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нились в первые два года войны. Из 6 089 
человек работников горкомовской и райко-
мовской номенклатуры 3 866 участвовали в 
боевых действиях на фронтах Отечествен-
ной войны [15, с. 24].

Аналогичное перемещение кадров име-
ло место и в советских органах. Из 605 
председателей сельских исполкомов были 
призваны 406 человек.

Кадровый вопрос в то тяжелейшее 
время стоял особенно остро. Ушедшим 
на фронт товарищам надо было найти до-
стойную замену. Проблему подбора, рас-
становки и воспитания кадров было пору-
чено решать одному из  наиболее  опытных 
и авторитетных работников обкома –  
И. И. Филиппову. 

Уже в июле 1941 г. он был назначен се-
кретарем обкома партии по кадрам. Напом-
ню, что именно ему (вместе с М. С. Тито-
вым) в 1939 г. было поручено восстановить 

нормальную жизнедеятельность пединсти-
тута (ранее он имел опыт работы в долж-
ности первого секретаря райкома партии). 
Возвращаясь из пединститута в обком в 
1940 г., он выдвинул на должность секрета-
ря парткома (вместо себя) молодого комму-
ниста-студента М. В. Дорожкина.

Как я уже писал выше, еще в 1939 г.  
И. И. Филиппов и М. С. Титов решили сде-
лать главную ставку на выдвижение про-
веренных молодых кадров. Сейчас этот во-
прос стал еще более актуальным. И вновь 
выдвиженцами стали вчерашние студен-
ты-отличники. Е. З. Разумов был избран 
секретарем ОК ВЛКСМ по руководству 
школами и другими учебными заведениями 
(позднее он  работал в ЦК КПСС, первым 
заместителем заведующего отделом по пар-
тийному строительству и кадровой работе). 
Еще один молодой талантливый коммунист 
И. П. Астайкин в июле 1941 г. был назна-
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чен первым секретарем Мордовского ОК 
ВЛКСМ [15, с. 25].

М. В. Дорожкин также оказался в поле 
зрения бывших руководителей пединститу-
та. В апреле 1942 г. его избрали секретарем 
по пропаганде и агитации Мордовского об-
кома комсомола. И молодой коммунист воз-
главил патриотическо-мобилизационную 
работу комсомольских организаций по по-
мощи фронту. Эту же работу среди партий-
ных организаций осуществлял М. С. Титов. 
Осенью 1940 г. он оставил работу в педин-
ституте в связи с избранием на должность 
секретаря Мордовского обкома ВКП(б) по 
пропаганде и агитации.

Занимаясь патриотическо-мобилиза-
ционной работой, М. В. Дорожкин особое 
внимание уделял организации социалисти-
ческого соревнования за выполнение и пе-
ревыполнение норм выработки в колхозах 
и на промышленных предприятиях. Кроме 
того, ему пришлось руководить сбором 
продуктов и посылок на фронт, обеспечи-
вать фуражом, оказывать помощь семьям 
фронтовиков [1, с. 169]. Верховный Главно-
командующий И. В. Сталин присылал не-
сколько телеграмм с благодарностью за эту 
работу комсомолу Мордовии.

Машин тогда не было. Вместе с людь-
ми на фронт было отправлено большое ко-
личество тракторов и автомобилей, 25 000 
лошадей [15, с. 26]. Поэтому  все районы  
республики  Михаил  Васильевич  обходил  
пешком.  Не однажды приходилось ему по-
падать в сложные ситуации, выбиваться из 
сил, замерзать зимой [2, с. 55].

Никто не знал обо всем, что пришлось 
ему вынести и пережить в жизни (в дет-
стве, юности и в суровые годы войны), кро-
ме его будущей жены (в девичестве Юлии 
Ванюхиной). Он встретил ее, когда приехал 
в командировку в г. Темников. Он увидел 
на сцене пединститута красивую девушку-
первокурсницу,  солирующую под оркестр 
Леонида Ивановича Воинова. Нежным 
девичьим голосом она проникновенно ис-

полняла песню «В землянке», а восхищен-
ные зрители бурно аплодировали, кричали 
«браво», вызывали несколько раз на бис. 
Состоялось знакомство. Началась много-
летняя переписка. Михаил Васильевич пи-
сал часто. Все его письма она до сих пор 
хранит. Они проникнуты заботой о стране, 
о войне, о человеческих горестях и страда-
ниях. Они поженятся только в 1945 г.

