные направления миграционной полити-

ки иностранных государств, отражаемые в российских СМИ на примере РИА 

«Новости», Russia Today, «Голос России». 

Гипотеза исследования: основным направлением миграционной политики 

иностранных государств, отражаемым в российских СМИ, является адаптация и 

интеграция мигрантов в принимающее сообщество. 

Было проведено эмпирическое исследование публикаций трех СМИ: РИА 

«Новости», «Голос России», «Russia Today», по теме миграционной политики 

методом контент-анализа. Выборка пропорциональная, объемом 216 публика-

ций (РИА «Новости» – 24; Russia Today – 37, Россия сегодня – 155).  

Результаты настоящего исследования отражения направлений реализации 

миграционной политики иностранных государств в российских СМИ дают вес-

кие основания сформулировать несколько обобщений и выводов. 

Во-первых, проведена интерпретация понятия «миграция». Была еще раз 

подчеркнута важность изучения и регулирования данного процесса для благопо-

лучия общественной системы в целом. Недостаточное внимание к миграции как 

социальному процессу может породить определенные негативные эффекты, 

проявляемые в росте количества нелегальных мигрантов, процента этнической 

преступности, ксенофобии и национализма. Поэтому для их сглаживания необ-

ходима разработка и внедрение мер нормативного и практического характера по 

регулированию и контролю указанного социального процесса. Подобный теоре-

тико-методический комплекс носит название «миграционная политика». 

Во-вторых, в ходе разбора понятия «миграционная политика» было выявлено 

несколько базовых концепций, отличающихся степенью радикальности мер, 

применяемых для регулирования различных сфер рассматриваемого процесса. 
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Также отмечено, что миграционная политика по своей сути – это сфера с преоб-

ладанием властных отношений, включающая в себя определенный дискурс и 

механизмы его конструирования, проявляемые в изменении, ужесточении или 

ослаблении мер контроля. 

В-третьих, были проанализированы основные идеальные типы миграционных 

политик иностранных государств: мультикультурализм, интеграция, ассимиля-

ция. Для достижения положительных результатов в рассматриваемой области 

необходимо сочетание элементов вышеуказанных подходов при учете нацио-

нальной специфики. Для целей дальнейшего исследования были выделены стан-

дартные направления миграционной политики иностранных государств: борьба 

с нелегальной миграцией, обеспечение убежища беженцам, адаптация пересе-

ленцев, регулирование (уменьшение или увеличение) числа легальных пересе-

ленцев и трудовых мигрантов, учебная миграция. 

Для подтверждения гипотезы о том, что ведущим направлением реализации 

миграционной политики иностранных государств, отражаемом в российских 

СМИ, является адаптация переселенцев в принимающем сообществе, было про-

ведено эмпирическое исследование публикаций трех средств массовой инфор-

мации: РИА «Новости», телеканала «Russia Today», радиостанции «Голос Рос-

сии» по теме миграционной политики методом контент-анализа.  

Получены эмпирические результаты следующего характера. Составлен спи-

сок иностранных государств, имеющих острые проблемы в области миграции, а, 

следовательно, чаще других упоминаемые в медийном пространстве при осве-

щении данной темы. Установлены основные миграционные проблемы ино-

странных государств, отраженнее в СМИ. Это колоссальный поток мигрантов 

различных категорий в общем (27,8%) и нелегальных переселенцев в частности 

(17,1%), а также подъем уровня ксенофобии и национализма в среде коренного 

населения (13,4%). Анализ графических объектов подтвердил тезис о политиче-

ских деятелях как группе, производящей миграционный дискурс. Также оказа-

лось возможным выделить обобщенные семантические категории, применяемые 

для конструирования визуального образа мигранта в СМИ: этническая, профес-

сиональная и конфессиональная принадлежность.  

В ходе анализа текстовой составляющей публикаций отмечено, что все 

направления миграционной политики иностранных государств структурированы 

в пространстве российских СМИ по критерию объема и остроты проблем от 

первоочередных до незначительных. Наименьшее число трудностей имеется в 

таких сферах, как регулирование учебной миграции и привлечение иностранных 

студентов (5,1%). В качестве основных направлений, а следовательно самых ак-

туальных и проблематичных, выдвинулись борьба с нелегальной миграцией 

(35,1%) и адаптация мигрантов в принимающем сообществе (30,9%).  

Однако в данной группе в качестве ведущего направлениям миграционной 

политики выступает борьба с нелегальной миграцией, оттесняя адаптацию пере-

селенцев на второй план. Несмотря на тот факт, что статистические отличия 

между рассматриваемыми категориями довольно незначительны в фокусе общей 

картины, основная гипотеза, заключающееся в утверждении приоритета направ-

ления адаптации переселенцев над всеми остальными, была признана непод-

твержденной.  
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Последующее рассмотрение эмпирического материала дало информацию о 

доминирующей стратегии освещении иностранной миграционной политики рос-

сийскими СМИ. Это активная критика применяемых методов и подходов, а так-

же конструирование с последующей трансляцией образа кризиса, позициониро-

вание жестких мер как единственного способа выхода из него. Подобная прак-

тика, возможно, направлена на оправдание существующих мер и планируемых 

мер регулирования миграционного процесса в российских реалиях. Тезис о су-

ществовании различий при освещении направлений реализации миграционной 

политики анализируемыми СМИ подтвержден частично. Значимые различия 

выявлены лишь при сравнении РИА «Новости» и радиостанции «Голос России» 

в области отражения темы адаптации мигрантов принимающем сообществе. 

«Голос России» имеет сравнительно большую долю информационного контента 

(35,7%), уделяемого проблематике адаптации в общем потоке сообщений о ми-

грационной политике, чем РИА «Новости» (7%), специализирующееся на тема-

тике нелегальных мигрантов.  

Исходя из всего вышесказанного в данной работе, выявленная тенденция на 

ужесточение мер миграционной политики полностью соответствует сложившей-

ся мировой ситуации и логике событий, связанных с остротой миграционных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности общества.  
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«СЕМЬЯ» В РАБОТЕ ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: 

ФИГУРЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАДАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО УСПЕХА  
Р.К. Любенова  

Unviersity of Plovdiv, Bulgaria 

 

«<...> нередко именно подробности дают ключ к сущности вещей. Это под-

тверждает известный основной принцип о лесу и деревьях: когда находишься 

внутри, видишь деревья, но не и леса; когда находишься снаружи, видишь хоро-

шо лес, но не распознаешь отдельные деревья». 

Иосиф Перец 

 

Понимание прошлого, и особенно социалистического периода, может дать 

ясность многим необъяснимым с первого взгляда практикам в настоящем бол-

гарского общества. Общество – глубоко пропитанное социализмом – и нельзя 

сказать, чтобы этот факт не оказывал свое влияние на его сегодняшнее состоя-

ние, речь идет о «воплощенном практическом ощущении», о «“впечатании” со-

циального порядка в теле, в самых глубоких пластах телесных диспозиций» [12. 

С. 259]. Основной проблемой данной статьи является социалистическая семья 

как объект аффективной ретроактивной памяти, проблема официальной памяти 

о коммунизме и памяти, которая просвечивает под официальным дискурсом. 

Эта статья презентирует результаты большого исследования, проведенного в 

2011 году. Анализ сосредоточен на особом архиве данных, созданном свиде-

тельским дискурсом людей, которые жили в эпоху социализма, и, в частности, 

архиве, собранном Ивайло Знеполским и Институтом для исследования близко-

го прошлого, который опубликован в книге «Это мое прошлое. Воспоминания, 

дневники и свидетельства (1944–1989»). Число анализируемых свидетельств 

демонстрирует необходимость изучения людей, «живших социализом», кото-

рые, в сущности, являются «простыми людьми социализма», несмотря на то, 

были ли они частью государственного аппарата или обычными последователями 

этой идеи, заключенными или находившимися в лагерях. Данные обстоятель-

ства неважны для разговора об их жизни и об их воспоминаниях, о жизни их се-

мей. Благодаря этим свидетельствам дается шанс «вытолкнутые из нашей офи-

циализированной нормализированной памяти, ментальные фотографии вернут-

ся, чтобы спровоцировать нас теоретически <...>» [5. С. 73].  

Свидетельства эксплицируют много проблемных для социологического 

взгляда аспектов. В столкновении двух противоположных дискурсов – того, ко-

торый создан с течением времени, на определенной дистанции от происходящих 

событий и проблематизирует прошлое, и другого, который создан в то само 

время и документируюет настоящее время – отчетливо очерчивается плотность 

ушедшей социалистической действительности. Отсюда следует и основная цель 

исследования – переосмыслить социалистическую действительность путем мик-

роисторического подхода к двум дискурсам и оформить имплицитно содержа-

щееся в них присутствие семьи. 

Эта статья ставит задачу очертить некоторые из основных характеристик со-

циалистической семьи как специфического продукта социалистического режима 

и вычленить характеристики социалистической действительности, которые 

трудно эксплицировать, и в отношении которых существует так называемый 
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«период молчания». Действительность, которая представляет своего рода гете-

ротопию, проникновение в которую могло бы осуществиться (в какой-то степе-

ни) посредством дискурса тех людей, которые жили в эпоху социализма, и по-

средством официального дискурса, который внушает, заранее указывает и 

утверждает «социалистический образ жизни».  

Для рассмотрения поставленных вопросов считаю наиболее эффективной 

опрору на сетевую теорию социализма (разработанную болгарской социологи-

ческой школой, а также чешским социологом Иво Можни) и теорию практики, 

языка и символьной власти Пьера Бурдье. 

Социализм присутствует экзистенциально в воспоминаниях, которые пред-

ставлены в архивах и являются объектом настоящего анализа. Свидетельства 

сотканны «фактами», «событиями» и «людьми», которые остались как factum 

brutum для рассказчиков, но на оценки, на расшифрование смысла одного или 

другого события, наверное, влияет много факторов, дающих возможность для 

сравнения с другой действительностью. Несмотря на или именно из-за того, что 

«если мы сохраняем историю, чтобы не попадать в забвение, в сущности, мы 

делаем один неверный просветительский шаг, – говорит Уайт, – потому что 

мы верим в автоматичную связь между историческими событиями и нашей 

памятью о них» [10. С. 220], мы рассмотрим еще одну реконструкцию прошло-

го, увиденного через рассказы, написанные после событий о событиях. 

1. «...рассказ является конструкцией, исходящей из настоящего, и 

смысл прошлого происходит “сейчас”» [7. С. 18] 

Память о социализме как будто «парализированная», она остается долгие го-

ды запертой на засов в сознании тех, у которых она есть, или в лучшем случае на 

листе бумаги. Эти материалы дают доступ к субъективной точке зрения, но ко-

торая первый раз конструирована в прошлом и реконструирована снова, пвозни-

кая из нового исходного пункта – настоящего. Смысл прошлого одновременно 

сохраняется и изменяется, потому что те же самые события и факты уже имеют 

другой порядок и проясняются через новую «демонстрацию старого фильма» от 

того же самого субъекта. Так как субъект и события те же самые, то идет речь о 

том же самом ряду событий и людей, но события в их настоящем отличаются от 

тех же событий, отдаленных во времени и воспринимаемых как прошлое. «Да, 

конечно, рассказ является конструкцией, исходящей из настоящего, а смысл 

прошлого происходит “сейчас”. Память в действительности – конструкция, 

отправляющаяся из настоящего, она есть “между полем опыта” и “горизон-

том ожидания” (если мы вспомним одного из основополагающих для моих 

настоящих исследований немецких историков Райхарта Козелека)» [7. С. 18–

19]. Авторы этих рассказов как будто испытывают лишение от этого «горизонта 

ожидания», и именно это дает один возможный толчок для их написания. Как 

будто все запечатлено в «поле опыта» и именно это дает уверенность точки зре-

ния, лишенной возникновения от «ожиданий светлого будущего». Рассказы 

устанавливают тему биографической истории как различной, и в некоторых слу-

чаях противоположной, истории историков. Этот эффект получается вследствие 

проблематизации биографической истории сквозь субъективность точки зрения, 

а также и сквозь субъективизм конструирования прошлого, сквозь исполненное 

значениями, смыслами и событиями время. Есть ли у проживания прошлого (ко-

гда оно было настоящим) элементы, которые остаются невидимыми для живу-
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щего в нем, или эти элементы являются дополнительными (прицепленными) 

толкованиями, результатом приобретенного опыта и новой, «настоящей» точки 

зрения? 

Уровень ретенции (в гуссерлевском смысле) упущеного (имею в виду время 

написания воспоминаний) и свидетельств, которые мы читаем, выглядит как 

«неосознанное размещение» «смеси» ретенциональных и интенциональных пер-

цепций в одном. Прошлое в части рассказов превращается в объект анализа сра-

зу же в момент пересечения точки молчания или в момент припоминания, одна-

ко в других рассказах просвечивает тот факт, что «анализ» осуществлялся (без 

слов) через все годы молчания. Рассказы представляют кроме рефлексии отно-

сительно собственной личности и собственной биографии в прошлой действи-

тельности, и рефлексию (не во всех случаях) относительно личности в настоя-

щем. Это – несозданный дискурс, следуя парадигме или придерживаясь при-

знанных методов, и именно этим он является ценным. Он воспроизводит 

«“субъективный смысл” (объективированную в телах формой габитусов исто-

рию)» [12. С. 58].  

2. «...ничего не имеет значения, если за тобой не стоит полной си-

лой Партия в лице папы, мамы, дедушки»: этнометоды семейного при-

общения и выключения. 

Рассказы могут быть прочитанны как ретроспективное конструирование 

идентичности, поскольку артикулируют глубинные «причины» для одного или 

другого типа поведения. Идентичность – не индивидуальный конструкт, она в 

прямой зависимости от семьи индивида и не только. То есть при передаче иден-

тичности от социалистической власти личность всегда носит бремя семейной 

идентичности, и они являются взаимозаменяемыми.  

Норберт Элиас называет общество модерна «обществом индивидов» или 

«обществом из индивидов». Если смысл этой формулировки будет применен к 

социалистическому обществу, то, вероятно, можно было бы говорить о сетевом 

обществе – «обществе классов», но на практике, как пишет Можни в книге «По-

чему так легко...», быть сетевым обществом ретроспективно понимается как 

«общество семей». «Одновременно с этим однако она [марксистская социоло-

гия з.а.] справлялась с “идеологией семьи”, в тесном смысле, с семейственно-

стью, то есть с такими взглядами о мире, согласно которым семья – ось и 

центр вселенной индивида и жизни в обществе, а его благо является есте-

ственной целью стремления каждого. Семейственное мировоззрение, или 

налаживание, долгое время выглядело особенно опасным для социалистического 

строя и марксистская социология семьи чувствовалась профессионально от-

ветственной за борьбу против него. Она его анализировала как «мещанский» и 

типично буржуазный подход к жизни» [11. С. 32]. На практике две полемиче-

ские войны, которые ведет социалистическая власть, – с «пережитками капита-

лизма» и с вышеописанной идеологией семьи – оказываются не вполне выиг-

ранными. То есть посредством социального капитала, чьим основным носителем 

является семья, и который реализуется посредством отношений семейственно-

сти, дублируются официальные институциально регламентированные каналы и 

создаются так называемые сети. На практике обмен социального капитала про-

дуцирует эффект, который получился бы при обмене реального капитала. 

Огромная разница состоит в обратном обязательстве, которое вызывает упо-
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требление социального капитала. То есть капиталистические практики в смысле 

извлечения пользы существуют как дублирующие официальные, а семья – их 

основной носитель – становится распоряжающейся им институцией. У капитала 

ясные параметры, социальный капитал умышленно лимитируется рубежами се-

мьи, он передается по специальным, необщедоступным каналам. На практике в 

период социализма семейная идентичность – в доминации. Несмотря на критику 

Деяна Деянова, направленную на Иву Можни в связи с теоретической сверх-

нагруженностью семьи и его «обремененностью» – «семейными являются и се-

ти, семейными являются и кланы, социальные капиталы принадлежат семьям, 

снова семьи колонизируют государство и т.д.» [11, С. 149] в послесловии книги 

«Почему так легко...», и для синтеза «семьи» и «сети» считаю, что исходным 

пунктом семьи в их массовости, в большинстве случаев является сама семья. И в 

то же самое время вполне поддерживаю тезис о том, что на основе нужд социа-

листической индустриализации создаются сети, которые не «обдуманны по ло-

гике семейных сетей» [5. С. 78].  

Так как один член семьи может придать отрицательную идентичность всей 

семье, то возможно и семья придает отрицательную идентичность одному свое-

му члену. В то же самое время, однако, создается впечатление, что связь между 

семьей и индивидом не является настолько непосредственной, когда придает 

положительную идентичность. Эта идентичность сохраняется, она доказывается 

и даже искусственно создается по исключительно комплицированному способу, 

подлежит непрерывному преутверждению, которое должно сопровождаться 

обязательным публичным признанием. Семейная идентичность – структурно 

базированна как на индивидуальные идентичности его членов, так и на его об-

щую историю. Придание одной или другой идентичности осуществляется не 

только на основе фактов и документов, но также и на основе субъективных оце-

нок, легитимизированных властной позицией высказывающего их субъекта, 

слухами и/или утверждениями, за которыми даже нет необходимости, чтобы 

стояло реальное событие. Идентичность унаследованная (детьми в семье) и об-

щеподеленная (всеми в семье). Она продуцирует реальность. Знание и умение 

распознавания отрицательно идентифицированных семей дает возможность 

своевременному разграничиванию с ними и с делением их идентификации. В 

непрерывном подозрении отрицательных проявлений у Другого рождается бо-

лее ограниченный круг людей, с которыми он общается, чтобы достичь избежа-

ния людей, которые являются частью «большой семьи» (то есть двоюродные 

братья, братья и сестры и т.д.), с целью избежания контактов с сомнительными 

лицами. В разгаре недоверия, подозрения, сомнения устанавливается маленькая 

общность (составленная из супруга, супруги и детей), которую я буду называть 

«социалистической семьей». Для успешного справления с повседневным агенты 

предпосылают общие основания для действия или бездействия, которые пред-

полагаемо знакомые, предполагаемо валидные и соблюдаемые всеми членами 

группы. Происходит нагнетание интерсубъективного мира знанием, которое по 

правилу не общеподеленное. «Человек предпосылает определенную “форму об-

щения». Наряду с другими, форма общения включает допуск, что существует 

известное характерное расхождение между его “образом” (который он припи-

сывает другому как знание этого другого о нем) и то, которое знает о самом-

себе-в-“глазах”-другого. Еще допускает, что изменения в этом характерном 
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расхождении остаются под его автономным контролем. Допуск служит как 

правило, с которым повседневный теоретик группирует свой опыт с учетом 

того с кем что является уместным. Отсюда на общем интерсубъективном ми-

ре коммуникации соответствует непубличное знание, которое в глазах агента 

распределено между людьми в качестве основания для их действий, т.е. для 

мотивов или – в радикальном смысле слова – их “интересов” как конститутив-

ные черты социальных отношений взаимодействи.» [4. С. 290]. Семья как еди-

ница общества делает опыты переструктурирования прошлого опыта с целью 

постижения задуманного проекта, желаемого результата или, в конкретном слу-

чае, избежания нежеланного результата. Вероятно, вышеописанная практика 

является результатом непосредственно прошедшим, но все-таки прошедшим 

опытом, базированым на наблюдении близких событий. Предварительно 

предотвращая эвентуальные причины для происхождения событий – логически 

предотвращает и события. Организируется социальная жизнь, чья основная ха-

рактеристика есть ограниченность социальных контактов, вызванная необходи-

мостью рациональности в поведения. Семья подвергнута испытанию рационали-

зации своих практических действий с учетом измененной практической дей-

ствительности. 