Как и многие студенты, Юлия Ванюхи-
на в летнее время в годы войны работала на 
полевых работах в колхозе (по 10–12 часов 
в день и больше). В 1946 г. получила медаль 
«За доблестный труд  в Великой Отече-
ственной войне». На женские плечи выпали 
особые тяготы во время войны. Выполняя 
мужскую работу, женщины, девушки и дети 
заменили отбывших на фронт мужчин. Все-
го за годы войны в школах механизаторов 
Мордовии были подготовлены 2 220 трак-
тористов, среди которых – 1 537 женщины 
[15, с. 26].

В 1942 г., получив очередной отказ в от-
правке на фронт, М. В. Дорожкин, без от-
рыва от основной руководящей работы, 
добровольно прошел военную подготовку 
(учения) для гражданских лиц под г. Са-
ранском. Любопытна одна из его встреч в 
это время с первым секретарем Мордов-
ского обкома ВКП(б) – В. П. Петушковым. 
Первый секретарь однажды посетил эти 
учения и заметил одного из руководящих 
работников обкома комсомола, старательно 
ползающего по-пластунски. Он подошел 
поближе, наклонился и спросил: «Ну как, 
ползешь?» – «Ползу», – получил ответ. – 
«Зайди ко мне завтра. Я дам тебе более се-
рьезное задание».

При повторной встрече В. П. Петушков 
сообщил, что назначил его комиссаром по 
военной подготовке гражданских лиц. Так 
у М. В. Дорожкина появилась еще одна 
дополнительная работа в правительстве 
Мордовии. В 1941 г. он в составе мордов-
ской делегации, возглавляемой наркомом 
просвещения МАССР Н. Н. Молиным, по-
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сещал с шефской помощью 326-ю Мордов-
скую дивизию на Калининском фронте.

6. Учеба в Высшей партийной школе в 
Москве и предварительное распределение 
на дипломатическую работу за границу. 
Война близилась к концу. Красная Армия 
освободила уже большую часть страны и 
приблизилась к ее границам, чтобы вы-
полнить свою великую историческую мис-
сию – освободить народы Европы от «ко-
ричневой чумы». Активизировали военные 
действия и главные союзники СССР в это 
время – США и Англия.

Мордовский обком Коммунистиче-
ской партии, видя в молодом коммунисте  
М. В. Дорожкине патриотически преданно-
го стране, инициативного и необыкновенно 
работоспособного человека, рекомендовал 
его на учебу в Москву, в Высшую партий-
ную школу (ВПШ) высшей ступени при ЦК 
ВКП(б). И с октября 1944 г. он стал слуша-
телем этой школы.

И снова, уже в четвертый раз в жизни (по-
сле школы, педтехникума и пединститута), 
для Михаила Васильевича наступает «золо-
тое время». На целых два года его основная 
сфера деятельности полностью совпадает с 
его страстным увлечением – стремлением к 
познанию. При этом процесс овладения зна-
нием происходит уже на совершенно ином 
уровне: в самом элитном учебном центре 
СССР, предназначенном для подготовки 
руководящих кадров высшего звена. (К со-
жалению, опыт работы этого уникального 
учебного заведения ныне утрачен.) Препо-
давание осуществляется лучшими вузовски-
ми специалистами страны (докторами наук, 
профессорами) в областях философии, по-
литической экономии, иностранных языков 
и других дисциплин.