3. Семейная идентичность в ретроспекции 

Семья (такая, какая она есть) оказывается в основе страдания одних и благо-

получия других, и в связи с этим основным конститутивным элементом ретро-

спективной идентичности. 

 Представление о будущем семьи создается на основе воспоминаний и 

знаний его прошлого. Эта проекция обычно строится на собственности и тради-

ции. Семьи, пережившие дату 09 сентября 1944 г., не могли проектировать во 

время своего собственного будущего такового, какового оно происходило в дей-

ствительности. Оно оказывается исполненным противоречиями, новыми соци-

альными ролями, обваливанием старых элит и воздвиганием новых. Естествен-

ная тенденция к продолжению и наследованию ставшее превращается во что–то 

немыслимое, а в некоторых случаях – нежеланное. Отказываясь от преемствен-

ности и истории, происходящие из деревенских и рабочих семей отказываются и 

от конкретного наследенного, ставя начало нового биографичного проекта, к 

которому необходимо придерживаться наследники. Этот отказ не остается толь-

ко в сфере осмысленных или неосмысленных событий, а есть совсем осязатель-

ное измерение при тех, которые являются преследуемыми из-за их принадлеж-

ности к данной семье. И в имени семьи происходит отказ от биографии (или ча-

сти ее). 

Биография превращается в клеймо. Социальные актеры должны приучивать-

ся как к непривычному габитусу, так и к тотально новому габитату, они должны 

демонстрировать целостную эмансипацию с убеждениями, моралью и образом 

жизни, который был до тогдашнего времени. Прежний габитус – невалидный, 

неприменимый и ненужный. Усваивание нового габитуса является важным (в 

некоторых случаях) и для физического выживания. В сходном контексте Пьер 

Бурдье говорит: «Такие переживания имеют тенденцию производить разорван-

ные габитусы, раздельные против себя, в постоянных переговорах с собой и с 

собственной амбивалентностью, следовательно обреченные на удваивание, на 

двойное самовосприятие, как и на чередующиеся искренности и на множе-
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ственность идентичностей» [3. C. 116]. Рамка действия сильно ограничиваю-

щая и сводит возможности нерегламентированного действия до минимума. 

Наличные «структурированные структуры» (по Бурдье), но они лишены вто-

ричной, структурирующей функции. Новая реальность создает не только новые 

способы действия, новые употребления прежнего опыта, новые идентичности, 

дискурсы и реальности, как для индивида, так и для семьи. Она становится 

предвестником дисконтинуитета, относящимся для каждой из форм социально-

сти в обществе и подвергающий испытаниям опыт. В ход – конструирование 

новых биографично обособленных групп, типологизирование которых и опре-

деление общей будущей биографичной реальности. «<…> габитус порождает 

историю» [12. С. 57], хотя бы без соответствия со схемами классификации, 

иерархизации, принципов видения и действия. Носители нового концентрируют 

символьный капитал в личности «бывших» работников и крестьян. У «бывших» 

интеллектуальцев этот капитал отнят, и их высказывания лишены иллокутивной 

силой. Отделение «буржуазных элементов» от их собственности, семьи и обще-

ственного положения принимается как имплицитная составная часть процесса 

устанавливания нового социального строя. Устранение самых проявленных 

«буржуазных элементов» не делает семью не-буржуазной или нормально функ-

ционирующей согласно новым требованиям. Институирование этой власти (как 

и всякой другой) не однократный акт, а из него происходят множество подактов 

и подситуаций, которые неминуемо касаются, во-первых, индивида и семьи, а 

впоследствии дают отражение функционирования, структуры, траектории дей-

ствия социального. Два мира начинают выглядеть (в ретроспективном эффекте 

рассказов очевидцев) как существующие в разных измерениях, как невидимые 

один для другого, как две реальности, чья общая основа понимания мира есть 

или невидимая, или пропавшая, или вообще не существует. Высказывание «раз-

личного» в условиях социалистической действительности является недопусти-

мым – «...различность тогда не была качеством, она беспокоила» [1. С. 228]. 

Создается непрерывное стремление к унифицированию с остальными, к сравни-

ванию и выравниванию не только экономического уровня, но и всех других, как 

самым важным является степень идеологической интерпелляцией и усваивание 

практических схем действия в социалистическом обществе. Различность «бес-

покоит», она – проблема, которая не просто проблема индивида-носителя или 

его семьи, она – проблема для работодателей и соседей, для друзей и родных, 

даже для обыкновенных знакомых этой семьи. Это «беспокойство» является 

следствием других аффектов, которые уже вызвали различность, а именно экс-

плицитное проявление страха, инкорпорированное послушанием и подчиненно-

стью, принуждением – идеологически аргументированными и подкармливае-

мыми. Страх переворачивается в инструмент, использованный непрерывно и на 

каждом уровне. Он – основной мотив для осуществления действия или бездей-

ствия. Семья же – основная ценность, через которую страх приобретает значи-

мость и силу. Мимикрия осознается как первая необходимость, частное про-

странство редуцируется до семейного габитата (или абстрактного «габитата» 

безмолвного семейного общения), а иногда и в более тесных границах, не-

выходящих из тела и ума самого индивида. По этому вопросу Веселин Бранев 

говорит в разговоре со Снежаной Димитровой и Ниной Николовой: «Суровыми 

средствами тоталитарной коммунистической практики, <…> осуществляет-
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ся необыкновенно сильный натиск на человеческую личность, так как ей угро-

жает потеря самого важного – идентификации с собственной жизнью. Но 

средства, выдуманные безжалостно, добиваются своего, а это – полная беспо-

мощность у индивида перед насилием. Чтобы уцелеть не только в физическом, 

но и в социальном смысле, он ищет спасения в привидности. Когда действи-

тельность является декорацией, жизнь, которую индивид может вести, тоже 

становится привидной. То есть выживание в сущности договор между услов-

ной действительностью и условным человеческим поведением» [2. C. 196–197]. 

Существует даже цензура мыслей, факт которой является доказательством той 

глубины, с которой идеология, наполненная страхом насилия, проникает в част-

ное пространство: «Годы позже он признался мне, что после лагеря в течение 

многого времени не осмеливался плыть в стиле кроль в бассейне купальни “Рес-

публика”, потому что слово – английское. Ожидал, что кто–то крикнет ему: 

“Ей, ты, кто плавает кроль, сразу иди сюда! ” Эта гипертрофированная осто-

рожность, порожденная нелепой причиной, ради которой он был отправлен в 

“Белене”, тоже является частью реквизита выживания и создает гомо 

екстримофилос. Абсурдная ситуация порождает абсурд “технологии выжива-

ния”» [2. С. 200]. 

Плавное вписывание в детально очерченные формы существования, границы 

действия и говорения – гарантия «хорошей жизни» и вырастании в иерархии. 

Социалистическая действительность напоминает в какой-то степени механизм 

соединенных сосудов, т.е. каждая выемка из контекста жизни индивида, его се-

мьи и целостной биографии и его восприятия как самостоятельный факт дала бы 

ошибочное толкование. 

4. Блокированное действие и «практическое прошлое»: прерваность «сов-

местности» и естественного континуитета семейной жизни 

Наложение одной реальности как непротиворечивой не уничтожает ее проти-

воречий, а прикрывает их, скрывает их от взглядов, так как топит в неизвестно-

сти современников этой реальности, которые ей «противоречат». Основания од-

ного или другого поведения часто имеют корень в родовой памяти и, в сущно-

сти, базируются на прошлом, надолго полагаемые слои с аргументацией. 

 Но если события, пережитые разными семьями, толкуются согласно разным 

схемам интерпретации, тогда являются ли они все еще переживаниями для од-

них и тех же событий? Какая есть интерсубъективная действительность? В раз-

ных свидетельских рассказах документированы разные «практические методы» 

к общепринятой, как действительной, реальности: тотальное усваивание и со-

гласование с порядками социального строя, которое в некоторых случаях вклю-

чает отрицание родителей, подмену происхождения или самоличности. Семья 

превращается в проблему. Для новой власти разрушение всего старого безво-

просно, но это разрушение (чья правильность ясна и не подлежит сомнению для 

одних и осуществляется легкой рукой) является тяжелым и драматическим для 

пострадавших семей. Подобная ситуация делает тяжелыми отношения в семье и 

вызывает ощущение предопределенности и обреченности у всех его членов. У 

родителей (которые в большей части случаев – участники в событиях) остается 

чувство вины и долга к семье, и особенно к детям, а у них (детей) воздвигается 

чувство различности, недооцененности и едва не телесного ощущения для чув-

ства «знать свое место». Разрушаются естественные человеческие стремления, 
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определяются границы роста в иерархии, позволенные профессиональные заня-

тия; детерминируются даже пространственные и временные очертания действия, 

которые не подлежат изменениям, кроме как посредством употребления силь-

ных ходатайств и связей. 

Охват беспроблемного действия «врагов народа» остается где-то в прошлом, 

он уже не валидный, а может послужить единственно против их самих. Это по-

рождает и множество изменений идентичности, варьирования опытом, префор-

мулирования отношений. В вихрь установления новой власти вырабатываются и 

новые идентичности, которые впоследствии вменяются выбранным. Мир – не 

константный, валидность одной или другой вещи – изменчивая. И здесь наблю-

даются два слоя времени и пространства, они становятся невидимыми один для 

другого – мир преуспевающего пролетариата и лагерников «народных врагов». 

Как при одних, так и при других происходит тотальное расхождение онтологи-

ческого соучастничества между габитусом и габитатом. Знанию о новой дей-

ствительности предстоит усваиваться. 

У биографии двойственная сущность: с одной стороны она продукт офици-

ального дискурса и фактичности, от которой никто не может убежать, а с другой 

стороны – она имеет второй пласт, который, в сущности, иногда оказывается и 

более важным. Это и т.н. «связи», «приятельства», «знакомства», которые для 

социалистического человека – очень важны. Именно отношения, очерченные 

вышеуказанными терминами, являются основым социальным капиталом социа-

листического человека, лишенного экономического капитала. Создается «зави-

симость социального капитала» (Можни). «У социального капитала по сравне-

нию с экономическим недостатком, что связан контекстуально, тогда как 

деньгам самое хорошее есть, что они контекстуально вполне нейтральные. Не-

чистые знакомства ты не можешь вложить ни в один банк и после этого ис-

пользовать их в другом контексте, однако нечистые деньги можешь» [11. С. 

118]. 

Замечаются три подвселенные социалистической действительности, которые 

частично совпадают и с ее идеологически санкционированными социальными 

стратами: лишенных прав и свободы или т.н. «враги народа», которые подверг-

нуты выселениям, изъятию имущества, народному суду и лагерной жизни; но-

вых людей («пролетариата»), которые сохраняют относительную свободу дей-

ствия, хотя и это действие подчиняется идеологическим постулатам и партий-

ным распоряжениям, и которые лишены частной собственности; и третья про-

слойка, чья численность ограничивается номенклатурой и партийным аппара-

том, и которая располагает свободой, властью, но и льготами, которые не пола-

гаются остальным двум «прослойкам», хотя существует «практически наложен-

ное равенство». Если лагерники и их выселенные семьи остаются невидимыми 

или невиданными, то льготы, которыми пользуются номенклатурные кадры, 

остаются «не-существующими». И два пласта – хорошо прикрытые, социальные 

различия – «несуществующие» согласно идеологическому дискурсу. 

Существование в новой социалистической реальности связано с ощущением 

одной особой темпоральности. Для воспринимания новых условий индивид по 

презумпции поставлен в ситуацию, в которую опирается на его прошлый опыт, 

но всегда «с одной ногой в воздухе», с готовностью корректировать этот свой 

опыт, в необходимой степени и направлении, с целью приобретения потенциала 



159 

для действия. Эта позиция двойственного восприятия мира обеспечивает воз-

можность для непрерывного передефинирования идентичности, усваивания 

разных идентичностей в зависимости от ситуации. На индивидуальном уровне 

(или на уровне семьи) эти изменения могли бы довести до временного блокиро-

вания функционирования опыта. Интерпретационные схемы тоже могли бы 

оказаться невалидными. 

Один из сплачивающих элементов идентификации семьи есть религия. 

Посредством ритуалов религии происходят важные события в семье как 

устанавливающий семьей ритуал – брак, рождение детей, смерть. Они 

исторически и экзистенциально глубоко связаны с существованием семьи и 

являются спаивающими не только для индивидов одной семьи, но и для общно-

сти из некоторых или многих семей. Религия – то, что делает предписания к по-

вседневной жизни, и то, что задает ощущение о коллективном. Она постигается, 

прежде всего, через вход в повседневном. Границы между прониканием в повсе-

дневном и прониканием в частном пространстве незаметны. Так как религиоз-

ные практики всегда социально осмысленны и контекстуализированны и в то же 

время – интимны по своей сущности, границу можно легко пересечь. То есть, 

посредством запретов религии и совершения ритуалов, связанная с ее исповеда-

нием новая идеология проникает в глубокие структуры повседневного. Она ин-

ституционализирует по новому образу семью, разрушая религиозные, глубин-

ные, исторически установленные структуры, вокруг которых очерчивается еже-

дневие, и которые одновременно являются интимными (частными) и общими 

(публичными). Или посредством религии устанавливаются социальные отноше-

ния, чья кодификация и нормативность приобретают такую силу, что бывают 

восприняты (и с основанием) основной помехой при наложении социалистиче-

ской идеологии. 

Разряд повседневного из социальности – продукт религии – создает «впадину 

для заполнения» и делает легкими процессы идеологической интерпелляции. То 

же самое относится и к публичному пространству. 

5. «Я верила, что это является единственным возможным и хорошим обра-

зом устройства жизни. Другого я не знала. Наша жизнь шла согласно правилам 

социалистической действительности и согласно собственным умениям и воз-

можностям вписаться в эту действительность» [9. C. 180]. 

 Писание воспоминаний социализма, в сущности, по какому-то своеобразно-

му способу грабит пишущих – они должны посмотреть на свой жизненный путь 

как опосредственный исторической действительности, переосмыслить его как 

продукт режима, промыслить события обыкновенной жизни как следствие жиз-

ни в социализме, лишить его «живости и непрерывности моей жизни» и ограни-

чить его искусственными рамками «моего прошлого». Т.е. эти воспоминания 

уже не личных жизненных судеб, они – свидетельства об историческом про-

шлом. 

Кроме репрессированных властью, отправили свои «воспоминания» и твор-

цы, учителя, дружинные руководители, интеллектуалы – люди, располагавшие 

символьным капиталом (в отсутствии подлинного) во время социализма. И в 

двух типах рассказов, в конечном счете, конструируется прошлое, которое сле-

дует непротиворечивой линии само по себе, но которое отчетливо очерчивает 

огромное противоречие с другим дискурсом. Но письменное изложение биогра-
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фичного опыта и новое присутствие в публичном пространстве оснований и 

границ одной растворяющейся идентичности – личной или семейной – может 

являться попыткой к преутверждению и увековечению ее существования, воз-

можно только посредством дискурса памяти. Те практики, способы мышления и 

восприятия действительности, о которых свидельствует официальный дискурс 

(через архивированные документы), инкорпорированы не только в чисто прак-

тическом, но и в телесности и дискурсе социалистического человека. Правиль-

ное происхождение вовлекло лица, которые обладают правильным образом со-

циалистической жизни, и подкрепляет ими в каждой житейской ситуации. Их 

успехи всегда описаны как личные успехи, не упоминаются Партия или проис-

хождение как факторы для достижения одного или другого. 

Плавный переход последовательности действий и событий, в конечном счете, 

дает как результат легитимации среди остальных членов общества, но также 

есть легитимирующий эффект собственного воспринимания. 

Установленные посредством действия официального дискурса теоретические 

схемы превращаются в практические, после которого осуществляется порядко-

вая трансформация – в личном опыте. Авторы – «строители социализма» – часто 

подчеркивают свое участие в больших проектах социалистического государства. 

Другая преимущественно затронутая тема – благополучие семьи и житейские 

успехи ее членов. Характерными для этих описаний являются фразы, которые 

описывают жизнь как порядок из счастливых событий. Накапливание все боль-

ше и больше отличительных знаков (титулов, постов – бывших и настоящих, 

постов кровных родственников и не только, призов, званий, отличий, участий в 

мероприятиях и организациях, значков и грамот) для принадлежности к социа-

листическому коллективу, к трудовой общности, для сопричастности к социали-

стическому строительству и созданию нового человека, для полного посвящения 

и гипнотической поглощенности идеи о «светлом коммунистическом будущем», 

официализирует достигнутое, но и вменяет принуждения и обязательства с 

нарастающей интенсивностью. Семейное благополучие неразрывно связано с 

бескорыстной и самоотверженной дружбой с Партией, которая, мне кажется, 

могла бы назваться социалистическим трансцендентным. 

6. Официальный дискурс 

Социалистическое общество непрестанно описывает себя само, непрерывно 

самовоспроизводит и преутверждает себя, именно посредством силы дискурса. 

В этот, не отстоящий далеко во времени период для Болгарии, агенты «делают 

вещи словами» (по Остину). Описание словами содержит иллокутивную силу 

«творить, поддержать или уничтожать социальные реальности» [13. C. 264]. 

Встречаются свидетельства о том, что неописание того, что происходит или не 

происходит, не только не допускается, но и санкционируется. Самоописывание 

является идеологически пришитым и следует заданным моделям без 

отклонений. Дискурс социалистического самоописания не является следствием 

действительности, он – перформативно сильный, предшествующий и 

предзадающий действительности. Он создает идентичности, способы 

функционирования, задает порядок действий и т.д. 

Придерживаясь утверждения Пьера Бурдье, что власть слов исключительна и, 

что в них содержится огромная сила, через которую можно «вызваться 

существование», считаю, что официальный дискурс социалистической власти, 
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т.е. документы, изготовленные этой властью, продуцируют существование 

действительности, которая не существует. Именуя факты, события и агентов 

появляются факты, события и агенты, которые носят в себе символьную власть. 

Официальный дискурс в период, о котором идет речь, сильно смыслово нагру-

жен, он конструирует повседневные практики и даже начерчивает биографии. 

В со-участники идеологии превращаются литература, поэзия, театр, наука и 

т.д. Через них «идеологический дискурс» достигает более легко основной при-

цельной точки – семьи. Проникание официального дискурса в интимность семьи 

увенчивается попыткой урегулирования семейных отношений в самых мелких 

деталях. 

Официальный дискурс обобщает и дает предписания для действий агентов в 

социальном поле, лишает их спонтанности. Точно наоборот – свидетельский 

дискурс отграничивает методы, которые вырабатывают агенты, чтобы справить-

ся с ситуацией играя (по формуле Бурдье) «с правилами игры – до самых границ, 

до нарушения правил по правилу» [Цит. по 5. С. 80]. Могла бы заключить, что у 

социалистической семьи одна глубоко прятанная двойная идентичность, кото-

рую некоторые авторы называют «шизофренная». 
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Находясь в образовательном пространстве, человек входит в определенные 

институционально-оформленные социальные группы: школьный класс, учебная 

группа в университете. Они находятся во взаимодействии довольно длительное 

время: год, два, пять – десять лет. Группы определяются формально – руковод-

ством конкретного образовательного пространства, они привыкают друг к другу, 

устанавливают свои нормы, распределяют роли, становятся практически семьей 

и всему этому естественным образом способствует то, что все эти группы пре-

имущественно однородны по возрастному составу, предшествующему опыту, 

целям, мотивам и сам характер непосредственного взаимодействия. Но это все 

характеризует формирование группы в «формальной» системе образования, 

представленной в виде социальных институтов. Если же мы обратимся к так 

называемому «неинституциональному образовательному пространству», кото-

рое представляет собой образование вне стандартных институциональных рамок 

«школа-университет» при использовании новых образовательных методик (ди-

станционных, мультимедийных, модульных), то там обучение имеет свою спе-

цифику, обусловленную различными особенностями. В зависимости от этих 

особенностей, формирование групп в данном пространстве будет идти разными 

путями: это может быть гонка и конкуренция участников, в дистанционной си-

стеме – взаимопомощь или же автономность и так далее. И, соответственно, ре-

зультаты взаимодействия и качество обучения будут разными. Таким образом, 

возникает противоречие: с одной стороны, образовательное пространство пред-

полагает формальное определение и организацию группы, с другой стороны, с 

развитием новых форм образовательных систем, происходит изменение и в по-

рядках формирования групп, что отражается непосредственно на качестве обу-

чения. Так, проблема данной работы заключается в вопросах: какие особенности 

складывания и развития групп в неинституциональном образовательном про-

странстве существуют? Целью работы является проанализировать особенности 

формирования и развития учебных групп в неинституциональном образователь-

ном пространстве. Для достижения цели мы поставили для себя следующие за-

дачи: проанализировать этапы складывания и развития групп с точки зрения си-

стемного анализа и уровневой теории деятельности и выделить модели межлич-

ностного взаимодействия, групповые роли и модели поведения в группе, груп-

повые нормы, ценности; а также определить факторы перехода социальной 

группы с одного уровня развитости на другой. 

В основе работы лежит концепция групподинамики Тамато Шибутани. Он 

рассматривал становление групп от атомарных индивидов до оформленности. 

Мы же пошли несколько дальше и разработали некоторую уровнево-

деятельностную теорию. Она позволила сочетать в себе статику и динамику в 

становлении группы. Кроме того, процесс становления и развития группы мы 

оформили в несколько этапов. В основании каждого из них заложен принцип 
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постепенного наращивания уровня развития группы от «рыхлой, проблемной 

группы» до «эффективной действующей сплоченной команды». Каждая ступень 

в данной лестнице развития должна переводить группу на новый, качественно 

отличный от предыдущего уровень внутреннего устройства и существенно по-

вышать степень внешней и внутренней эффективности этой группы.  

Особенности групподинамики мы рассматривали на примере двух образова-

тельных пространств: в качестве институционального мы взяли ВУЗ, а не инсти-

туционального – ММПК. Почему мы взяли именно их? Университет – это выс-

шее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и мно-

гим прикладным наукам. Московский методолого-педагогический кружок, или 

сокращенно ММПК, – новое образовательное пространство. В настоящее время 

его деятельность заключена в обучении людей из различных областей жизни 

общества эффективным методам построения и управления циклами жизнедея-

тельности социальных институтов различного рода, то есть, осуществляется 

также подготовка специалистов. Обучение происходит в процессе группового 

взаимодействия и от эффективности этого взаимодействия зависит не только 

правильность решения той или иной задачи, но также и уровень развитости каж-

дого отдельного участника в целом. Предпочтительным уровнем развитости 

группы является деятельностный или культурный как обеспечивающие успеш-

ность взаимодействия участников.  

Анализ выстроен по системному принципу: мы рассматриваем как статиче-

скую составляющую групп, так и динамическую. 

1.1. Групповая статика. Групповая статика предполагает выделение струк-

туры группы: очерчивание рамок, выделение норм и целей, а также групповых 

ролей.  

Нормы. Неформальное пространство. Для начала скажем, что в модульном 

пространстве на каждую группу, каждого участника влияет несколько норм. 

Первой является норма игры. «Каждый раз, приезжая сюда и начиная рабо-

тать я должен помнить, что сейчас я не мальчик Женя, а я игрок, выполняю-

щий функцию в группе» [Евгений И.]. Следующая норма – модуль, его цель и 

задачи. Нормы группы: у каждой группы есть собственные нормы взаимодей-

ствия между участниками, поведения, способа решения задачи. Помимо прочих 

норм, в некоторых группах игроки сами ставят для себя нормы своего пребыва-

ния в данном пространстве. Нормы – все, за исключением индивидуальных, 

транслируются игротехниками, варьируются в зависимости от уровня самоорга-

низации группы, а также касаются именно взаимодействия в учебном процессе, 

чего в других образовательных системах нет. В формальном пространстве вы-

явить нормы, которые бы касались именно внутригруппового взаимодействия 

достаточно сложно. В отличии от первого, тут нет норм игры, так как простран-

ство позиционирует себя иначе, и нет индивидуальных норм. Зато существуют 

некие групповые нормы, или даже традиции, заключающиеся во взаимопомощи. 

Эти нормы – результат потребности членов группы друг в друге. 

Исходя из приведенных в таблице норм (см. табл. 1) можно заключить, что 

максимальный уровень для групп в неинституциональном пространстве являет-

ся деятельностный. В институциональном – социально-динамический. 
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Таблица 1  

Групповая статика. Нормы 

Тип норм ММПК ВУЗ 

Нормы простран-

ства  

Целевая норма, ориентация на результат 

– решение задачи  

Нет  

Нормы игры  Отказа от своего «Я» и принятия роли 

игрока  

Дисциплинарные  

Групповые   «Действие – рефлексия – действие» 

как основа развития группы.  

 Использовать возможность согласова-

ния версий с другими участниками. 

 Каждый должен быть готов к выступ-

лению от группы на пленарной дискуссии 

 Обязательность понимающей позиции.  

 «Правило поднятой руки» - говорить 

по очереди, не перебивая друг друга. 

 Конструктивность критики 

 Обязательность арбитражной функции 

– механизма согласования мнений 

 Технологичность: работа группы 

должна быть строго по выработанной 

технологии 

 Нацеленность на результат  

Взаимопомощь 

Индивидуальные   готовность всегда выступить от имени 

группы 

 готовность оказать помощь тому 

участнику, который на данный момент 

является аутсайдером 

 включенность в работу 

 понимающая позиция  

 

 

Следующим этапом анализа является выделение ролевой структуры групп. 

Следует сказать, что в целом нами было выделено 7 основных ролей, которые 

существуют в данных пространствах, но в разных сочетаниях.  

1. Лидер-организатор – член группы, взявший на себя ответственность за 

результат и реализующий организационно-управленческую функцию.  

2. Идеолог – член группы, который контролирует и корректирует соответ-

ствие реальной работы цели группы. 

3. Владелец ресурсов – член группы, который берет на себя задачи пополне-

ния и поддержания ресурсов, т.е. снабженческие функции.  

4. Нормировщик – член группы, действия которого заключаются в постоян-

ном сопоставлении реальных действий с нормативной траекторией этих дей-

ствий.  

5. Теоретик – член группы, который всегда проявляется как генератор идей, 

способов решения задачи. 

6. Критик – член группы, критически воспринимающий предлагаемые нор-

мы действий с точки зрения ресурсных возможностей или происходящей ситуа-

ции.  

7. Нормореализатор – наиболее исполнительный член группы, который все-

гда готов к исполнению даже непонятных заданий, а также готов всегда нести 

ответственность за работу группы.  



165 

Во всех группах эти роли существуют в разных сочетаниях, какие-то роли 

присутствуют, а какие-то нет. При этом, следует разделять ролевое распределе-

ние и позиционное. Если ролевое распределение – постоянно и не зависит от 

уровня развитости группы, то позиционность складывается постепенно, о чем 

будет сказано далее.  

1.2. Групповая динамика. Как мы упоминали, в процессе своего становления 

и развития группа проходит несколько этапов. Соответственно, в данной работе 

мы рассматривали каждую группу с точки зрения переходов с одного уровня 

развитости на другой, факторов этих переходов, положительных и отрицатель-

ных. Напомним, что целевым для не институционального пространства является 

деятельностный, а для институционального – социально-динамический. И чтобы 

достигнуть цели, им необходимо пройти каждую ступень. В данной работе мы 

пытались посмотреть, достигли ли группы целевого уровня, и что этому способ-

ствовало, а что мешало. Здесь же мы и увидим различия в пространствах.  

Чтобы перевести группу на уровень СД (см. табл. 2), необходимо осознание 

невозможности индивидуального решения задачи, необходимости совместной 

работы. На начальном этапе этот переход означает несколько потребительное 

отношение к «Другому», понимание возможности договорного взаимоиспользо-

вания. В не институциональном, так как там уже изначально ставится групповая 

задача, которую индивидуально не решить, для такого перехода необходима 

роль лидера-организатора – того, кто отвечал бы за становление группы как це-

лостности. Таким лидером для группы является игротехник. Своими действия-

ми, методами он стремится вырастить понимающую позицию. Но, как правило, 

это бывает затруднено: ИЖД-уровень – уровень эгоцентризма, индивидуально-

сти. Моделью поведения является в первую очередь самопрезентация, представ-

ление себя, своей роли и возможностей, предъявление целей и ожиданий, а так-

же требований по отношению к другим. Это проявляется в таких фразах, как «Я 

пришел сюда учиться и надеюсь, что группа мне в этом поможет» или «Ну я, 

вот, знаю, что Юлий – сильный игрок, значит, он обязан помогать мне разви-

ваться». Модель ролевого взаимодействия: «Теоретик (Нормировщик) – Кри-

тик», соответственно, позиционного – «Автор – Критик», что проявляется кон-

фликтах на почве самопрезентации. Все это затрудняет переход группы на но-

вый уровень.  

В институциональном пространстве это происходит стихийно, целью являет-

ся удовлетворение индивидуальных потребностей в обучении. Это проявляется 

во взаимопомощи, например, возможности списать, попросить помощи в опро-

се и т.п. но данные ситуации являются одномоментными и, как правило, в про-

цессе обучения группа находится с состоянии постоянного перехода ИЖД – СД.  

Поднятие группы на следующий уровень, СК означает появление в группо-

вом взаимодействии новой позиции – позиции арбитра (см. табл. 3) Это означает 

усложнение коммуникации, результатом которой является интерсубъективный 

образ решения задачи. Арбитраж – это способ решения конфликтов посредством 

формирования той точки зрения, которая удовлетворит и автора и критика, 

средство согласования. 
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Таблица 2  

 

Шаг 1. Переход «Индивидуально-жизнедеятельностный – Социально-динамический» 

Факторы перехода: Неформальное пространство Формальное простран-

ство 

Положительные +целенаправленность управления 

группой, появление понимающей 

позиции, устойчивость взаимодей-

ствия;  

+осознание необходи-

мости «другого»,  

 

 

Отрицательные - нечувствительность к управляюще-

му воздействию, инертность поведе-

ния, эгоцентризм участников 

-стихийность складыва-

ния группы, неустойчи-

вость взаимодействия, 

инертность поведения 

 

Ролевое распределе-

ние: 

Лидер-организатор = Идеолог = 

Нормировщик 

Нормореализатор  

Теоретик  

Критик  

Владелец ресурсов  

Лидер-организатор  

Теоретик 

Критик 

Нормореализатор  

Позиционное распре-

деление: 

Организатор, Автор, Понимающий, 

Критик 

Автор, Понимающий, 

Критик 

Модель взаимодей-

ствия:  

«Организатор [Автор – Понимающий 

- Критик]» 

 [Автор – Понимающий 

- Критик]  
 

Поднятие группы на следующий уровень, СК означает появление в группо-

вом взаимодействии новой позиции – позиции арбитра. Это означает усложне-

ние коммуникации, результатом которой является интерсубъективный образ 

решения задачи. Арбитраж – это способ решения конфликтов посредством фор-

мирования той точки зрения, которая удовлетворит и автора и критика, средство 

согласования. Существует ли такая позиция в И. пространстве и можно ли ска-

зать, что группы в нем достигают такого уровня? Важным элементом является 

опять же управляющее взаимодействие, но в институциональном его нет, нет 

целенаправленного управления групподинамикой. Механизмом согласования 

мнений является «метод большинства», что не является способом формирования 

интерсубъективного образа. В неинституциональном пространстве формирова-

нием данной позиции опять же является игротехник. Но если в одних группах он 

именно «выращивает», то есть в ситуациях конфликта сами участники стремятся 

объединить свои мнения и модель взаимодействия становится «[Автор – Пони-

мающий – Критик] Арбитр»; то в других группах – сам игротехник в потенциале 

выступает в этой позиции и это означает усеченный, не развитый тип коммуни-

кации.  

Далее нам необходимо было рассмотреть, каким образом группа переходит 

на деятельностный уровень (см. табл. 4). Этот уровень происходит из того, ка-

кими критериями пользуется игротехник. Если в СК – уровне он пользовался 

случайными критериями «Учел мнение всех – не учел», то в Д-уровне он поль-

зуется критериями технологии – то есть, арбитр или синтезирует мнение игро-

ков в общее, или отрицает то, что не соответствует выработанной в начале тех-

нологии. Это является отлаженным механизмом согласования. Это касается не 

институционального пространства. Если говорить об институциональном про-

странстве – то нельзя перейти на деятельностный уровень, не имея в своем ос-

новании социально-культурного.  
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Таблица 3  

Шаг 2. Переход «Социально-динамический – Социально-культурный» 

 Факторы перехода: Неформальное  Формальное  

Положительные +появление арбитражной 

позиции 

 - 

Отрицательные - решение конфликтов, 

способов действия 

мнением большинства 

Позиционное распре-

деление: 

Организатор 

Автор 

Понимающий 

Критик 

Арбитр 

Автор 

Понимающий 

Критик 

 

Модель взаимодей-

ствия:  

«Организатор [Автор – 

Понимающий - Критик] 

Арбитр]» 

[Автор – Понимающий 

- Критик] 

 

Таблица 4  

Шаг 3. Переход «Социально-культурный – Деятельностный»  

Факторы перехода: 

 

Неформальное  Формальное  

Положительные Факторы перехода: 

+Критерии арбитража: техноло-

гия, норма  

+Самоопределение участников 

от индивидуального в пользу 

группы 

Уровень не достигнут 

вследствие отсутствия 

СК-уровня  

Отрицательные Не соблюдение установленных 

норм, технологии 

Позиционное распреде-

ление: 

Организатор, Автор 

Понимающий, Критик, Арбитр  

Модель взаимодей-

ствия:  

«Организатор [Автор – Понима-

ющий – Критик] Арбитр]» 

 

 
Таким образом, мы рассмотрели уровни групподинамики в двух простран-

ствах: институциональном и неинституциональном.  

И если в первом случае метод обучения достаточно прост: сначала препода-

ватель рассказывает вам, потом вы рассказываете преподавателю, то второй 

случай отличается практически кардинально. Ключевые особенности, выделен-

ные нами, кратко можно обозначить следующим образом: Заключается в спосо-

бе организации обучения: так, если в институциональном – предпочтительнее 

являются субъект-субъектные отношения, где субъектами являются отдельные 

индивиды, то в неинституциональном пространстве основой является групповая 

работа. Исходя из этого, в институциональном – стихийное складывание групп, 

в неинституциональном – целенаправленное. В целом, именно стихийность или 

целенаправленность групподинамики и является ключевым фактором развито-

сти групп. Так, при стихийном складывании групп и модель групподинамики – 

двухступенчатая в противовес целенаправленной, 5-ступеннчатой. Существуют 

определенные сложности в выделении норм, касающихся взаимодействия в ин-

ституциональном пространстве. Следовательно, существует предположение, что 

нормы 1-2 уровневые. В неинституциональном – 4-х уровневые. То же самое 

касается ролевого распределения и взаимодействия (см. табл.5).  
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Таблица 5  

Выводы 

Параметр  Институциональное образо-

вание  

Неинституциональное обра-

зование  

Цель образования  Формирование специалистов  

Способ работы  Индивидуальный (Препода-

ватель – обучающийся)  

Групповой (Игротехник – 

группа)  

Модель групподинами-

ки  

2х – ступенчатая (ИЖД – 

СД)  

5-ступенчатая (ИЖД – СД – 

СК – Д – К)  

Нормы Определены в неявной фор-

ме 

Складываются стихийно 

1 уровень: группа  

Четко прописаны, оформле-

ны  

Касаются внутригруппового 

взаимодействия 

4-х уровневые (простран-

ство, игра, группа, индиви-

дуальные) 

Ролевое распределение  4 основные роли, 2 позиции 

в «коммуникации»  

7 основных ролей, 5 пози-

ций в коммуникации  

Модель взаимодействия  Позиционная  Ролевая на базе позицион-

ной  

Ключевой фактор разви-

тия  

Самоорганизация группы 

исходя из личных потребно-

стей каждого  

Целенаправленное управле-

ние групподинамикой  

 
Таким образом, можно сделать вывод, что неформальное образовательное 

пространство является гораздо более эффективным в плане управления взаимо-

действия, чем формальное. И, переняв их опыт и правильно его применив, мож-

но научиться строить эффективные группы, команды, что является очень важ-

ным в современном обществе.  
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SCIENCE AND IDEOLOGY: ANTIPODES? 

Z. Tchakmakova  
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In order to discuss the place and role of ideologies in contemporary societies, we 

must first begin with a rigorous precision about what exactly do we mean under «ide-

ology». There can be distinguished two competing approaches. On the one hand is the 

mainstream approach within frameworks ideology is conceived in opposition to scien-

tific knowledge. 

This perspective has its origins in Plato’s distinction of doxa and épistémè, which 

became crucial for the definition of both ideology and science. Thus, ideology can be 

perceived as subjective and therefore untrue and mistaken knowledge, in opposition to 

science that establishes an objective and therefore true knowledge. Is this dichotomy 

well-founded?  

According to the American anthropologist Clifford Geertz, «if we persist in defin-

ing ideology over knowledge, we are condemned to make a polemical concept: what is 

knowledge to one is ideology to another and vice versa». In other words, this second 

perspective, still marginal, considers that the mainstream approach leads us to an eval-

uative concept. As a result, if a concept has an evaluative character then it cannot ac-

count for the empirical reality objectively. However, is there such thing as objectivity 

and objective knowledge at all? Could we establish a non-evaluative concept of ideol-

ogy without sinking into relativism like Mannheim, whose approach is known today 

as the «Mannheim’s Paradox»? Are ideology and science antipodes? 

This paper will first review Marx’s conception of ideology and then discuss a far 

more developed and relevant to the contemporary situation – this of Raymond Bou-

don’s. Furthermore, we will present Geertz’s critique and his resolution in terms of a 

non-evaluative concept of ideology. This review will finally lead us to reconsider both 

approaches in response to the questions above.  

 Ideology as a distortion of the reality 

The authors of «The German Ideology» consider that there is a dominant ideology 

that is the product of and is imposed by the ruling class to serve its interests, ideas, and 

goals, but above all to make them legitimate to the subordinate class. According to 

Marx and Engels, «The class which has the means of material production at its dispos-

al, has control at the same time over the means of mental production, so that thereby, 

generally speaking, the ideas of those who lack the means of mental production are 

subject to it». Seeing in the philosophical abstractions the content of an ideology, the 

authors propose a whole program to resist and remedy the distortion of the reality. 

This is materialism, which consists of building theories not from the abstractions a 

priori, but from the material environment of individuals. This approach is crucial be-

cause, in the conception of Marx and Engels, individuals are socially situated and, by 

their positioning, they produce their own representations. Nevertheless, those who 

produce their own representation are «real, active men, as they are conditioned by a 

definite development of their productive forces and of the intercourse corresponding to 

these, up to its furthest forms». In this sense, one could say that ideology has this stra-

tegic objective to justify production methods and its conditions in order to push the 

social actors to have accurate representations legitimizing exploitation and domina-
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tion. And if their representations are wrong «in reality», this is due to the fact that they 

obey to forces that control escapes them, namely the productive forces.  