Одновременно с М. В. Дорожкиным 
в ВПШ (на отделениях разных ступеней 
и разных сроков обучения) оказались не-
сколько человек из г. Саранска. Здесь 
произошел один любопытный случай, 
свидетельствующий об образе жизни  слу-

шателей: о материальных трудностях быта 
военного времени, товарищеской простоте 
взаимоотношений и неиссякаемом жизнен-
ном оптимизме.

В ВПШ в это время учился на заверша-
ющем курсе старший коллега по партийной 
работе И. И. Филиппов, который в 1940 г. 
рекомендовал талантливого студента-ком-
муниста Михаила Дорожкина на свое место 
секретаря парткома пединститута. Перехо-
дя на работу в обком партии, он постоян-
но держал его в поле зрения. Несмотря на 
существенную разницу в возрасте, между 
ними установились дружеские отношения. 
Супруга Ивана Ивановича Софья Алексеев-
на, узнав, что М. В. Дорожкин едет в Мо-
скву на партучебу, где-то достала и послала 
мужу через него большой кусок копченого 
сала.

Михаил Васильевич, как человек чест-
ный и чрезвычайно пунктуальный, прибыв 
в Москву в свое общежитие, сразу собрался 
идти искать И. И. Филиппова, который жил 
в соседнем корпусе. Однако его товарищи 
по комнате, увидев ароматную посылку, 
пришли в изумление и крайнее возбужде-
ние. Сейчас трудно себе представить, что 
в то военное время, когда все отдавалось 
фронту для победы, в тылу даже слушате-
ли курсов элитной ВПШ редко бывали сы-
тыми. Поэтому товарищи сразу обступили 
Михаила, долго уговаривали его и, нако-
нец, убедили, что ничего не случится, если 
они отрежут от «копченности» маленький 
кусочек и попробуют его на вкус. Особен-
но красноречивым был инвалид с детства 
филолог В. В. Горбунов. Он убедил Миха-
ила Васильевича не спешить, прилечь от-
дохнуть, а посылку передать «после обеда» 
(когда «адресат» придет в общежитие после 
учебных занятий).

Измученный долгой дорогой М. В. До-
рожкин крепко проспал до вечера. За это 
время его товарищи еще несколько раз 
«пробовали» посылку. И к вечеру от нее 
мало чего осталось.
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А И. И. Филиппов в это время по теле-
фону узнал от жены о посылке и долго ее 
ожидал, предвкушая пиршество. Наконец, 
почувствовав неладное, весьма возмущен-
ный  и настроенный решительно, он сам 
явился к М. В. Дорожкину и потребовал 
ее вернуть. Про себя он тогда думал (как 
позднее неоднократно рассказывал): «Ну, с 
этим-то я сейчас справлюсь!».

Михаил Васильевич вначале было ис-
пугался и растерялся. Однако его соседи по 
комнате дружно встали на его защиту. Они 
обступили пришедшего, очень приветли-
во с ним заговаривали, расспрашивали об 
успехах в учебе, о здоровье, о семье. Руко-
водил «коллективными действиями» опять 
В. В. Горбунов. С наивными выражения-
ми лиц они говорили, что, якобы, видели 
«какой-то шмоток», но он куда-то запро-
пастился. Потом начинали его притворно 
и суетливо искать, говоря: «Что же это ты, 
Михаил, такой растеряха! Куда же это ты, 
Михаил, его подевал!» Затем, подойдя к  
И. И. Филиппову, спрашивали: «А может 
быть Вам никакого сала не посылали? А 
может быть Вам показалось? А может быть 
его посылали не через Михаила, а через 
кого-то другого? Вспомните!» Наконец,  
И. И. Филиппов понял, что его разыгрыва-
ют, махнул рукой и ушел.

Через много лет, с улыбкой вспоминая 
этот эпизод он говорил, что почему-то ни-
сколько не обиделся на М. В. Дорожкина. 
Он слишком хорошо разбирался в людях. 
Михаила Васильевича он знал как абсолют-
но честного и бескорыстного человека, но 
в то же время иногда слишком доверчиво-
го. Он сразу понял, что товарищи Михаила, 
пользуясь его добротой и простотой, как-то 
исхитрились и «приватизировали» посыл-
ку.