In this approach, the ideology is a process, not a static abstract construction. The 

method suggests transposing the action in theory so that «the theory becomes a means 

of action for greater efficiency, a way apparently without violence to exercise domi-

nance». Social actors are both producers and «heirs» of their representations and their 

ideas. And it is precisely in this that the successful operation of ideology is hidden; 

that is to say the creation of a «false conscience». Thanks to materialism, Marx and 

Engels consider that the consciousness of individuals will be «liberated» from the grip 

of ideology with the weapons of science. At the same time, we need to be reminded 

that ideology is the product of the science too. This «liberation» program culminates 

in their book «The Communist Manifesto», transforming itself into an ideology. But in 

this case we can observe an inverted transposition, i.e., not the action in theory, but the 

theory in action. This turning point shows that, whatever the process is, science has an 

important role to play in the creation of an ideology. 

Marx and Engels emphasized one more important proposition: ideology can exist 

only if it is introduced, adopted, and mobilized in politics through which the ideology 

is imposed, popularized, legalized and legitimized among collectivities thanks to the 

arguments that sciences provides it. In other words, the proper functioning of the ideo-

logical process is predetermined by the mobilization of the state apparatus and scien-

tific arguments in order to distort reality as to facilitate the subordination of one class 

beneath another.  

Ideology as an Intellectual Error 

Ideology has become a subject for Boudon since its performance, namely shaping 

the conscience of individuals, contradicts the epistemological positions of the author. 

This is to treat the behavior of individuals and individuals themselves as rational. But 

at the same time, there is nothing rational in the fact ones to adhere to misconcep-

tions… And besides, what is their source?  

Boudon distinguished two ways to define ideology: (1) from the criterion of «true 

and false», which he supports and we already discussed briefly; and (2) from the way 

to conceive the social actor. On one hand, it would be the «rational man of classical 

philosophy: repository of the truth, it would be enough to put the lights of reason into 

action to distinguish true and false». Theories that mobilize this model of the social 

actor have two types of explanation to join misconceptions by social actors. Either the 

individual becomes a victim of irrational forces that he is the holder himself, namely 

all kinds of passions, either because of constraints with social origins in relation to 

communication (Habermas). On the other hand, the individual is seen as a deeply irra-

tional. This is to mobilize in explaining concepts such as mimicry, conformism or 

consideration of the individual as a receptacle of ideas. The alternative, as Boudon 

suggests, is to apprehend the individual as having a deeply rational behavior that is 

comprehensible. Therefore social actors believe in misconceptions «not although man 

is rational, but because he is rational». 

However, we must emphasize how Boudon define ideology as to better understand 

the results: «…doctrines based on scientific theories, but on false or dubious theories 

or unduly interpreted theories, which are given a credibility that they do not deserve». 

Thus, ideology is conceived as an intellectual error. Without discrediting scientific 

knowledge, Boudon explains how these «false» theories fail to the public notice – by 
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the effect of dissemination of the theory – and why social actors endorsed it, or by the 

effects of disposition and the effects of position (encompassed in what he calls situa-

tion effects) that provoke an interest in the social actor for that kind of theory. Accord-

ing to Boudon, the affective or irrational element is only a «moment» in the process of 

creation and dissemination of ideologies. But the main reason of the adhesion of indi-

viduals to ideologies is hidden in the effect of authority, namely the fact that their 

source is the science and, in the eyes of individuals, science has great credibility. Ideo-

logies are a normal ingredient of the social life, says Boudon, and this occurs since 

societies base the social order on science in opposition to a social order based on tradi-

tion.  

Boudon «borrows» the main propositions of Marx’s conception and develops them 

through the prism of methodological individualism and rationalism. Thus, he thinks 

that by the social situation of the actor, two effects occur that have a direct impact on 

how one perceives reality «not as it is and as others can see it, but partially and in de-

formed way». The social position of the actor predetermines how he will perceive a 

number of questions. As for the disposition effects, they predetermine how these is-

sues will be interpreted. Therefore, the situation effects lead individuals «naturally» to 

formulate misconceptions. Boudon consider that the remedy against misconceptions 

would be scientific theories. «Obviously, an actor is never riveted to a point of view. It 

can leak out. (...) [but] we do not need only existing theories that explain and uphold 

these general views, but we need them to be visible enough to achieve individual’s 

attention. And even then, it is possible that they have difficulty in reconciling the gen-

eral point of view with the data they can collect directly». Hence, the only way for the 

social actor to change his point of view is to face a scientific argument that can con-

vince him. Boudon stresses here the important role that media has to play, in the sense 

that it is due to them that scientific theories reach a wider audience. 

Accordingly, the effects of situation provide us an explanation about how the social 

actor is likely to mobilize «received ideas» which are only a false representation of 

reality. In other words, how a subjective opinion is formed and on what it depends. 

The effects of authority, meanwhile, specify the relationship between science and mis-

conceptions. Boudon takes as an example a proposal in physics. Not being physicists, 

we take it for true, not because we have made ourselves an examination proving its 

veracity, but since those skilled in this field seem to hold it for true. «And because it is 

rational, he sees well, for example, that if he wants directly assess the validity of Ein-

stein's laws, this would lead to him considerable costs». Therefore in cases where it is 

impossible for the social actor to verify himself the validity of such an idea or such a 

theory, the social actor trusts and mobilizes judgments and arguments of authority. 

However, the validity of a theory or idea for the social actor can emanate from 

something other than the effects of authority - the axiological rationality. If the theory 

or idea confirms a number of values that the social actor is sharing, it is likely that he 

adheres to them without a systematic analysis. We can add to this consideration of 

Bourdon that the reverse case is not impossible; it is to say that a theory or idea popu-

larizes values that the individual does not carry himself, but that he wants to share. 

Why? Because he has been convinced of their importance and well-doing. Living eco-

logically, preserving and thinking about the environment were not norms at the first 

place, but values. And if so many social actors made them their own, it is because 

there was a conjunction between the effects of authority and axiological rationality. 
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The first concerns all ecological researches that spread to the wide audience, and the 

second concerns a concrete value, namely the family.  

The presentation of the effect of authority was related to the mobilization of exam-

ples from the natural sciences. As for the social sciences, it appears that this factor is 

not enough to explain the endorsement of misconceptions that may be attributable to 

an interest that the theory inspires. Boudon considers that this interest is obeying to a 

combination between the situation effects and the communication effects. But why 

and how does a scientific theory provoke interest among the social actors? «A theory 

can interest a social actor not only because it provides him a cognitive basis for its 

action, but also because it allows him to solve deontological or ethical problems that 

he experiences naturally in fulfilling its role. [in society]» The mechanism is the same, 

even when it comes to groups of intellectuals. They see themselves as the «guardians» 

of a certain number of values and/or a current of ideas. In other words, it is an episte-

mological effect. Thus, by their social position and their dispositions, they will find a 

theory as interesting, establishing in that way its influence. Boudon states: «In this 

case, the theory is likely to be perceived as not only interesting, but valid. First, be-

cause authority and black box effects will develop. Secondly, because even in the case 

of intellectuals, these groups have not for primary concern to determine the validity of 

the theory by considering it critically». 

Boudon stresses that simplification or radicalization is often made with the conclu-

sions of a theory. Thus, an «authentically scientific» theory can lead to misconcep-

tions. This distortion of the theory is a consequence of the communication process by 

which some theories become influential. Put in other words, the dissemination of a 

theory would be likely to simplify or radicalize its results, thus leading also to miscon-

ceptions. Therefore, the rapidity of the dissemination and diffusion of the theory may 

lead to collective beliefs even before the theory was evaluated.  

In addition, the source of ideologies is scientific theories, but false or misunder-

stood theories, that spread to the wide audience thanks to media or the interest of a 

group of intellectuals who create in that way its influence. Social actors endorse the 

produced misconceptions because of their social situation (positions and dispositions), 

axiological rationality and effects of authority. Thus, ideology is the product of an in-

tellectual error and the responsibility is brought to the intellectuals. The endorsement 

of misconceptions by the social actors is comprehensible and rational because they do 

not possess the intellectual ability to discover the ideological character of a theory, and 

because they are only interested in its usefulness in their everyday life.  

Ideology as Carrying Meaning or as a System of Symbols 

Geertz criticizes sociology about its inability to establish a non-evaluative concept 

of ideology that comes from this trend to define it as a distortion of reality, as «false» 

in relation to the truth which may be established scientifically. This consideration is 

particularly linked to others that we can consider as belonging to an epistemological 

character. Thus, Geertz assigns the task to the science of describing, promotes ethno-

graphic methods, and claims that the social sciences are nothing more but an interpre-

tation: «… what we call our data are really our own constructions of other’s people 

constructions».  

In the introduction of Chapter 8, «Ideology as a Cultural System» of his book «The 

Interpretation of Cultures», Clifford Geertz reminds that the question of ideology is 

usually treated by the sociology of knowledge. The latter would be to establish «… the 
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social element in the pursuit and perception of truth… [and] its inevitable confinement 

to one or another existential perspective. But the study of ideology – an entirely differ-

ent enterprise – deals with the causes of intellectual error».
.
 If we can find a lot of 

Geertz’s criticism well founded – that he addresses to sociology – we must emphasize 

that the sociology of knowledge cannot be reduced to the perception of the «truth». 

However, the assertion of Geertz is not completely wrong if it affects the context of 

the study of ideology. In most works on this topic, ideology is treated as an «intellec-

tual error», as beliefs that are not (entirely) true and that we appropriate them without 

seeking their validity in order to treat them as «white boxes». If in the first two parts 

of this article, we presented two theories that are part of this line of reasoning, it 

should be added that the list of authors reasoning in these terms is actually long. We 

can cite authors such as Raymond Aron, David Stark, Talcott Parsons, Edward Shils, 

etc.  

Geertz made a brief sketch of the theory of interest in the context of studies of ide-

ology with an implicit reference to Marx. As we have already observed during the 

presentation of Marx's conception of ideology, ideology would aim to legitimize inter-

ests related to the productive forces of the ruling class to the subordinate class. In this 

sense, ideology is seen as both a weapon and a mask in the context of a social order 

based on power relations. Therefore, the individual (or group of individuals) would be 

in pursuit of political power. Politics – where ideas are power – are providing the best 

means of institutionalization of a particular view of reality that will enable one to sat-

isfy his interest and to assure its benefit. Geertz considers that this theoretical perspec-

tive is «psychology too anemic and its sociology too muscular» because there is a lack 

of a motivational analysis. According to Geertz, the theory of interest oscillate be-

tween a «superficial utilitarism» where the individual is perceived as being motivated 

by rational calculations to the views of profits, and historicism, as superficial as utili-

tarianism which describes the ideas of individuals vaguely as «reflecting, «expressing, 

corresponding to, emerging from, (or) conditioned by their social commitments». Ac-

cording to Geertz, this image of society as a battlefield where there is a collision of 

interests masked as principles or norms, diverts attention from the role and impact that 

ideology can actually have, whether «defining (or obscuring) social categories, stabi-

lizing (or upsetting) social expectations, maintaining (or undermining) social norms, 

strengthening (or weakening) social consensus, relining (or exacerbating) social ten-

sions». 

What Geertz has not stressed is the universal significance of the theory of interest 

applicable in all contexts and all times, valid two centuries ago as today, which results 

are in the same range. In other words, the theory of interest has the defect to be too 

general. Moreover, it tends to extrapolate as Boudon notes: "parliamentary institutions 

can serve the interests of the industrial bourgeoisie without being contrary to other 

interests». 

Aiming to show the inability of sociology dealing with the concept of ideology, 

Geertz also discusses the strain theory. This theory is based on the Freudian and the 

Durkheimian theory with a functionalist interpretation (Parsons). The strain theory 

considers that there is a chronic non-integration into society and discontinuity of 

standards in the different societal spheres: «viewed collectively as structural incon-

sistency is felt individually as personal insecurity, for it is in the experience of the so-

cial actor that the imperfection of society and contradictions of character meet and 
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exacerbate one another». Therefore, ideology is seen as a kind of response to the con-

tradictions that social actor endures. In this context, ideology is a disease that requires 

a diagnosis, but the strain theory provides only tracks for the factors that engender it, 

and does not offer any real explanation. 

However, Geertz distinguishes four types of explanation within the strain theory. 

First, the «cathartic» one where psychological tensions are evacuated by defining a 

symbolic enemy – that is, its source (as Slavoj Zizek has a tendency to call it in his 

writings «the social Evil»). Examples are Jews during the Third Reich or single moth-

ers in the United States in the 1980s. The only criticism Geertz addresses regarding 

this type of explanation is that it is «simple-minded». This explanation, like the theory 

of interest, does not provide enough information to approach such a multidimensional 

phenomenon as ideology, and does not give a detailed answer to the questions why 

and how.  

The second type of explanation is the moral one. This is the ability of ideology to 

maintain groups of individuals who face social differences, either denying them or 

justifying them in view of highest values. In that way, ideology «bridges the emotional 

gap between things as they are and as one would have them be, thus insuring the per-

formance of roles that might otherwise be abandoned in despair or apathy». 

In the third type, Geertz points to the «solidary» explanation – which someway 

joins the second type – or the power of ideology to create a sense of community 

among individuals, solidifying their sense of belonging to a group. And finally, the 

«advocatory» explanations within frameworks ideologies (and ideologists) stress the 

strain that impel them into public notice. It would not be wrong to say that these four 

types of explanations are in some way the components necessary for the emergence of 

a social movement: (1) the definition of an "enemy", creating a sense of belonging to a 

group; (2) looking for supreme values that come from a social situation judged to be 

unfair; and (3) the attraction of public attention to the last. But still, aren’t all these the 

components of an ideology? The answer is positive but a certain ambiguity of the 

strain theory can be observed. Ideology can strengthen relationships between individu-

als by highlighting a social problem, but can also provide them with a vocabulary with 

which they can better explore the differences between them, creating an extreme rep-

resentation and strengthening «tensions» that the resolution has moved into first. Ac-

cording to Geertz, the failure of the two theories – of the interest and the strain theory 

– is hidden in the analysis they provide, that is to say, from causes to effects without 

paying attention to the process through these two stages. This is what he calls «the 

autonomous process of symbolic language». But we consider that this rather comes 

from the way they define ideology in the first place.  

After we have just traced Geertz’s critique, it’s time to present his solution to the 

problem. Showing how metaphorical expressions vary from country to country to ex-

press the same thing, Geertz concludes that this is not the truth that changes depending 

on the context, but symbols that we are building for the purpose of grasping it. Influ-

enced by the work of Kenneth Burke on symbolic actions and those of Galanter Ger-

stenhaber on thought, Geertz thinks to have found the most appropriate way to solve 

the issue of ideology. First, he proposes a definition of a symbol: «any physical, so-

cial, or cultural act or object that serves as the vehicle for a conception». Then, he in-

troduces us in the «Extrinsic theory». According to this theory, the thought consists in 

the construction and maintenance of systems of symbols that are used as models of 
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other systems so that the structure of these systems becomes understandable. As a re-

sult, Geertz defines ideology as «maps of problematic social reality and matrices for 

the creation of collective conscience». In this conception, ideologies are closely relat-

ed to politics as they make politics not only understandable for social actors, but give 

them a map to find themselves.  

At the risk of repeating, we would like to stress that for Geertz ideology is the map 

of problematic social reality and a matrices for the creation of collective conscience. It 

this proposition, we can distinguish two components. In the first part of this statement, 

Geertz joins the strain theory that sees ideology as symptom of social dysfunction; in 

the second part, he «marries» the interest theory that considers that the collective con-

sciousness is created by an external force. We could conclude that he does not account 

of his own critique.  

But the critique of Geertz has allowed us to think with him, and to confirm that by 

passing the issue of knowledge we cannot escape the contradictions it raises. Being 

ignored, when ideology is nothing less but a representation of reality, is not a solution. 

We will retain its fundamental critique to sociology – its inability to develop a non-

evaluative concept of ideology. It appears to be necessary to explore first the issues 

related to science and knowledge before attempting and performing a discourse and 

semiotic analysis. Otherwise, it would fall flat, not knowing neither what to look for, 

or what we have to do or how to handle the matter. So, if we could paraphrase Geert’s 

expression, we would say that the extrinsic theory is ethnographically too muscular 

and sociologically too anemic.  

Back to the Rough Ground 

In order to continue our discussion, we need to point out Boudon’s arguments 

against the «modern» approach. Its fundamental proposition lies in the distinction 

made by Hume between judgments of fact and value judgments. The firsts are demon-

strable in terms of the opposition between "true" or "false" and the second are not. 

With regard to ideology, it is conceived as consisting of judgments of facts and value 

judgments, and therefore its veracity cannot be proven scientifically. Boudon invites 

us to consider Hume’s distinction with caution. On one hand, all the facts of judg-

ments are not provable true or false. On the other hand, since the value judgments – 

although they are not demonstrable true or false – are all the same «susceptible of 

rightness». It is the same for norms that are considered just or valid in relation to their 

suitability for a social situation. Therefore, value judgments, norms, representations, 

ideologies, although they cannot be proven true or false, fall «indirectly under this cri-

terion», says Boudon. Thus, the basic argument of modern study approach and defini-

tion of ideology is weak. But it would also lack to gather in the notion of ideology «all 

beliefs about the social and political» and to overlook the key role that science has to 

play in the emergence of an ideology.  

Conversely, it seems that Boudon forgets that a different scenario of the emergence 

of an ideology can be observed: not from the top (science), but from the bottom (so-

ciety). Turner’s and Killian’s theory of the emergent norm is a good example of that. 

However, the question whether the ideologies come first from a scientific theory or on 

the contrary from various representations of the social actors, is equivalent to asking 

which came first: the chicken or the egg. We can hypothesize that these are largely 

concurrent processes, especially as even Boudon emphasized that social sciences work 

«in the public square». It is very likely that if a set of representations is not supported 
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by the arguments of authority figures (as science or religion), this set of representa-

tions can never spread in the wide audience, can never transform into collective beliefs 

and can never become an ideology. As a result, it will disappear. 

We will return to the questions that guided this work. Do we really need the dis-

tinction between ideology and science? Behind its contrasted character, certainly pro-

digious and convenient, this dichotomy hides an oversimplification. Our main thesis is 

that we became witnesses to the process of ideologisation and dogmatization of the 

both notions of ideology and science, because we forgot the ideal-typical character of 

this dichotomy, and therefore, we took a scientific model for a reality. Apparently, we 

need to be reminded that Weber, and even before him - Karl Menger, conceived ideal-

types as constructs that cannot be found in the empirical reality.  

Parsons points out that two phenomena can be observed in ideology –distortion 

and/or selectivity: «The criterion of distortion is that statements are made about socie-

ty which by social-scientific methods can be shown to be positively in error, whereas 

selectivity is involved where the statements are, at the proper level, «true», but do not 

constitute a balanced account of the available truth». Parsons suggests that the "truth" 

can be established scientifically. We can still ask whether this is the case: «the celebra-

tion of rationality to devaluate ideology implies that traditional oppositions such as 

truth/error, reality/illusion, etc. are reinforced by the belief in the existence of a single 

way of referring to things and talk about them».  

In this work, we will support the thesis that such statements refer, as Geertz notes, 

from the act of privilege one perspective and its research methods. Social reality is 

constantly in movement, never staying frozen so that we can study all its aspects at a 

specific time. It is pretentious, naive and especially wrong to consider that the social 

sciences are able to account and report impartially the «available truth». Therefore it 

is about the same selectivity that Parsons stresses but this time in the field of science. 

Boudon insists that any scientific theory is based on initial proposals, language, and 

unsubstantiated beliefs that «we are forced to admit without justification». Hence, sci-

entific knowledge is not protected from unproven true or false ideas. Therefore, the 

evaluation of the validity of a theory is reduced to discover the invisible assumptions 

and to find out whether during the application of the theory, they were taken into ac-

count. According to Boudon, this is a particularly difficult process that requires a lot 

of time and intellectual capacities. As a result, Boudon criticizes Popper for his pro-

cess of «falsification» – it cannot be applied «mechanically». Discussing the concep-

tion of Popper about science, Boudon accuses him for its assertion that science cannot 

reach unquestionable truths. What does he mean by «incontestable truths» in the light 

of the social sciences? Laws? Even when he considers himself that there cannot be 

laws? Or as Boudon says: «There are no objectivistic, general laws in social science, 

of a deterministic or of a probabilistic kind. Explanations in all the social and cultural 

sciences have to be formulated in terms of the reasons of actors who have the freedom 

to choose between alternative actions, regularly creating complex aggregations of ef-

fects and unintended consequences». We can say that sociology is an accumulation of 

analyses of various social phenomena, in a particular economic and historical social 

context that allows us to better understand and explain social change with an effort to 

highlight the mechanisms of that change. The results are «indisputable truths» in the 

sense that they obey to a rigorous methodology that could be falsified, in Popper's 

sense, and that they are related to this particular context. However, these results, 
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whether or not they have the form of a regularity, could become after a moment insuf-

ficient to explain social reality, since social reality is deeply dynamic. We can see this, 

for example, in theories related to social movements. As Tocqueville’s analysis that 

proves to be inapplicable to explain the emergence of a social movement today. Con-

sequently, there are no incontestable truths in the sense that they have been established 

and are valid once and for all.  

For this consideration, we reach the conceptions of Kuhn and Popper, who argue 

that «truth» is only a goal and a horizon that will never be reached. Moreover, the 

competition between different paradigms to explain one social phenomenon lead us to 

the consideration that the sociological analysis is mainly an interpretation that obeys to 

a set of methodological rules and it is always part of a current of ideas. As noted by 

Kuhn: «A paradigm can therefore guide the research, even if it cannot be reduced to a 

single interpretation or general accepted rules». This is due to the fact that within a 

single paradigm, there exists several possible approaches: «What differentiate these 

various schools, it was not a particular method error – they were all scientific – but 

that's what we call their incommensurable ways of seeing the world and to practice 

science». 

If we accept this conception of the social sciences, especially of sociology, which 

refers to a variety of «points of view» without this diversity «ruins» his scientific 

character, «the criterion of right and wrong» must be reconsidered. The validity of a 

theory can only be evaluated within the paradigm and its methods. If researchers tend 

to enroll in one or another scientific perspective, it is because they consider that given 

the research topics, this one or another, it allows them to achieve better results. And 

they tend to argue that choice. In the case of the study of ideology, this criterion car-

ries evaluation to something incommensurable, as are different paradigms between 

them. Ideologies and paradigms are similar, but are different in degree, since ideolo-

gies include a set of representations, but lack of methodology and are loaded with val-

ue judgments – unprovable true or false. Hence, we argue that ideologies are the par-

adigms in social life. 

 As for Popper's demarcation criterion, we could say that ideologies have the par-

ticularity of being both falsifiable and non-falsifiable. Ideologies are not falsifiable, 

since they involve value judgments and these serve as demarcation in relation to sci-

ence. Max Weber suggests a working method when it comes to dealing with value 

judgments «This criticism can be, indeed, only from a dialectical nature, which means 

it can be only a logical-formal judgment on the material contained in the value judg-

ments and the ideas given historically». On the other hand, they are falsifiable because 

of their «scientific core» that can be shown false. Therefore, an in-depth analysis of 

ideology is possible if we treat value judgments with an appropriate method that re-

spects them. 

If this procedure of demarcation – the opposition between science and ideology – 

served in the past as a legitimation of science as an occupation and area, nowadays we 

hardly need it, since science has become a legitimate institution. However, it seems 

that scientists stick to it because it allows them to maintain a specific status. That is to 

say, it allows them to keep a certain social status, to feel as «guardians» of the truth 

and désenchanteurs: «… having a «divine eye [enables one to] embrace the reality in 

all its complexity». As we can see, even such outstanding sociologists as Boudon can 

become victims of misconceptions. 
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Conclusion 

 As a result of this review, we suggest to reconsider the radical opposition between 

subjective and objective knowledge and moreover the scientific knowledge in social 

sciences itself. We need to work out with a rigorous precision our concepts in order to 

mobilize them without encoring the danger of misconceptions and misunderstandings. 

We consider that ideologies are not a distortion of the reality, neither an intellectual 

error. They are a set of representations of the social reality, as it is and as one would 

like the social order to be, and these are often incommensurable with each other.  

As we pointed out, Boudon uses misconceptions, received ideas and ideologies as 

synonyms. These tree notions need to be specified as to define what kind of represen-

tation are ideologies, what their features are, how they function and how are they mo-

bilized by different social actors. In other words, a cognitive approach may help us to 

lift the fog around ideology. This approach will be presented in a further article. 

Edited by Ralph John 
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 Одной из актуальных демографических и социально-экономических проблем 

современного российского социума является увеличение лиц с ограниченными 

возможностями. Более того, в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается 

тенденция роста числа детей-инвалидов. 

Инвалид – это лицо, у которого имеются нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последстви-

ями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вы-

зывающее необходимость его социальной защиты [1]. В настоящее время суще-

ствуют следующая терминология данной категории – «лицо с ограниченными 

возможностями». 

Инвалидность у детей означает существенное ограничение жизнедеятельно-

сти. Оно способствует социальной дезадаптации, которая обусловлена наруше-

ниями в развитии, затруднениями в самообслуживании, общении, обучении, 

овладении в будущем профессиональными навыками. Освоение детьми-

инвалидами социального опыта, включение их в существующую систему обще-

ственных отношений требует от общества определенных дополнительных мер, 

средств и усилий. Но разработка этих мер должна основываться на знании зако-

номерностей, задач, сущности процесса социальной реабилитации.  

Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями – одна из 

наиболее трудных, но очень важных задач современных систем социальной по-

мощи и социального обслуживания. Неуклонный рост числа лиц с ограничен-

ными возможностями, с одной стороны, увеличение внимания к каждому из них 

– независимо от его физических, психических и интеллектуальных способно-

стей, с другой стороны, представление о повышении ценности личности и необ-

ходимости защищать ее права, характерное для демократического, гражданского 

общества, с третьей стороны, – все это предопределяет важность социально-

реабилитационной деятельности. 

В настоящее время процесс социальной реабилитации является предметом 

исследования специалистов многих отраслей научного знания. Психологи, педа-

гоги, социологи, философы, социальные психологи и другие специалисты 
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вскрывают различные аспекты этого процесса, исследуют механизмы, этапы и 

стадии, факторы социальной реабилитации. 

Социальная политика в России, ориентированная на лиц с особыми образова-

тельными способностями, взрослых и детей, строится сегодня на основе меди-

цинской модели инвалидности. Исходя из этой модели, инвалидность рассмат-

ривается как недуг, заболевание, патология. Такая модель вольно или невольно 

ослабляет социальную позицию ребенка, имеющего инвалидность, снижает его 

социальную значимость, обособляет от "нормального" детского сообщества, 

усугубляет его неравный социальный статус, обрекает его на признание своего 

неравенства, неконкурентоспособности по сравнению с другими детьми.  

Проблемы инвалидности не могут быть поняты вне социокультурного окру-

жения человека – семьи, школы, дома-интерната и т.д. Инвалидность, ограни-

ченные возможности человека не относятся к разряду чисто медицинских явле-

ний. Гораздо большее значение для понимания этой проблемы и преодоления ее 

последствий имеют социально-медицинские, экономические, социальные, пси-

хологические и другие факторы.  

Современные организации и учреждения, осуществляющие свою деятель-

ность в социальной сфере, должны адаптироваться к изменяющимся реалиям 

окружающего мира, предвидеть тенденции грядущих изменений. В ходе реше-

ния этой задачи разрабатываются и внедряются различные нововведения в соци-

альной сфере нашего общества, способствующие более эффективной реабили-

тации той или иной категории граждан, нуждающейся в помощи. Такие новов-

ведения все чаще определяются учеными как социальные инновации (от лат. 

«innovation» -введение в практику нового) [2]. 

Понятие «социальная инновация» определяют как сознательно организуемое 

нововведение или новое явление в практике социальной работы, формирующее 

на отдельном этапе развития общества в соответствии с изменяющимися соци-

альными условиями и имеющее целью эффективные позитивные преобразова-

ния в социальной сфере. 

Инновационные технологии реабилитации детей-инвалидов помогают все-

сторонне развить возможности ребенка, а также социализировать его к окружа-

ющей среде и обществу. 

Неразрывность тех или иных социальных проблем дает толчок к разработке 

новых средств, форм и норм в социальной сфере. Так получили распространение 

следующие инновационные терапевтические технологии [3]: 

1. Арттерапия – это способы и технологии реабилитации лиц с ограниченны-

ми возможностями средствами искусства и художественной деятельности. Этот 

вид реабилитации основан на способности человека к образному восприятию 

окружения и упорядочению своих связей с ним в символистической форме. 

2. Библиотерапия – это метод психотерапии, основанный на педагогических 

дидактических принципах. Осуществляется при помощи книг, в первую очередь, 

художественных. Задача библиотерапии состоит в лечебном воспитание и пере-

воспитание личности больного воздействием художественного, эмоционального 

и психологического мастерства писателя, показывающего пути разрешения 

больному конфликтных ситуаций. При подборе книги учитываются максималь-

ное сходство ситуации, описываемой в книге, с ситуацией, сложившейся у боль-

ного, и степень доступности этой книги больному. 
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3. Иппотерапия – это есть не что иное, как форма лечебной физкультуры 

(ЛФК), где в качестве инструментов реабилитации выступает лошадь, процесс 

верховой езды и физические упражнения, выполняемые человеком во время 

верховой езды. В процессе верховой езды в работу включаются все основные 

группы мышц тела. О пользе верховой езды для восстановления больных и ра-

ненных, было известно с античных времен. Лошадь возвращает людям с ограни-

ченными возможностями уверенность в своей самостоятельности, благодаря че-

му они перестают чувствовать себя (и восприниматься окружающими) полно-

стью зависимыми членами общества. 

4. Игровая терапия – это специфический способ работы с детьми, который 

требует определенных навыков и предварительного обучения. Она менее под-

вержена ограничивающим влияниям культурных различий. В игре дети выра-

жают эмоции, манипулируя средствами игры, например игрушками. Когда спе-

циалисты участвуют с детьми в игровом процессе, они взаимодействуют с ними 

через признание детских мыслей и чувств, устанавливают с детьми контакт, что 

позволяет распознавать и конструктивно справляться с изменчивыми аффекта-

ми. Хобби-терапии – это способ, позволяющий расширить сознание и совершен-

ствовать взаимодействие с окружающим миром. Здесь ребенок может попробо-

вать свои силы в различных видах деятельности, среди которых макраме, рисо-

вание, вязание, изготовление игрушек, поделок, пение, танцы, спорт. При этом 

выбор того или иного вида не навязывается ребенку, а основывается на его пси-

хологических особенностях, склонностях. Гарденотерапия – это направление в 

социальной и трудовой реабилитации при помощи и общении детей, когда они 

работают в саду, выращивая цветы и растения по собственному выбору. Детям 

объясняется, для чего предназначены те или иные растения, какие конкретно 

условия им необходимы, им помогают посадить и ухаживать за ними. Самым 

ценным личностным сдвигом в результате таких мероприятий можно считать 

пробуждающийся у ребенка активный интерес к жизни, стремление преодолеть 

недуг, осознание своей неполноценности [5]. 

7. Музыкотерапия – это использование музыки с лечебными целями, чаще 

всего в сочетании с другими видами психотерапии. Отмечается положительное 

влияние музыки при депрессивных состояниях – улучшается настроение, оказы-

вается тонизирующие влияние. Музыка при этом не должна быть чрезмерно ве-

селой, так как это по контрасту может ухудшить психическое состояние боль-

ных, если она не соответствует его эмоциональному состоянию. 

Недавно я побывала на открытом мастер-классе «Музыкотерапия как сред-

ство реабилитации». Этот мастер-класс проводился в рамках учебных дисци-

плин «Технологии инклюзивного образования» и «Технология работы с детьми 

с ограниченными возможностями». В мастер-классе принимали участие студен-

ты Института психологии педагогики направления «Психолого-педагогическое 

образование» профиля «Психология и социальная педагогика», выпускники Ал-

ГПУ с ограниченными возможностями здоровья и заинтересованные люди. 

Проводили мастер-класс старший преподаватель кафедры педагогики Наталья 

Ивановна Астахова и психолог-музыкант, руководитель оркестра музыкотера-

пии «Импровиз» Антон Черепанов. Мастер-класс проходил в формате музыко-

терапевтических импровизаций, в которых каждый участник смог самовыра-
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зиться всеми доступными средствами: играть на музыкальных инструментах, 

петь, двигаться, помогать лицам с ограниченными возможностями.  

Еще один вид терапии для детей-инвалидов – это песочная терапия. Осново-

положником методики песочной терапии был К. Г. Юнг. Именно благодаря его 

теории «психического иммунитета» и способности сознания к исцелению, 

трансформации и самосохранению его последователь Дора Калф изобрела пе-

сочную терапию.  

Целями песочной терапии являются выявление и характеристика особенно-

сти личности ребенка, настрой на понимание себя и своего «Я» в мире и жиз-

ненной деятельности, научение создавать модель своих фантазий на песке и по-

яснять их, анализ коммуникативных трудностей (способность ребенка к обще-

нию и умение выражать словесно свои мысли) и избавить от страхов и психоло-

гических травм. 

Актуальность методики песочной терапии в современном обществе очень 

высока. Человек все больше отходит от природы, забывает свое естественное 

начало. Именно песок сможет напомнить первобытные чувства и ощущения. 

Детям вдвойне полезно играть в песочнице, нежели взрослым. Там малыш мо-

жет развить мышление и фантазию и, что немаловажно, – мелкую моторику 

пальцев. Даже врачи логопеды часто прибегают к приемам «игры в песок». Ведь 

развитие образного мышления очень помогает в постановке правильной связной 

речи. Составив композицию на песке, ребенок придумывает сюжетную линию 

повествования и эмоционально окрашивает свой рассказ. В детских учреждени-

ях только начинают испытывать действие песочной терапии на психическое раз-

витие ребенка. Занятия песочной терапией планируют ввести как обязательные. 

Тем более что во дворе сада или школы больше пространства для групповых 

игр. В домашних условиях можно создать площадку для занятий.  

Очень часто для песочной терапии стали использовать кинетический или жи-

вой песок. Игра с кинетическим песком, расслабляет, снимает стресс, активизи-

рует мышление и запускает воображение. Кинетический песок может подарить 

вам новые впечатления и эмоции.  

Кинетический песок – состоит из 98% натурального, не дробленного песка и 

2% специального связующего, который по своей сути является силиконом. В 

зависимости от партии песок может быть более крупной или более мелкой 

фракции, но в целом он как песок в песочнице, разница лишь в том, что он очи-

щен и отсортирован по фракции. Цвет песка естественно тоже натуральный. 

Производителем кинетического песка является Швеция. Кинетический песок – 

не теряет своих свойств. Если его намочить, ничего не произойдет, после сушки 

он опять станет прежним. Его можно промывать при необходимости. Вы можете 

хранить песок как вам удобно. 

Ребенок может размачивать песок и лепить из него фигурки, для этого нужно 

иметь ведерко с водой. Упражнения и игры для песочной терапии очень увлека-

тельны. Здесь столько возможностей для творческих порывов, что можно играть 

целыми днями. 

Таким образом, главная проблема ребенка с ограниченными возможностями 

заключается в его связи с миром, ограничении мобильности, бедности контактов 

со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к 

культурным ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. Эта про-
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блема является не только субъективного фактора, каковым является социальное, 

физическое и психическое здоровье, но и результатом социальной политики и 

сложившегося общественного сознания, которое санкционируют существование 

недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, 

отсутствие специальных социальных служб.  

Ребенок, имеющий инвалидность – это часть и член общества, он хочет, дол-

жен и может участвовать во всей многогранной общественной жизни. Ребенок, 

имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, 

развить их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство 

возможностей. Ребенок, имеющий инвалидность, имеет на удовлетворении раз-

носторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве. Исхо-

дя из всего этого, целью реабилитации детей-инвалидов является содействие в 

улучшении качества жизни ребенка, имеющего инвалидность, защита и пред-

ставление его интересов, в различных кругах, создание условий для выравнива-

ния возможностей детей и подростков, что отличает их интеграцию в общество 

и создает предпосылки для независимой жизни. 
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Считается, что дети с инвалидностью рождаются только в семьях алкоголи-

ков или наркоманов. На сегодняшний день научно доказано, что нетипичный 

ребенок может родиться в любой семье, независимо от возраста, расы, социаль-

ного и материального положения. От этого никто не застрахован. 

По данным официальной статистики, общая численность инвалидов по груп-

пам инвалидности на 1 января 2014 года составляла 12,9 млн. человек [1]. По 

данным федеральной службы государственной статистики, численность детей- 

инвалидов в возрасте до 18 лет на январь 2014 года составла 582 тысяч человек 

[2]. Но во многом данные цифры значительно занижены, во-первых, многие па-

тологии не выявляются на ранних стадиях, во-вторых, некоторые не хотят полу-

чать статус инвалида, а многие даже не знают куда обратиться. 

Семья, у которой есть поддержка, как социальная, так и психологическая, 

проще справляется с трудностями. Но зачастую родители не знают, куда обра-

титься за помощью, а также многие специалисты, недооценивающие всю слож-

ность семейных кризисов на стадиях развития ребенка с патологией, не оказы-

вают помощь в полном размере.  

Воспитание ребенка в одиночестве ставит перед родителями все новые про-

блемы, и им все труднее противостоять неблагоприятным изменениям. Семьи с 

детьми-инвалидами по-разному переживают кризисы, а также способы их адап-

тации индивидуальны. Но, так или иначе, их жизнь претерпевает серьезные из-

менения. 

Было проведено качественное исследование, основная цель которого форму-

лировалась следующим образом: выявление влияния нетипичного ребенка на 

различные аспекты жизни родителей, а также семьи в целом. Основные направ-

ления исследования были связаны с образованием и трудоустройством родите-

лей, взаимоотношениями между супругами, близким окружением, друзьями и 

социальным окружением. Особое внимание было уделено оказанию помощи со 

стороны государства и НКО, а также родителями с подобными заболеваниями у 

ребенка.  

В исследовании участвовало двенадцать родителей, среди которых один-

надацать женщин и один мужчина. Такой показатель связан с тем, что среди се-

мей, воспитывающих детей с инвалидностью, довольно часто встречаются не-

полные, материнские семьи, нередко воспитанием и уходом за больным ребен-

ком занимаются матери, а также женщины больше готовы отвечать на вопросы 

по данной тематике. 

Респондентами являлись представители городской и сельской местности 

Томской области. Возраст интервьюируемых варьировался от 24 до 59 лет. В то 

время как среди детей респондентов встречался возраст от 4 до 38 лет. 

В ходе исследования стало заметно, что родители нетипичных детей одина-

ково реагируют на известие о заболевании у ребенка. Исследователи в данном 

направлении определяют первую фазу адаптации, напрямую связанную с чув-
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ством шока, непринятием диагноза, ощущением своей неполноценности. Выска-

зывания родителей подтверждают это: «Почему? Почему я? Почему именно у 

меня? Я молодая. Этого не должно было быть» (Ирина,43 года, ребенок с син-

дромом Дауна, 20лет). «Я прорыдала столько дней!» (Людмила, 57 лет, ребенок 

с умственной отсталостью, 38 лет). «Это вызвало шок, большое неприятие диа-

гноза, считала, что возможно врачи ошибаются» (Алена, 36 лет, ребенок с 

аутизмом 8 лет). «Мне не хотелось жить» (Елена, 42 года, ребенок с агенезией 

крестца и копчика, 7 лет). 