В Высшей партийной школе М. В. До-
рожкин, как и всегда ранее, сразу стал луч-
шим по успеваемости. Однако здесь это 
могло иметь гораздо более значительные 
последствия, могло привести к кардиналь-

ному изменению в его профессиональной 
карьере и биографии. Для Михаила Васи-
льевича стало неожиданным, что в ВПШ 
обратили внимание не на его успехи в по-
знании истории или экономики, а в из-
учении иностранного языка. Неожиданным 
образом проявилось еще одно сходство с 
великим  М. В. Ломоносовым – необыкно-
венная легкость в изучении иностранных 
языков. Это сильно выделяло его среди 
всех обучающихся. 

Если иметь в виду, что руководство 
ВПШ составляло обобщенный «психоло-
гический и деловой портрет» на каждого 
слушателя, то Михаил Васильевич сразу 
был взят на особый учет. Наверняка были 
высоко оценены и его лидерские качества, 
народные корни, советский патриотизм и 
высокая партийная ответственность за по-
рученное дело.

Зная о своей способности к быстрому 
овладению языками (он свободно владел 
мордовским, русским и немного немец-
ким), он первоначально хотел изучить 
новый для себя английский. Однако пре-
подаватели настоятельно рекомендовали 
продолжить изучение немецкого. Через 
пару месяцев он уже им достаточно бегло 
владел (не хуже преподавательницы). Ког-
да он пришел на экзамен, то, получив би-
лет, взял в качестве справочника немецко-
русский словарь (это разрешалось делать). 
Однако преподавательница вдруг подошла 
к нему, отобрала у него словарь и сказала: 
«А Вам он совершенно не нужен». И дей-
ствительно, экзамен и без словаря он сдал 
блестяще.

Здесь следует хорошо представить себе 
ту новую историческую ситуацию, которая 
стала складываться в конце войны. В связи 
с громадными людскими потерями и при-
влечением значительной части населения 
в оборонную сферу, кадровый голод ощу-
щался во всех областях социальной жизни, 
особенно в сельском хозяйстве, образова-
нии и системе управления. Острая нехватка 
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профессионалов возникла в составе значи-
тельно расширявшегося дипломатического 
корпуса СССР. Руководство страны пред-
видело, что после войны возникнет совер-
шенно новая геополитическая обстановка в 
мире, связанная с распадом гитлеровского 
«рейха» и восстановлением независимости 
европейских стран.

В связи с этим кандидатура молодого 
слушателя ВПШ М. В. Дорожкина была 
идеальной для быстрой переквалификации 
на дипломатическую работу. Он не только 
имел опыт организационно-партийной ра-
боты, но и редкую способность быстро ов-
ладевать новыми знаниями и навыками (в 
том числе иностранными языками). А глав-
ное – он обладал всем необходимым набо-
ром особых профессиональных качеств для 
этой работы: высокую образованность и 
интеллект европейского уровня, психологи-
ческую уравновешенность и работоспособ-
ность, умение сочетать требовательность с 
заботой о людях, моральную устойчивость 
и безупречность биографического послуж-
ного списка.

Вскоре Михаила Васильевича вызва-
ли в дирекцию ВПШ и сообщили, что по 
окончании обучения его предполагают ре-
комендовать на дипломатическую работу 
в Австрию в качестве атташе. Спросили о 
его желании. Он дал предварительное со-
гласие. Однако для получения этого направ-
ления нужно было решить одну «техниче-
скую» проблему. Дело в том, что на работу 
за границу посылали только людей жена-
тых. Поэтому на собеседовании его спроси-
ли: «Есть ли у Вас кто-нибудь на примете?» 
(имелось в виду: девушка, невеста). Он от-
ветил: «Есть».

Это придало ему решительности, и в на-
чале 1945 г., приехав специально в Саранск 
(куда был снова переведен пединститут), 
Михаил Васильевич сделал предложение 
руки и сердца Юлии Ванюхиной (она учи-
лась на четвертом, завершающем курсе 
пединститута). Она ответила согласием, 

выдвинув только одно условие: «Я должна 
окончить институт и получить диплом». И 
вскоре они зарегистрировали свой брак.

Руководство города выделило для Ми-
хаила Васильевича с молодой женой на 
первое время однокомнатную коммуналь-
ную квартиру в центре Саранска. При этом 
за казенный счет им выдали мебель: пись-
менный стол, стул и железную кровать. 
До окончания партучебы оставалось еще  
10 месяцев. Вначале Юлия осталась в Са-
ранске. Успешно сдав выпускные экзаме-
ны, она поехала к мужу в Москву, где они 
сняли комнату на частной квартире.

7. Возвращение в Саранск по ходатай-
ству правительства Мордовии и работа в 
должности министра просвещения. Выс-
шие партийные курсы в Москве М. В. До-
рожкин закончил с отличием 1946 г. Одна-
ко на дипломатическую работу в Австрию 
ему поехать не довелось. Мордовское пра-
вительство и Мордовский обком партии 
решительно настояли, чтобы лучшего вы-
пускника партийных курсов вернули в свою 
республику как ценный национальный кадр 
(мордвина). Инициатором ходатайства был 
И. П. Астайкин – Председатель Совета На-
родных Комиссаров МАССР. В течение не-
скольких месяцев он вел настоящую борьбу 
за возвращение М. В. Дорожкина в Мор-
довию. Обращался с письменным ходатай-
ством сначала в дирекцию ВПШ, а затем в 
Центральный Комитет ВКП(б) (во главе с 
И. В. Сталиным). Несколько раз ездил лич-
но в Москву по этому вопросу. В конечном 
счете все согласились с его доводами.

В октябре 1946 г. М. В. Дорожкин вер-
нулся с молодой женой в г. Саранск. Однако 
обещанной ответственной работы в Совнар-
коме ему поначалу не нашлось. В течение 
года (1946–1947 гг.) он работал лектором 
обкома партии. Затем – три месяца  заме-
стителем директора по учебной работе об-
ластной партийной школы (1947–1948 гг.). 
Два с половиной года  (1948–1950 гг.) – ди-
ректором Научно-исследовательского ин-
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ститута советской культуры при Совнарко-
ме МАССР (будущего НИИЯЛИЭ, куда он 
вновь вернется через много лет).

Работая первый раз короткое время ди-
ректором НИИ, он понял, что научная ра-
бота и руководство научным коллективом – 
это его призвание. Он начал разворачивать 
комплексные исследования в областях архе-
ологии и истории родного края, мордовско-
го языкознания, национальной культуры,  
этнических особенностей и традиций мор-
довских народов, их историко-географиче-
ских связей с русским народом и другими 
народами России.

В 1950 г. за многолетнюю плодотворную 
работу в разных сферах социальной жизни 
и науки, М. В. Дорожкин был награжден 
орденом «Знак Почета». Ниже мы еще вер-
немся к более подробному рассмотрению 
личного вклада Михаила Васильевича в 
развитие социогуманитарных наук, когда 
будем рассматривать более длительный пе-
риод его руководства НИИ. 

Однако как опытный организатор и про-
веренный «боец партии» он вновь (уже в 
шестой раз за десять лет) будет направ-
лен на наиболее трудный и ответственный 
«прорывной участок» работы. Напомню, 
что в 1941 г., еще будучи студентом, он воз-
главил партийную организацию пединсти-
тута. Вместе с двумя другими отличника-
ми, взяв на себя часть административной 
работы, помог спасти родной вуз от закры-
тия (после разгрома его кадрового состава 
в период политических репрессий 1937–
1938 гг.). В начале войны (летом 1941 г.) он 
был ответственным за эвакуацию пединсти-
тута в отдаленный район Мордовии. В кон-
це 1941 г. – начале 1942 г. помог образцово 
наладить работу ремесленного училища в  
г. Сарове. В 1942–1944 гг. возглавлял патри-
отическо-мобилизационную работу комсо-
мольских организаций Мордовии по помо-
щи фронту. В 1948–1950 гг. – реорганизовал 
работу НИИ в направлении комплексных 
исследований. Теперь он оказался самой 

подходящей кандидатурой, чтобы возгла-
вить работу по реформированию народного 
образования.