Такая реакция обусловлена неготовностью родителей, так как многие патоло-

гии не выявляются внутриутробно, а некоторые заболевания становятся замет-

ными при дальнейшем развитии ребенка, а также имеет место быть врачебная 

ошибка. Родители нетипичных детей нередко жалуются на здравоохранение. 

Среди проблем, соотносящихся со здравоохранением, родители выделяют про-

блемы, связанные: 

- с выявлением причин заболевания; 

- с качеством обслуживания; 

- с отношением сотрудников здравоохранения. 

Родители сталкиваются с тем, что сотрудники в области здравоохранения 

еще в роддоме рекомендуют отказаться от ребенка: «В роддоме первый совет 

был: “Откажитесь, зачем вам такой ребенок”» (Елена,42 года, ребенок с агенези-

ей крестца и копчика,7 лет). «Врачи мне начали советовать сдать ребенка» 

(Людмила, 57 лет, ребенок с умственной отсталостью, 38 лет). 

Необычно, что подобная позиция врачей не изменилась за последние при-

мерно сорок лет (так как предлагали отказаться матери, ребенку которой 38 лет 

и матерям, детям которых 5–7 лет). 

Нетипичным оказался случай, когда маме ребенка с синдромом Дауна пред-

намеренно не сказали о заболевании малыша, чтобы она от него впоследствии 

не отказалась. «При рождении мне ничего не сказали, они боялись, что я от него 

откажусь» (Ирина, 43 года, ребенок с синдромом Дауна, 20 лет). 

Хочется отметить, что количество негативных отзывов об отношении врачей 

меньше в сельской местности, нежели в городе. Возможно, это объясняется не-

большим населением, где все друг друга знают. Особенно это отражается в том, 

что респонденты из сельской местности в ходе интервью называют врачей по 

фамилии имени отчеству.  

Нередко родители детей с особенностями сталкиваются с негативным отно-

шением общества. Особенно родители, у которых ребенок с видимыми отклоне-

ниями, например, ДЦП, синдром Дауна, а также умственными заболеваниями. 

«С тобой как бы вроде улыбаемся и доброжелательно, а на самом деле…» (Вера, 

32 года, ребенок с задержкой развития, 5 лет) «Взгляды такие: интересно, но 

стыдно спросить, любопытно разглядывающие, иногда даже бесцеремонно» 

(Елена, 42 года, ребенок с агенезией крестца и копчика, 7 лет) 

Хочется отметить, что со временем родители начинают спокойнее относиться 

к чрезмерному вниманию со стороны окружающих. «Конечно, видно косые 

взгляды. Раньше для меня это было до слез. А сейчас я стала с возрастом отно-

ситься попроще» (Ирина, 43 года, ребенок с синдромом Дауна, 20 лет). 

 Но, пожалуй, наиболее важным для родителей нетипичных детей является 

отношение со стороны родственников и друзей. В основном, по результатам ин-
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тервью, стало понятно, что родственники и друзья принимают ребенка с особен-

ностями, пытаются помочь физически, материально и морально. «Ничего не из-

менилось, может чувство жалости появилось сначала, а потом привыкли все» 

(Ольга, 59 лет, ребенок с полной слепотой левого глаза, 35 лет.) «Родственники 

и друзья у меня все сочувствовали, помогали» (Людмила, 57 лет, ребенок с ум-

ственной отсталостью, 38 лет)  

Но в тоже время родители отмечают, что времени на общение с друзьями не 

хватает. «Было непонимание друзей» (Алена, 36 лет, ребенок с аутизмом, 8 лет). 

«Кто-то отсеивается, кто действительно был важен для тебя, также как сотруд-

ники в моей фирме, никто не предложил помочь, никто не интересовался. Про-

сто выбыла и все – крест на тебе» (Елена, 42 года, ребенок с агенезией крестца и 

копчика, 7 лет). 

Самым важным для родителей детей с ограниченными возможностями здо-

ровья является помощь и поддержка со стороны супругов. В некоторых ситуа-

циях нетипичный ребенок может сплотить семью: «У нас было как: я работаю с 

утра до вечера, муж работает далеко на вахте, уезжает на месяцы, сын ходит в 

школу. Каждый жил своей жизнью. С рождением Насти у нас все кардинально 

изменилось. Все сразу поняли, что нужны друг другу. Настя сплотила семью 

нашу» (Елена, 42 года, ребенок с агенезией крестца и копчика, 7 лет). 

В некоторых семьях такой ребенок, напротив, может повлиять на ее распад. 

«Я была одна, муж был на работе сутками, месяцами, годами» (Александра, 36 

лет, ребенок с аутизмом, 5 лет). «Муж меня сразу бросил, узнав о диагнозе. Он 

перестал меня поддерживать. И я думаю, что это была основная причина нашего 

развода. Ребенок выбил его из колеи» (Алена, 36 лет, ребенок с аутизмом, 8 лет) 

Мужчины нередко уходят из семьи при рождении больного ребенка. Но в хо-

де исследования стало известно, что встречаются ситуации, когда женщины не 

справляются с ситуацией и оставляют семью. Отец, один воспитывающий двух 

детей, один из которых инвалид, так объясняет причину развода: «У мамы был 

алкоголизм» (Евгений, 38 лет, ребенок с поражением нервной системы и за-

держкой развития)  

Нередко рождение ребенка с отклонениями влияет не только на семейные от-

ношения, а также на образование и трудоустройство родителей. Известно, что 

нетипичный ребенок требует особенного внимания, а ребенок с наиболее тяже-

лыми формами заболевания нуждается в постоянном уходе и присмотре. Исходя 

из этого, родителям нередко приходится покинуть место работы и перейти на 

менее квалифицированную и соответственно низкооплачиваемую работу или же 

вообще закончить трудовую деятельность. «Работать невозможно. Не потому 

что я не хочу, а потому что такие дети требуют больше внимания, чтобы из них 

что-то получилось» (Елена, 42 года, ребенок с агенезией крестца и копчика, 7 

лет). «А сейчас я восьмой год не работаю, с детьми некому сидеть, потому что 

родители мужа со мной вообще не общаются, а мама у меня умерла, а папа тоже 

работает, у меня нет возможности с кем-то их оставлять» (Алена, 36 лет, ребе-

нок с аутизмом, 8 лет). В некоторых семьях появление ребенка с особенностями 

не повлияло на трудоустройство родителей. «На работу это никак не повлияло» 

(Елена, 33 года, ребенок с ДЦП и слуховыми, зрительными, речевыми наруше-

ниями, 11 лет). 
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Возможно, также решается вопрос, связанный с образованием родителей. Но, 

так как возраст респондентов, участвующих в данном исследовании в основном 

на момент рождения ребенка был выше 20 лет и все родители на тот момент 

времени закончили свое обучение, то вопрос о получении образования родите-

лями не возник.Необычным респондентом исследования стала женщина, кото-

рая приняла в свою семью ребенка с особенностями. Мотивацией стало не мате-

риальное обеспечение, как обычно принято считать, а любовь к детям и желание 

им помочь. «Еще в детстве, вернее в более сознательном, подростковом возрасте 

я очень хотела, чтобы у меня была большая семья. Я всегда говорила, что в моей 

семье будет: пять своих детей и пять чужих. Сейчас у меня есть один сын и три 

приемных девочки» (Ольга, 44 года, ребенок с задержкой психического разви-

тия, 8 лет). 

Благодаря усилиям Ольги (респондент) у ее приемной дочери Лены видна 

динамика развития, хотя изначально диагноз был неутешительным. Респондент 

отмечает, что после принятия Лены в семью, жизнь изменилась в лучшую сто-

рону. Вообще многие родители отмечают, что научились справляться, стали 

сильнее. «Жизнь сильно менялась, были депрессии. Я просто поверила в себя, и 

стало не все так страшно» (Алена, 36 лет, ребенок с аутизмом, 8 лет). «Я стала 

сильнее» (Ольга, 59 лет, ребенок с полной слепотой левого глаза, 35 лет). «Было 

сложно, но я научился справляться» (Евгений, 38 лет, ребенок с поражением 

нервной системы и задержкой развития) 

Таким образом, семья играет огромную роль в социализации и интеграции в 

общество ребенка с особенностями. В свою очередь наличие заболевания у ре-

бенка влияет на повседневную жизнь семьи. С появлением больного ребенка 

семья проходит длительный путь адаптации. В первую очередь семья сталкива-

ется с психологическими проблемами, а именно чувством неприятия, отторже-

ния диагноза ребенка. Нередко родители испытывают чувство своей неполно-

ценности. Обычно семье необходимо продолжительное время, чтобы перейти от 

первого этапа адаптации к следующему. Некоторым родителям требуется месяц, 

год; а некоторым – несколько лет.  

Изменения в повседневной жизни происходят во всех семьях, независимо от 

места проживания, социального и материального положения. Результаты иссле-

дования показали, что ребенок с особенностями влияет практически на все сфе-

ры жизнедеятельности семьи, однако для каждой семьи свойственны индивиду-

альные реакции и изменения. Необычно то, что помимо семей, у которых рож-

даются дети с особенностями, существуют семьи, готовые взять к себе больного 

ребенка. Сложности, с которыми сталкиваются приемные родители, не отлича-

ются от проблем обычной семьи. Семья, в которой появляется ребенок с особен-

ностями, сталкивается с множеством трудностей, не всем удается справиться. А 

тем, кому удается, приходиться бороться за свои права и права своего ребенка. 
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Проблемы присутствия трудовых мигрантов в России и их влияние на отече-

ственный рынок труда регулярно становятся предметом бурных дискуссий. 

Считается, что мигранты отбирают рабочие места у россиян и позволяют рабо-

тодателям значительно снижать планку заработной платы, кроме этого, мигран-

ты – это одна из главных причин отсутствия роста эффективности и производи-

тельности труда, вызванных использованием более дешевой рабочей силы. Так, 

например, согласно опросу, проведенного Левада-Центром – 67% россиян при-

держиваются мнения, что мигранты, действительно, отбирают у жителей нашей 

страны рабочие места. Помимо этого, по результатам опроса, проведенного Ис-

следовательским Центром рекрутингового портала superjob.ru – респонденты 

считают, что им приходится конкурировать с приезжими из Средней Азии. От-

сюда, собственно, и возникает негативное отношение в сторону мигрантов.  

УФМС по Томской области заявляет, что в 2014 году число иностранных 

граждан составило 73,1 тысячи человек, что на 9,5% больше по сравнению с 

2013 годом. Отсюда, с учетом общей численности населения Томской области (1 

074 453 чел.) – процент приезжих варьируется от 6%. Также начальник ведом-

ства А.Романов сообщил, что больше всего мигрантов приезжают в регион из 

Узбекистана, Казахстана и Киргизстана (85%).  

Поскольку количество мигрантов в Томской области с каждым годом незна-

чительно, но увеличивается, и преимущественно в регион едут представители из 

ближнего зарубежья, любопытно было изучить, как их воспринимают коренные 

жители и какое у них складывается отношение в адрес мигрантов. Кроме этого, 

представляет интерес также выяснение факторов и причин, влияющих на то или 

иное отношение.  

Тем самым, тема исследования актуальна и важна в связи с рядом вышепере-

численных факторов. 

Было проведено исследование, основной целью, которого было: определение 

отношения местного населения Томской области к трудовым иммигрантам.  

Для реализации данной цели в Томской области был проведен социологиче-

ский опрос горожан по специально разработанной анкете «Отношение местного 

населения к трудовым иммигрантам на примере Томской области». 

Генеральная совокупность в данном исследовании – местное население Том-

ской области. Опрошено 126 человек (18 лет и старше). Выборочная совокуп-

ность отражала состав населения в целом по полу, возрасту, образованию и ста-

тусу. 

Несмотря на то, что исследование до сих пор ведется, уже имеющиеся ре-

зультаты продемонстрировали нетипичность Томской области и замечены до-

статочно яркие и очевидные тенденции.  

Стоит начать с того, что иммигранты из Центральной Азии занимают прио-

ритетные позиции в представлениях местного населения. 73% ответивших пред-
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ставляет на месте мигранта представителя из Центральной Азии. С ними же 

местные жители сталкиваются в повседневной жизни чаще всего (67%).  

Большинство респондентов (63%) подчеркнули, что мигранты никаким обра-

зом не влияют на их жизнь, 3% ответивших считают, что мигранты меняют их 

жизнь к лучшему, а 14% - отмечают наоборот – изменение к худшему. Но, 

наблюдается интересная зависимость в вопросе об общем отношении к мигран-

там - процент негативной оценки (очень негативно и скорее негативно) в сово-

купности составляет 35%, а позитивной (очень позитивно и скорее позитивно) – 

7%. Это дает основание полагать, что, возможно, респонденты испытывают 

мнимую толерантность и им просто неудобно говорить о том, что присутствие 

мигрантов сказывается на их жизни отрицательным образом.  

Рассматривая отношение в контексте определенных поведенческих устано-

вок, интересно было узнать, как близко местные жители могли бы принять пред-

ставителя из ближнего зарубежья. Как оказалось, тотального неприятия не су-

ществует, но, тем не менее, оно есть. Большинство, а именно 67% ответивших 

отмечают, что готовы принять мигранта лишь в качестве гостя или туриста в 

своей стране. А это, безусловно, предполагает отдаление от приезжего населе-

ния.  

Заслуживает внимания и взаимосвязь в оценке положительного и негативно-

го в присутствии мигрантов. 33% считают, что ничего положительного в при-

сутствии мигрантов нет. Что касается, негативных последствий присутствия 

приезжих, то межэтнические столкновения и конфликты являются доминирую-

щей причиной негативного отношения (63%). Усиление конкуренции на россий-

ском рынке труда отметили лишь 21% ответивших. Следовательно, почвой для 

неприязни выступает далеко не она. Респонденты, преимущественно, отмечают 

отрицательные последствия присутствия мигрантов. Здесь абсолютное боль-

шинство даже по выборам негативных ответов по сравнению с позитивными 

вариантами последствий нахождения в стране мигрантов - 327 против 136. Такая 

разница явно свидетельствует о том, что для местных жителей это является 

«больной» темой. 

Небольшая разница и во мнениях респондентов о необходимости привлече-

ния мигрантов на временную работу. Варианты ответов – согласен и скорее со-

гласен в совокупности составляют 33%, противники же набрали 45%. Это лиш-

ний раз свидетельствует о том, что местное население все-таки не боится конку-

ренции со стороны приезжих, а некоторые даже признают необходимость при-

влечения мигрантов на работу на российском рынке труда.  

Любопытный результат касается и политики в отношении мигрантов. Боль-

шинство (48%) считает, что стоит предпринять политику ужесточения контроля 

миграционных потоков. 29% респондентов выступают в пользу улучшения со-

циальных условий жизни мигрантов и их полную легализацию, поддерживают 

политику умеренного контроля. Кроме того, 6% респондентов выступает в поль-

зу репрессивной политики, несмотря на то, что репрессия носит достаточно 

насильственную и острую окраску. 

Помимо этого, 37% отметили, что чувствуют угрозу безопасности от имми-

грантов. Из них 5% считают, что угроза исходит от всех иммигрантов. А 32% 

отмечают определенные группы иммигрантов, при этом они выделяются не 

только по этническому основанию, но и по социальному. В основном, выделяют 
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такие группы как – иммигранты из Закавказья и Центральной Азии. По социаль-

ному основанию выделяют – необразованных, не знающих языка, не придержи-

вающихся моральных норм российского общества, проявляющих агрессию в 

сторону местного населения, не соблюдающих местные законы и неуважительно 

относящихся к культурным ценностям страны приема. Прежде всего, считают, 

что угроза непосредственно заключается в межэтнических конфликтах и росте 

националистических настроений среди местного населения (34%), что ведет к 

радикализации общества. 19% отметили, что угроза заключается в преступлени-

ях в экономической сфере и против государственного устройства, т.е. внимание 

на формальной сфере особо не акцентируется. Угрозу в преступлениях против 

личности чувствуют 27% и культурной самобытности – 20%. Это дает основа-

ние полагать, что здесь заложен, скорее, момент повседневного взаимодействия 

и несоответствия правил иной нации правилам коренного населения. 

Несмотря на всю разницу между культурными нормами и ценностями, абсо-

лютное большинство (74%) все-таки считает, что мигранты, находясь в местном 

обществе, могут соблюдать традиции, принятые в их стране и вести привычный 

образ жизни. Но, тем не менее, респонденты выступают категорически против 

(72%) создания социальных этнических микрорайонов в крупных городах, в ко-

торых люди одной национальности или вероисповедания могли бы проживать, 

имея возможность соблюдать свои обычаи, посещать специальные школы, про-

водить мероприятия. 

Подводя общую черту, можно сделать выводы, что недовольство мигрантами 

вызвано не конкуренцией за рабочие места. Основная причина, в связи с кото-

рой возникает неприязнь, опасение и недоверие в адрес мигрантов кроется в 

культурной дистанции и разнице культурных норм и ценностей. Население вос-

принимает мигрантов как чужих и отличных от коренных жителей, и они, непо-

средственно, выступают в качестве угрожающего и враждебного элемента. Эти 

«другие» придерживаются совершенно иных традиций, чтят культурные нормы, 

ценности и установки, которые так далеко от тех, что приняты в российской 

культуре. А нежелание приспосабливаться к местным социокультурным услови-

ям, принятых в нашей стране ведет к еще большему негативному отношению в 

адрес мигрантов. 
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Nowadays charity and voluntary organizations are very significant for any society. 

Through such organizations people can show their humanity in relation to each other. 

It is generally agreed that the practice of charity means voluntary giving of help to the 

most vulnerable members of the community, as an act of humanity. The major goals 

of charities and voluntary organizations are the support of destitute people, such as 

homeless, people with disabilities, orphans,promoting a healthy lifestyle, for example 

the harm of smoking, drug and alcohol addiction, protection of the environment 

andeventhe culture development. 

Charitable organizations haveexist for a very long time. In Europe, until the middle 

of XVIIIth century, charity was mainly distributed through churches, alms-

houses(means hospices),including contributionsfrom the rich. Charities were respon-

sible for education, health and even prisons. Almshouses were established throughout 

Europe in the Early Middle Ages to provide a place of residence for poor, old and 

miserable people - the first recorded almshouse was founded in York, England by 

King Athelstan in the Xth century.  

It was the Enlightenment era when charitable and philanthropic activity became a 

widespread cultural work among voluntary associations and high class society. Aristo-

crats andgentleman's clubs began to flourish in England and the upper-classes increas-

ingly adopted a philanthropic attitude toward the disadvantaged. Such figures as Cap-

tainThomas Coram, who was shocked by the number of abandoned children living on 

the streets of London, and because of that set up the Foundling Hospital in 1741 to 

look after unwanted orphans, and Jonas Hanway, who established The Marine Socie-

ty in 1756 as the first seafarer's charity, in a bid to aid the recruitment of men to 

the navy, were among the first who initiated the private charitable institutions.Privet 

initiative were supported by the other members of society and eventually became the 

establishment of charitable organizations. This period also saw the growth of philo-

sophical debate between those who claimed that the state should supervise all charity 

issues connected with people in need and those who believed that private chari-

ties should provide welfareand the dispute is still going on. During the XIXth century 

charity was becoming more and more common, philanthropy became a very fashiona-

ble activity not only in high society but also among the middle classes in Britain and 

America and it still remains in present as prestigious as it used to be. During this 300 
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years history of the development of charity organizations many of them stopped to 

exist, some organizations united into a large one and as the result we can see a huge 

amount of organizations which operated all over the world. Among the major actors 

we can mention: 

1) Bill & Melinda Gates Foundation. 