В июле 1950 г. М. В. Дорожкин был на-
значен на должность министра просвеще-
ния МАССР. На этом ответственном посту 
он трудился 10 лет. Один из исследователей 
жизни и деятельности М. В. Дорожкина, 
историк И. Е. Автайкин отмечал: «Это де-
сятилетие смело можно назвать периодом 
значительного развития народного образо-
вания в республике» [1, с. 169].

На мой взгляд, можно даже говорить об 
определенном качественном скачке в этой 
сфере жизни общества. Во-первых, значи-
тельно ускорилось строительство новых 
школ (63 здания более чем на 19 280 мест) 
и детских дошкольных учреждений (на  
1 998 мест) [12, с. 119]. Кроме того, за счет 
средств колхозов были введены в строй 
школы на 9 222 ученических места и дет-
ские дошкольные учреждения на 1 986 
мест [12, с. 120]. Во-вторых, почти на 40 % 
увеличилось число учителей (с 7,9 тыс. до  
10,7 тыс. человек) [12, с. 155]. В-третьих, 
произошли значительные нововведения в 
связи с проводившейся школьной рефор-
мой: впервые введены всеобщее восьми-
летнее образование и трудовое обучение, 
открылись школы-интернаты и школы ра-
бочей и сельской молодежи [1, с. 169].

И вновь напрашивается аналогия с лично-
стью М. В. Ломоносова. На этот раз лидер-
ские качества Михаила Васильевича прояви-
лись в реформаторской смелости. При этом 
он сам показывал пример ответственного 
отношения к порученному делу. Требователь-
ность у него всегда сочеталась с заботой о 
людях. Он умел четко распределять обязан-
ности, точно формулировать предстоящие 
задачи для каждого работника министер-
ства, морально поддержать его и вдохновить 
на выполнение грандиозных планов. По-
этому всегда была очень хорошая (припод-
нятая, творческая) атмосфера в руководимом  
М. В. Дорожкиным коллективе. Например, 
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О КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИя В ИСЛАМЕ
Идеи устойчивого развития стали довольно популярным трендом современного за-

падного интеллектуального  дискурса, который, однако, не обошел стороной и мусульму-
манских ученых. Все чаще среди исламской научной элиты говорят о существующих в ис-
ламском религиозном наследии идеях, созвучных этой концепции. Среди основных рисков 
и угроз выступают дисбалансы, порожденные деятельностью человека: неравномерность 
технического развития, разрыв между развитыми и развивающимися странами, огромные 
военные расходы, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, мили-
таризация и загрязнение космоса, рост числа катастроф и природных катаклизмов, терро-
ризм и т. п.

Предлагаемая исламская стратегия концепции устойчивого развития сводится к следую-
щим основным пунктам: устойчивость темпов экономического роста; сокращение разрыва 
между богатыми и бедными и обеспечение массового доступа к природным и обществен-
ным благам (вода, питание, медицинское обслуживание, образование и т. п.); преодоле-
ние межпоколенческого разрыва в использовании природных ресурсов; предотвращение 
загрязнения природной среды. В трактовке исламских ученых, концепция устойчивого раз-
вития предлагает сменить варварское отношение человека к природе на единую взаимно 
поддерживаемую социоприродную эволюцию (согласно академику Н. Н. Моисееву). Таким 
образом, опираясь на стабилизирующие жизнедеятельность общества ценности ислама, 
мусульманский мир предлагает свои ответы на общие для всего человечества серьезные 
вызовы.
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ON THE CONCEPT OF SuSTaINaBLE DEVELOPMENT IN ISLaM
Sustainable development ideas have become quite a popular trend in contemporary West-

ern intellectual discourse, which, however, has not bypassed the Muslim scholars. Increasingly 
among the Islamic scientific elite they say of existing in the Islamic religious heritage the ideas 
which are congruent with this concept. Among the main risks and threats are the imbalances 
generated by human activity: unevenness of technological development, gap between developed 
and developing countries, huge military expenditure, natural resource depletion, pollution, mili-
tarization and pollution of space, increase in the number of accidents and natural disasters, ter-
rorism, etc.