The fund was opened by Microsoft founder Bill Gates and his wife Melinda. The 

Foundation supports innovative projects around the world that are working to solve 

some of the worlds most pressing healthcare problems such as HIV / AIDS, Polio and 

Malaria. Its plans for the future include targeting 150m of the worlds poorest farming 

families in Sub-Saharan Africa and Asia to raise themselves out of poverty.  

2)British charity fund «Wellcome Trust» 

This charitable foundation was founded in 1936 in London in honor of the memory 

of a pharmaceutical magnate Henry Wellcome. The Fund finances scientific and med-

ical researches, the protection of human and animal life. Charitable Foundation Well-

come Trust has earned the title of the largest charitable foundation in the UK and took-

the second place in the world in terms of its budget among all charities. 

3)Howard Hughes Medical Institute 

Howard Hughes Medical Institute was founded by anaviator, filmmaker and enter-

tainment industry magnate Howard Hughes in 1953 and exists for 62 years. During all 

these years the Institute has funded many studies in the field of genetics, immunology 

and molecular biology. 

Speaking about the history of theRussiancharity organizations,it would be logical 

to go back to the beginning of philanthropy in Europe because Russian people started 

to think about charity under the influence of European trend. In Russia first charities 

were opened at churches and monasteries as well as in Europe. Monks ensured free 

medical care to homeless and poor people, besides they helped strangers, gave them 

shelter and food. What is more, orphanages for unwanted children, schools for poor 

peasants and hospiceswere opened. By the end of the XVIIth century state policy 

gradually began to replace the church as the dominant center of charity. In Russia lots 

of governors opened centers providing aid to the needy. For example, Peter I opened 

the first foster homes for foundlings in 1715. The Empress Catherine 2 gave money 

from a personal budget for the establishing and maintaining shelters. A notable feature 

of those shelters was a special program that taught the ideas of the Enlightenment. The 

wife of Emperor Paul I, Maria Feodorovna, was in charge of almost all educational 

institutes for poor children in Russia, she managed them more than 30 years.In 1806 

there was the first Russian school for children with disabilities opened. It was the 

school for deaf people, which was opened under the leadership of Maria Feodorovna. 

She was recognized by contemporaries the most generous benefactor. At least until the 

end of the XIXth century in Russia the care for the needy has been concentrated in the 

hands of the state or members of the emperor’s family. In that time Russian people 

accepted the emperor and members of his family as a defenders of the Motherland, 

Russian state and their people. Among the members of the royal family there were 

people who took the troubles of common people from heart were engaged the charity 

sincerely. Charity movement in Russia at the turn of XIX-XX centuries developed 

inthree types: private, public and church and state. The representatives of different 

social classes – high and low - gave the needy what they could share: the first -money, 

the latter–their energy and time. They received satisfaction realizing that they were 



193 

useful for other people, they help them and could serve to their Motherland through 

philanthropy. People believed that it was bad manner not to participate in the charity 

activity. Merchants were obliged to encouragedestitute people, open shelters and hos-

pitals for them, otherwise no one had affairs with them.By the early 20th century only 

in Moscow there were 628 charitable institutions, 427 of which werefor adults, 201 for 

children, including hospices, and 239 shelters, according to «mosblago.ru». 

However, during the Soviet regime charity and voluntary organizations had lost 

their popularity because of ideology which claimed that the soviet people were the 

happiest in the world and lived in abundance. Churchcharity was largely suppressed 

by the 1917 revolution and in august 1918 were abolished by law, and then thousands 

of Russian churches and charitable institutions that were created by our ancestors fi-

nallywere closed and destroyed. However during the Second World War, people be-

gan diligently to support each other and tried to provide any assistance not only to sol-

diers, but also to civilians who were affected by the war. Russian Orthodox Church 

from the first day of the war resumed its help to the Russian people. The church not 

only systematically collected donations for the construction of aircraft, tanks and other 

weapons, but sentwagons of socks, mittens, and other types of clothing to the front, as 

well as donations to help disadvantaged war orphans and wounded soldiers. In those 

terrible times for all humanity people all over the world began expressing compassion 

to each other, to support each other in trouble, they rallied against a common enemy, 

and thanks to such strong fraternal ties they managed to survive and even won the war. 

Another turning point in the development of Russian charity is the collapse of the 

Soviet Union. Huge political andeconomic changes, which caused the emergence of a 

huge number of the homeless, orphans and the growth of criminality in the country led 

to the understanding that somebody has to take on the responsibility and care for this 

people. Difficult transition from the old to the new form of government destabilized 

the nation and people desperately needed help which they could provide to each other.  

Present world paysa special attention to the charity. In Russia and Kazakhstan, 

along with European countries, altruism has become very popular. In Russia, about 

76% of the population are involved in charity, while in Kazakhstan only 51%, accord-

ing the Wikipedia, but it is undeniable that these figures are rising every year. 

A large number of celebrities base their foundations and charities, regularly donate 

money to the destitute, visit orphanages and in every possible way help those who are 

in need.Through their experience these famous people show us that it is necessary to 

help people and be a philanthropist. 

In Russia there is a huge amount of funds. For example: 

1) Charitable Foundation with hematological and other serious diseases "Подари-

жизнь" (Give live) was set up in 2006. The members of its board of trustees are fa-

mous actors, politicians, journalists and doctors. 

The foundation raises funds for children with oncological and hematological ill-

nesses. Patients from four clinics (Federal Center of Pediatric Hematology, Russian 

Scientific Center of Radiology, Scientific Practical Center of Medical Care for Chil-

dren with Developmental Disabilities, Cranio-facial Region and Congenital Diseases 

of the Nervous System, Institute of Neurosurgery Russian Academy of Medical Scienc-

es N.N. Burdenko) are currently under the fund trusteeship. 

2) VladimirPotanin Foundation. The main activity of this fund is to support nation-

al education and culture by providing scholarships and grants to students, teachers, 
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and organizations. The found supports future leaders who are able to change them-

selves and ready to help others, foster the development of knowledge, professionalism 

and philanthropy in Russia. 

3) Charitable Foundation «ДетиРоссии»(Children of Russia) supports children's 

institutions, helps disabled children and orphans, takes care of the younger generation, 

social protection and legal interests of children and adolescents. It creates and imple-

ments programs aimed at the support of the younger generation. Charity Fund “Chil-

dren of Russia” is a member of the world Federation of associations, centers and clubs 

of UNESCO.  

Charity is one of the fundamental historical traditions peculiar to Kazakhstan. In 

consciousness of our ancestors hundreds of years ago have rooted idea to make good 

for people, it is a spiritual duty of every people. In Kazakhstan there are separate com-

panies, public organizations and private sponsors who spend a lot of time and money 

in order to help. The most significant of them: 

1) Children's Fund "Bobek" has existed for about 25 years. Bobek was founded in 

1992 by Sara Nazarbayevato help mother and child care, provide supervision of 

foundling homes and orphanages, provide equipment and supplies to schools, aid gift-

ed children from low-income families, and to assist the child health care system. 

2) Charitable Foundation "Bauyrzhan" was registered in 2004. The Foundation is a 

public non-governmental organization which helps the development of charity in vari-

ous areas. Is engaged in the development of social projects and help in the develop-

ment of culture. Charitable Fund "Baurzhan" is included in the 10 largest funds of Ka-

zakhstan. 

3) Red Crescent Society of Kazakhstan (RCSK) was founded in 1937 as a member 

of the Soviet Alliance of Red Cross and Red Crescent Societies, and became inde-

pendent in 1992. It has a mission statement that is outlined in the society’s statutes and 

communicated to all branches. It is ‘to prevent and mitigate vulnerability, to create 

atmosphere of respect to human dignity complying with tolerance and antidiscrimina-

tion’. The society focuses on searching new initiatives, finding ways to move forward 

to adjust to the changing environment and to overcome difficulties and constraints. 

In Kazakhstan, children are taught from childhood not to remain indifferent to 

those who need help. For example, when I was in 5th grade, my classmates and I un-

der the supervision of teachers frequently visited orphanages. We organized perfor-

mances for orphans, played with them, gave gifts. Some of them were too small, to 

understand what was going on, they just sat in the elder children’s hand while they 

were listening to us. When you see such children, who don’t have family or anybody 

to love and support them, when you see how sad they are you start to appreciate your 

parents and relatives more. Exactly from that moment I started my volunteer work. A 

little later, I, along with other volunteers from International School Miras, visited or-

phanages, schools for children with disabilities, spent time with them, organized com-

petitions and tried in every way to support them. It is important for such children to 

realize that they are just like us and they may be as happy as we are, they can travel 

abroad, they are also a part of society and they can be happy in every country. Of 

course they need more attention and special care, but still they are children and along 

with other kids they want to play and communicate to others. 

We also visited a nursing home for the elderly, talked for hours with alone sick 

people, gave them hand-made gifts. It is impossible to put into words the excitement 
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of old people when we came to visit them and at the same time we also felt satisfac-

tion and we were glad that could make life of those people better. Someone asked just 

to sit and listen to their stories, someone were dictating poems, and we committed 

them to paper, we even danced with retirees. This experience is very important for me, 

because I understood that the person wants and must be happy at any period of time 

and close people should do their best to make them glad. I realized that loneliness is 

ugly and in welfare state a person shouldn’t die in solitude. 

Talking about my personal experience on voluntary work in addition I’d like to tell 

you about my passion to help homeless animals. Since my childhood I tried to help 

homeless animals and my parents shared my views and supported me. If I found a 

homeless dog, I brought it home, then we took it for a visit to the vet, gave a treatment 

if it needed, and I was allowed by parents to leave them in our home if we couldn’t 

find a master. Once 11 dogs lived in our yard at one time, we took care of them, fed, 

provided medical care, new owners took someone and someone stayed to live with us 

for all life. After moving to Tomsk I found a group of people who help homeless ani-

mals. Using the social networks they raise money for animal’s shelters, looking for a 

new hosts, nurse those animals that are ill and provide temporary shelters. I volun-

teered to take animals for a while, look after them and provide necessary care. I know, 

that I’m not alone in my interest of giving an aid and more and more people become to 

understand that there are somebody, who need our help and we can lend a hand this or 

that way. 

It is clear from all these observations that for many centuries of history the charita-

ble organizations developed, their popularity grew and fell, but eventually the man-

kind has realized that without help hard to survive and without giving help to the des-

titute is hard to remain humans. I would like to draw attention to the fact that we 

should not forget that in our world it is very important to help each other, not to forget 

that we are all humans and not to lose your humanity. It is not necessary to join any 

charitable or voluntary organizations, we just need to be attentive to those who are 

around us. After all, to help people we need so little, just the desire. 
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During the last fifty years, thanks to the rapid development of information technol-

ogies and modern communication systems, English has spread throughout the world. 

At present, it is a leading candidate for the role of lingua franca, a language of interna-

tional communication applied in almost every sphere of social life, a unique language 

which after David Crystal has been called global [2]. The uniqueness of the situation 

also lies in the fact that the number of non-native English speakers significantly out-

numbers the number of native speakers (3:1) [2]. 

However, it should be taken into account that the notion of global language has 

never been accepted unambiguously. Language and culture are two sides of the same 

coin. As it was noted by the anthropologist Michael Agar: “Culture is in language, and 

language is loaded with culture” [1. P. 28]. But then, what culture does global English be-

long to? If it belongs to the global one, which culture should be taken for it?  

The idea of introducing a universal language is not new and it has been treated con-

troversially. In June 1998 the European Association for International Education pub-

lished the article “Global English: a European perspective” which wrote that “The 

need or desire for a global language goes back to the dawn of times; there have been 

previous attempts to overcome linguistic differences such as the Babel Tower and Es-

peranto, both of which doomed to failure. Global English offers a new twist to this 

utopia, albeit along somewhat different lines” [6]. But not all share this pessimism. 

Thus, in 1996, there was an opinion in the Economist that English would continue to 

act as the main language of international communication, and there was nothing that 

could damage its worldwide popularity. 

These facts definitely make us think about the role of English in the 21
st
 century. In 

modern sociolinguistics the problem is widely discussed and presented in the writings 

of famous linguists such as David Crystal “English as Global Language” (2003), Da-

vid Graddol “The Future of English?” (1997) and “English Next” (2006), Tom McAr-

thur “The English Languages” (1998). In Crystal’s view, the spread of English has 

reached the point where it cannot be controlled any more. “It may well be the case, as 

was intimated earlier, that the English language has already grown to be independent 

of any form of social control. There may be a critical number or critical distribution of 

speakers (analogous to the notion of critical mass in nuclear physics) beyond which it 

proves impossible for any single group or alliance to stop its growth, or even influence 

its future. If there were to be a major social change in Britain which affected the use of 

English there, would this have any real effect on the world trend? It is unlikely” [2. P. 

190].  

First of all, we should pay attention to Crystal’s framework for understanding the 

origin and development of Global English. Here he deals with three issues. Crystal 

notes that the geographical-historical account gives us the opportunity to look at this 

process from the historical perspective, the socio-cultural account is employed to ex-

plain this information and only a cultural one can give us an idea about the future of 

the language. Speaking about the main areas of human activity, Crystal shows their 

dependence on the English language [2]. The use of English in the domains of politics, 
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economics, communication, the press, education etc. and the number of people speak-

ing it represent a kind of critical mass, which can make the spread of English irre-

versible. Let us dwell on some of them. 

In the field of international affairs English is the main working language of major 

political organizations (the UN, the Association of South East Asian Nations, the Brit-

ish Commonwealth, the Council of Europe, the European Union, the NATO), as well 

as less important ones (the European Academy of Anesthesiology, the European As-

sociation of Air Law, the African Hockey Federation, the Demographic Centre of Cai-

ro). The international organizations consisting only of Arabic-speaking or Spanish-

speaking countries issue final reports in English, even though it is not their working 

language. 

Another illustrative example is the European Union where a great number of coun-

tries are entitled to use their native languages. As it is not easy to find expert interpret-

ers for all language pairs (more than 100), it was decided to resort to English as an 

intermediary language. 

International politics operates in many different ways, for example, political pro-

tests. One interesting event of this kind occurred in India during the demonstration 

supporting Hindi. The most of the banners carried by the marchers were in Hindi but 

one participant held a sign reading in English ‘Death to English!’ 

The mass media is an important component of modern public life today. According 

to the Encyclopedia Britannica, 57% of newspapers published in the world appear in 

the countries where English has a special status. English-language newspapers are 

found in the top five of influential world editions. As far as specialized editions are 

concerned, the position of the English language is even stronger. Most internationally 

recognized academic journals are published in English [2]. 

The role of English on the Internet can hardly be overestimated. The statistics says 

that three-quarters of the world’s mail is written in English, about 80 per cent of the 

world’s electronically stored information (both private and public) is in English. And 

although more than 1000 languages are currently used on the Internet, the influence of 

English is likely to grow as it plays a key role in the software. As David Crystal ironi-

cally notes the major obstacle to the global spread of English would have arisen a gen-

eration ago if Bill Gates had been speaking Chinese from birth [2]. 

To have a more complete picture it is important to consider the processes which 

could impede the future spread of English, so to say, prevent critical mass. One of the-

se tendencies is the rejection of colonial languages. For example, Tanzania had two 

official languages, Swahili and English, until 1967, when Swahili got the sole status. 

The similar situation took place in Malaysia in 1967 as well. Under the National Lan-

guage Act English was rejected and Malay became the sole official language. These 

cases are not numerous and the population of these countries is not large enough to 

change the status of English as a whole. 

A language achieves global status because of the political and economic power of a 

country where the people speak this language. In this respect an interesting idea was 

expressed by Bismarck. When in 1898 he was asked about the decisive factor in mod-

ern history, the Iron Chancellor said, “The fact that the North Americans speak Eng-

lish”. At present in the United States there has been debate on the status of the English 

language and it is suggested to make English official. The requirement to adopt regu-

lations indicates that “something is rotten in the state of Denmark”. The essence of the 
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conflict is whether to give preference to mutual intelligibility or national identity. And 

although the situation should be seriously analyzed, the dominant position of English 

does not give rise to doubt now (95 per cent of the population speak English) [2]. 

The main thesis of David Graddol can be formulated as follows: the world is going 

through a transition that will create a new language hierarchy. The fate of English as 

the global language is not so clear. Graddol notes, “The spread of English in recent 

years is, by any criterion, a remarkable phenomenon. But the closer one examines the 

historical causes and current trends, the more it becomes apparent that the future of 

English will be more complex, more demanding of understanding and more challeng-

ing for the position of native-speaking countries than has hitherto been supposed” [4. 

P. 3]. And although we deal here with the reciprocal causation, i.e. globalization en-

courages the spread of the English language, and vice versa, the spread of English fa-

cilitates further globalization, it seems rather difficult to speak about the future of the 

language at present as its ability to survive is based on contradictory tendencies. On 

the one hand, to be a means of international communication and mutual understanding 

English has to keep the language norms, however, the intense spread of English as a 

foreign language results in its splitting and coming into existence its numerous vari-

ants. Due to the first factor, a large number of people studying English are constantly 

growing, whereas, due to the latter, the language is partly decreasing in its signifi-

cance.  

Demographic changes tend to have a dramatic influence on any language. The 

population of the developing countries is growing younger, while the population of the 

developed ones is getting older. This leads to such economic problems as a lack of 

qualified workers. The immigrants arriving from the Third World countries occupy the 

vacancies, bringing language transformation along with them. For example, in 1980 

London schools registered 200 languages, whereas in 2000 this figure amounted to 

300 [4].  

Stable economic development of the country urges the interest to the study of its 

language. Under the conditions of the transitional period, we can see the proportion 

shift of the world’s major economic systems. India, China and the countries of the 

South America are becoming mightier and more independent; it causes some western 

experts to feel anxious.  

If we take into account the demographic and economic changes, it would not be 

difficult to suppose which languages could compete with the Global English for its 

title. Such languages as Chinese, Spanish and Arabic have already begun to act as lin-

gua franca in some regions. The governments of these countries are eager to support 

the interest in their national languages and cultures by all means. In 2004 the Chinese 

government launched the project “The Confucius Institute” all over the world, in 2006 

30 million people were taught there the Chinese language already. In 2005 all schools 

of Brazil introduced the Spanish language as an alternative to English, to make matters 

worse, Trinidad and Tobago declared its intention to become a Spanish-speaking 

country by 2020. As for Arabic, the number of people speaking it is constantly in-

creasing, and nowadays it is developing faster than ever due to demographic factors.  

According to Graddol, the process of the expansion of the English language should 

be viewed in a wider context of the transformation of the total language system. Major 

world languages are acquiring more and more importance and we are likely to have 
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the situation soon when each of them will occupy its own sphere of influence. In this 

case, we will not be able to speak about one global language. 

If Graddol speaks about the possibility of the transformation of the whole hierarchy 

of the world languages, another famous linguist Tom McArthur emphasizes the spread 

of the English varieties (“the English languages”). He argues that the existence of a 

large number of dialects and varieties is certain to result in splitting into completely 

different languages. As there are no precise criteria, it is impossible to determine a 

distinct language. While analyzing the bulk of all varieties of modern English, McAr-

thur reached the conclusion that all of them can be considered true or, at least, poten-

tial members of a new language family. The Scottish scientist writes that the members 

of this English language family are different but, yet, connected with each other and 

characterized with similarities and correlations which are typical of them, in the same 

way, we reveal that the members of, for example, Indo-European or Turkic language 

families have also much in common [7].  

Nowadays English is spoken in 113 territories. Some of its varieties, for example, 

the Scottish variant of English and Tok Pisin, an official language of Papua New 

Guinea, are considered to be distinct languages. While Spanglish (the Spanish lan-

guage with heavy usage of English borrowings) in the USA and Kamtok in Cameroon 

have not got an official recognition, though they differ much. All in all, the total num-

ber of English –related varieties equals to 80.  

Referring to the case of the Latin language, McArthur demonstrates how different-

ly this phenomenon can be dealt with. Those who share the pessimistic viewpoint fear 

that English is doomed like Latin. The fact that so many distinct languages come into 

existence frightens them, the only English for them is the Standard English, i.e. codi-

fied. Their opponents, on the contrary, are full of optimism and ready to accept any 

scenario of the further language development enthusiastically. They do not tend to 

consider the death of Latin as a tragedy, as it continued to serve as a language of sci-

ence up to the 17
th
 century. They look at the codified English as a comfortable means 

of communication, but not something to worship. Their position is: let us deal with the 

actual situation as it is and think what has caused it. Such contemplations can help to 

understand what influences the development of major languages at the moment, and 

whether it is reasonable to consider this process from the historical perspective. 

Crystal, Graddol and McArthur’s writings deal with one and the same social phe-

nomenon: the world-wide spread of the English language. None of the researchers 

doubts that English is most likely to keep its leading role in the nearest future. Howev-

er, they differ in their predictions for longer periods.  

Crystal claims that English cannot be controlled socially any more. The only factor, 

having an influence on the further destiny of global English, is the United States’ 

home affairs. Making long-term prediction, he marks two scenarios. According to the 

first, an optimistic one, English will become a part of multilingual experience of future 

generations, whereas the pessimistic prediction supposes that the whole world will 

become English-speaking.  

On the other hand, Graddol points out that further growing of the number of the 

people who use English as the second or foreign language may destroy the present 

language hierarchy. The choice of the language is determined by a set of factors such 

as demographic shifts, urbanization, new forms of communication, international mar-



200 

ket specialization and others. Currently all of them are experiencing great changes that 

cannot but influence the status of global English. 

Tom McArthur compares contemporary English and extinct Latin, taking geopolit-

ical factors into consideration. He shows how a united and monolith model of the Eng-

lish language, which it used to be, is becoming now more and more pluralistic. New 

English varieties, which appeared during the past 50 years, may form a distinct lan-

guage family in future.  

Judging by this, we can agree with Graddol’s statement about the possibility of 

emerging of a new language hierarchy, where English will take a more humble posi-

tion.  

The English language and the situation itself, in which it happens to be involved in 

the 21st century, are unique, indeed. None of the languages before has gained the same 

spread and popularity within such a short period of time. The socio-cultural circum-

stances under which this transformation is going on are unique as well. The point is 

that at the moment we are witnessing an overwhelming process in the Western coun-

tries leading to eliminating identity as it is: religious, national, gender etc. This main-

stream tendency is based on the idea of freedom. The idea itself is, no doubt, of great 

importance for the civilized mankind but, when it becomes prevailing and dominating 

all other values, it turns out to be damaging and even dangerous, since major social 

institutions, e.g. family, are decreasing in importance dramatically. In this respect we 

should emphasize that Eastern countries are willing to defend and keep their identity 

by all means. This eagerness makes a favorable effect on the demographic situation in 

these countries, which, in its turn, plays a significant role for the status of their lan-

guages.  

 

BIBLIOGRAPHY 

1. Agar M. Language Shock. Understanding the Culture of Conversation. – New 

York: William Morrow, 1994. – 288p. 

2. Crystal D. English as a Global Language. – Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003. – 212 p. 

3. Encyclopaedia Britannica. Britannica Book of the Year. – Chicago: Encyclopedia 

Britannica, 2002. – 936 p.  

4. Graddol D. The Future of English? A guide to forecasting the popularity of the 

English language in the 21st century. – London: British Council, 1997. – 65 p. 

5. Graddol D. English Next: Why global English may mean the end of ‘English as a 

Foreign Language’. – Plymouth: British Council, 2006. – 128 p. 

5. Kakouridis T. & Magnan, M. Global English: A European Perspective. – URL: 

http://www.kakouridis.net/2007/03/global-english-a-european-perspective/ (дата об-

ращения: 20.05.2015). 

6. McArthur T. The English languages. – Cambridge: Cambridge University Press, 

1998. – 247 p. 



201 

DESCRIPTIVISM AND KRIPKE’S EPISTEMOLOGICAL ARGUMENT 

М.Yu. Temnikov 

Academic advisor: DSc. Е.V. Borisov 

Tomsk State University 

 

The modern analytic philosophy is trying to settle a whole number of urgent onto-

logical and epistemological issues. They concern world-language relations. How do 

words refer to some reality? Can we talk about the isomorphism of language and reali-

ty? Is the reality accessible before the language? I’m going to apply to the issue about 

the connection between the language and world. There are two rival theories support-

ing two ontological projects. 

The first one is descriptivism. Its theorists are: Frege, Russel, Searle. This approach 

assumes an indirect connection between the language and the reality. The word refers 

to something not by itself but with a description. Descriptivists ask: «how the mark 

assigns to the denotation»? The answer is: «with the help of some content that fixes an 

object as unique and different. That allows naming it and referring to it». In this case a 

name is a synonym of a description. 

The theory of direct reference sees a superfluous element in the descriptivist out-

line. Why should we affirm something if it is possible to do the reference directly? 

When we apply a name we don’t mean any individual properties, we associate the 

name with the object directly with an ostensive definition. 

As my task I’m going to balance between these two theories. I won’t take a single-

valued position but as it’s true that the theory direct reference is dominant position the 

critical part is aimed at the defensing descriptivism. The goal is to show that there is 

no any advantage of one theory over the other and if so their opposition is senseless – 

they are on equal terms. In order to prove it I’m going to apply to the routine dis-

course. 

One of the most important supporters of the theory of direct reference is Saul A. 

Kripke. He wrote a work «Naming and necessity»[1.] and inspired a grand discussion 

around the problems of reference. In this book he produces a few strong arguments 

against the descriptivism. I won’t focus on all the moments of his criticism but try to 

investigate probably the most important for the discussion argument called epistemo-

logical. With it Kripke asserts some counter-intuitive consequences that are revealed 

in the case of an assumption of the descriptivism. Also Kripke puts forward a re-

quirement of rigidity that is necessary to referential application. And descriptivism 

doesn’t satisfy this demand. 

Let’s consider the epistemological argument more particularly. Suppose that «Aris-

totle» corresponds to «the teacher of Great Alexander». It is actually true, but let’s 

imagine a world where Aristotle wouldn’t ever have taught someone. According to the 

presupposition in the frame of the semantics of the counterfactual situation we can’t 

refer to Aristotle because we can’t identify an object that corresponds to «the teacher 

of Great Alexander». At the same time it is obvious that there is Aristotle and if we 

interpret the name as direct referential we achieve a reference to Aristotle in all possi-

ble worlds. Here Kripkestates a demand of rigidity that is required by referential ap-

plication to individuals [1. P. 6]. Description can’t do this because it denotes some 

contingent facts that could be rejected. We can’t set a rigid description with essential 

characteristics of an object. But name can do it. Kripke calls name a rigid designator 
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because it refers to something straightforwardly. Description in this case is a scope or 

nonrigid designator [1. P. 10]. 

Kripke is convincing. What now can be spoken up for the descriptivism? My first 

question is about a place of descriptions in this theory. Apparently here we can see a 

division of linguistic obligations: names refer and descriptions denote. But it is evident 

that in the daily application we use descriptions to refer. This usage is developed by 

such theorists as Strawson and Donnellan but I won’t dwell on their attitudes because 

of lack of time. My second question is: «can we consider these people who refer to 

something with description as competent users of language»? If so, we have to reveal 

this connection between the name and the description so far as they able to do the 

same thing. Searle answers that it is not necessary to consider the description as a syn-

onym of the name but there should be a certain logical connection between them [2. P. 

172]. 

The situation is the following. In the theory of direct reference names become in-

vulnerable as they break off the relations with descriptions. They don’t correlate with 

the area of historical knowledge and subjective notions. Names are objective and in 

this sense ontological. Is this true? In the ordinary speech we often have to deal with 

names’ reference failures. And then we resort to the help of descriptions. Suppose 

there is a group of people and there are two of them with the same name John. Some-

body refers to John 1 using name. The person spoken to doesn’t understand to whom 

the speaker addresses. Then the speaker uses a description of the sort «that who…». 

What does this case illustrate? The relation between the name and the description ex-

ists. A goal is to reveal it. Evidently the denotation and the reference in the opposition 

of theory of direct reference and the descriptivism are connected closely, closer than it 

is followed from Kripke’s conception. In the language they either cannot be divided or 

imply each other. Now I’m going to focus on the ostensive definition to which the 

theory of direct reference is relied. 

The ostensive definition that shows an object and thus names it is some kind of a 

trick in the frame of the theoretical reflection of the nature of reference. And it seems 

that this act doesn’t appeal to the individual properties of the object. But at the mo-

ment when we indicate something doesn’t the object rise as something that differs 

from all the rest? At this moment we identify something as individual object because it 

is obviously singled out from general mass of matter. Definitions are given in order to 

define world and thus distinguish it. The ostensive definition also assumes it. It is re-

lied on some evidence that this one differs from all the other. An illumination of these 

differences comes later for example in the difficult situations that have been men-

tioned. 

Thus at my thought the ostensive act always implies setting of some qualities. If it 

so it is always connected with descriptions. It refers basing on it. What then should we 

do with the changeable character of descriptions and how is it possible to protect 

against the epistemological argument? 

Kripke enables us to think that a name hasn’t got any descriptive content because it 

preserves the referential function when description doesn’t in the case when we reason 

about possibilities. It isn’t obvious for me. Suppose that historians have discovered a 

fact and it turns out that he hasn’t ever taught somebody. But it still doesn’t mean that 

«Aristotle» becomes descriptively vacuous. It is just a cause to revise a meaning. In 
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other words this temporary subjective character of the descriptivism isn’t a problem. 

Reflecting on counterfactual situations we havejust different resources of reference. 

Besides that one cannot always say that a name itself doesn’t define anything. The 

name «Marta» as a rule refers to female sex. It needn’t belong to somebody to discov-

er this fact, it already means something in a certain cultural context. In addition we 

know that there are a lot of cultural practices where the name changes in the case of 

essential characteristics changing. For example, a monkhood. A name of some man 

changes after taking monastic vows of course because he undergoes some changes. In 

this case the ostensive definition is powerless. It is always powerless. It tries to avoid 

philosophical problems concerning identity but where is a guarantee that we point at 

the same thing every time? 

Now I seem to confirm a rigid descriptive position. But I still have to show a role 

of the name as every referential theory has to do in my point of view. The name gives 

us an important illusion concerning the identity of the object. It gives us a base for a 

productive language using. The name is an economy of the resources of language. It 

makes possible to avoid identical problems in every speech act. Indeed it doesn’t mean 

that the name and the description aren’t connected or that the description can’t be used 

for reference. 
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Any philosophical reasoning is based on certain universal laws. Logic, one of the 

main branches of philosophy, is in charge of these laws. The reasoning is the process 

of thinking. Therefore, logic is called the science of thinking. Also, among disciplines 

which study the process of thinking are psychology, physiology of higher nervous ac-

tivity and a number of other disciplines. But what is the specific area, which logic is 

concerned with in the studying of thinking? Logic studies the forms of expressions of 

thoughts and the forms of knowledge, special techniques and methods of cognition, as 

well as special laws of thinking. Neither values nor meanings of statements are im-

portant for identification of general forms of human thinking. But for logical forms 

and laws to reflect the activity of thinking adequately, a logician should be focused on 

the reality, which is the key to the truth of the most general forms of logic. 

So, logic is concerned with the truth. Its main task is to establish the truth or false-

hood of our judgments. But the question is what makes our judgment true? Is it possi-

ble to find a universal way to check our statements to be true? In the history of philos-

ophy and logic there are various semantic conceptions that, one way or another, try to 

answer these questions. 

What are we dealing with when we are trying to determine the truth of sentences? 

Imagine that you go for a walk on a warm winter day and say such words: “This snow 

is white”. Obviously, this statement is true, and some fact of reality makes it as such, 

namely, the fact that you can see that the snow around you is really white. Thus, there 

are two components for consideration– a set of words, or a sentence, and the fact of 

reality. It seems that a certain relation between these components makes our judgment 

true or false. This problem was reviewed by famous American philosopher, Willard 

Quine, in his work «Philosophy of Logic». He declared that in the philosophy of logic 

there is a tendency for the introduction of a self-abstract entity, the proposition, that 

mediates between the sentence and the fact of reality. The proposition is a carrier of a 

truth value. 

However, there is some ambiguity in the definition of the term “proposition” and 

the difficulty of translation, which caused the debates among modern researchers. 

Some of them say that the proposition and the sentence are one and the same; others 

use propositions as the truth value of the sentence. In this article we are talking about 

propositions in the second meaning. 

If you can identify something as a carrier of truth value, i.e. the proposition, then 

the sentences which have the same proposition can be called equivalent. For example, 

the same proposition is expressed by sentences of different languages «This snow is 

white», «Этот снег бел» and «Dieser Schnee ist Weiss». But frequently we are within 

in one language, and our task is to determine the equivalence of different sentences in 

one language. The equivalence of sentences is revealed through the similarity of the 

information they carry. It is clear that this information should be objective and inde-

pendent of stylistic features of sentences. But to determine the synonymy of sentences 

we need, in some way, to equalize the objective information that they carry. 
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But what is the objective information? Quine argues that there would be no dispute 

about propositions if we could define the concept of objective information clearly. 

Imagine that one friend asks you with a glass in his hand, wishing to make your psy-

chological portrait – «Is this glass half empty or half full?» In this case, there is a pre-

sent object, or a fact of reality, and two judgments that are true towards this fact. The 

information carried by these two judgments can be called synonymous. Accordingly, 

sentences «This glass is half empty» and «This glass is half full» express the same 

proposition.  

When we try to transmit an image by a halftone method of photographic illustra-

tion, transforming it into a finite number of black and white dots (pixels), we have two 

options: report the information using white pixels or using black pixels. In this case, 

we can say that both methods transmit the synonymous information. The same hap-

pens with such things, which for their expression have a limited set of options for 

transferring information. 

But the fact is that in a natural language, we do not always have a predetermined 

equivalent wording. Therefore, according to Quine, the coincidence of objective in-

formation is clarified only in relation to the prescribed matrix of alternatives, as in real 

life there is no obvious rule to separate essential information of the sentence from oth-

er non-essential information, which characterized by stylistic or poetic features. 

Furthermore, Quine considers another method of revealing the objective infor-

mation. It is proposed by the empiricist tradition in epistemology. C. S. Pierce’s veri-

fication theory of meaning determines the value of statements by the method of empir-

ical confirmation or no confirmation of these statements. This theory identifies a 

proposition with the reported information. But now a set of sense data is required to 

determine the information, and the difficulty arises when we try to express the sense 

data via separate sentences. 

Another attempt to solve the problem of the individualization of propositions is the 

requirement of the interchangeability. If in any sentence the word «sophist» will be 

replaced by the phrase «teacher of wisdom», apparently, the sentence will retain its 

truth value. It turns out that we can call sentences equivalent when they consist of a 

pair of synonyms. Quine says:«The equivalent sentences are parallel structures whose 

corresponding parts are related each to each by the strong relation of being inter-

changeable salvaveritate in all sentences» [5. P. 8]. 

The problem is that when we take two interchangeable terms and the other two in-

terchangeable terms, we cannot keep the truth of the sentence, replacing the term of 

the first pair by the term of the second pair. 

In this sense, following Quine’s thought, it seems that the idea of propositions be-

comes futile and unjustified. Even if we assume that the problem of individualization 

is solved, and we can easily determine the equivalence of sentences, then why do we 

refer to an abstract entity, and not just talk about equivalence and sentences? Quine 

answers: «The long and short of it is that propositions have been projected as shadows 

of sentences, if I may transplant a figure of Wittgenstein’s» [5. P. 10]. But the «shad-

ows have favored wishful thinking» [5.P. 10]. 

But let us return to logic and general forms of thinking. When we try to generalize 

statements like «Socrates is Socrates», «table is table» and say that «Everything is it-

self», we come to the general expression of the type «p is p» and get: 

«Every sentence of the form “p is p” is true». 
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We do not have any problems when we mean the set of names of different objects 

under a variable p. It is obvious that this form allows us to continue talking about 

propositions as carriers of truth value relative to real objects. 

But when we deal with such statements as «Socrates is mortal and Socrates is not 

mortal», «round table or not round table», we have to do, according to Quine, a se-

mantic ascent and under p understand not many names, but a lot of sentences. We ob-

tain the form «p or not p for all things p of the sort that sentences are names of». 

Thus, we go up one step further and talk about the truth of the form, which has not 

got many names of objects, but a lot of sentences as its constituents: 

«Every sentence of the form “p or not p” is true». 

The fact is that in the first case we are talking about Socrates and the table and in 

the second about sentences. We come to the fact that in one case we mean noun under 

p, in the other a sentence. This is the place where there is a departure from the world, 

which supporters of propositions are so afraid of. They insist that the truth should de-

pend on reality, not on the language and here, from our point of view, they are right: 

the reality makes the sentence true. But the reluctance to ascribe the truth to the sen-

tence is not justified yet. After all, when dealing with the sentences, the truth predicate 

comes to help us and leave the reality dominate. 

But it is only a momentary retreat from the world. A truth predicate is a reminder 

that, despite the technical climb, our gaze is directed at the world. A truth predicate 

only cancels linguistic reference. It can be seen from the example of Tarski: 

«Snow is white» is true if and only if snow is white. 

In quotation marks we can see the difference between the consideration of the 

words and the snow. What is under the sign of the quotation marks is the name of the 

fact of reality we are talking about. Thus, a truth predicate is a device of disquotation. 

And when we want to generalize an indefinite set of expressions, where a whole sen-

tence is an individual name, we cannot do without a truth predicate. Thus, we can con-

sider sentences either as true or false without any damage. 

Recognizing that sentences may be true or false, Quine draws our attention to some 

features of the usage of sentences. If we say «there is a rainbow in the sky» at the time 

when the sun really shines a lot of water droplets, or «I am writing a letter to a friend» 

at the time when we really hold a pen in our hands and a paper with unfinished text, 

the utterance of these sentences is true. But if we say the same sentences in another 

moment, then their value is false. Thus, sentences themselves are not worth consider-

ing as primarily true or false. But cases, in which sentences are used, are the key of the 

truth. 

The same can be said about the written sentences. The truth of the written sentence 

depends on when the letter was written, who it is written by and whom the letter is 

addressed to. 

A sentence may have only one of two truth values: true or false. Speaking of eter-

nal sentences, we recognize them to have only one value – the truth. These are, firstly, 

the sentences of arithmetic, since they do not depend on the location or the time of 

their use. Secondly, the laws of physics and chemistry, as they describe the material 

world and not just depend on the circumstances of their use. And thirdly, any uttered 

fact which adds dates, time and names may be an eternal sentence. 

Quine offers the following definition: «An eternal sentence is a sentence whose to-

kens all have the same truth value» [5. P. 14]. 
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In conclusion we should sum up and say that the propositions have not got a truth 

value, but eternal sentences or tokens have. Appeal to propositions is motivated by the 

desire to leave the objective world as a guarantee of the truth or falsehood of sentenc-

es, but a truth predicate takes this task. And the need to address the sentence is only a 

technical need in the generalization of the elements that cannot simply be replaced by 

a variable. 
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