The proposed Islamic concept of sustainable development strategy focuses on the follow-ing 
main points: stability of economic growth; reducing the gap between the rich and the poor, and 
providing mass access to natural and public goods (water, food, health care, education, etc.); 
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Еще в 1990-е гг. прошлого столетия, 
когда идеи устойчивого стали довольно по-
пулярным течением мирового интеллекту-
ального  дискурса, ученые в различных ча-
стях мусульманского мира стали все чаще 
говорить о существующей в исламском ре-
лигиозном наследии созвучной этим идеям 
концепции. За истекшее время появилось 
немало работ, где делается попытка прило-
жить этот элемент классического наследия 
к нуждам современного общества.

Авторы этих работ обычно предлагают 
сначала понять, что же именно в нашем 
мире является неустойчивым, какие угрозы 
эта неустойчивость несет всему человече-
ству вообще и мусульманам, в частности. 
Назовем основные угрозы, риски, вызовы, 
опасные дисбалансы, порожденные дея-
тельностью человека. Это, в частности, 
неравномерность развития, растущий раз-
рыв между развитыми и отстающими госу-
дарствами, огромные расходы на военные 
нужды, расточительная трата природных 
ресурсов, грозящая их истощением, уве-
личивающаяся пропасть между богатыми 
и бедными, загрязнение окружающей сре-
ды, милитаризация и загрязнение космоса, 
потепление климата, сопровождающееся 
ростом числа катастроф и природных ката-
клизмов и т. п.

Заметим в связи с этим, что, например, 
гонка вооружений, поглощающая огром-
ные ресурсы, угрожает и исламскому миру, 

который, с одной стороны, страдает от ве-
дущихся в нем военных действий (Сирия, 
Йемен,  Ливия, Ирак, Афганистан), дей-
ствий террористов, сумевших поставить 
под свой контроль довольно большие тер-
ритории (особенно так называемое Ислам-
ское государство), и оккупации территорий 
(Палестина), с другой – сам тратит боль-
шие ресурсы на военные нужды. На фоне 
экономии на насущных проблемах челове-
чества глобальная милитаризация уже в на-
чале нашего столетия поглощала прямо или 
косвенно до 70 процентов мировых денег1. 
Представим, как много проблем удалось бы 
решить, если бы эти средства были направ-
лены на нужды развития.

Среди этих проблем – ускоренно расту-
щее неравенство между людьми и странами. 
К сожалению, немалую часть нижнего квин-
теля составляют мусульманские страны, раз-
рыв – как между людьми, так и между стра-
нами – растет и в самом исламском мире. 
На начало 2000-х гг. 80 процентов мирово-
го ВВП приходилось на страны Северной 
Америки, Западной Европы, Японии и Ко-
реи, 98 процентов капитализации фондового 
рынка – на страны Севера. В этих странах 
в последние годы обращалось более 80 про-
центов основных финансово-экономических 
потоков – финансовых транзакций, грузопо-
тока, воздушного сообщения и пассажиро-
потока [6]. А активы трех богатейших семей 
мира достигли объема ВВП всех наименее 

1 Такие данные о мировых военных расходах приводились на Всемирном саммите по устойчивому разви-
тию, состоявшемся в Йоханнесбурге в 2002 г.

overcoming the intergenerational gap in the use of natural resources; prevention of environmental 
pollution. In the interpretation of the Islamic scholars, the concept of sustainable development 
offers a change the barbaric attitude of man to nature to a unified mutually supported by socio-
natural evolution (according to the academician N. N. Moiseev). Thus, relying on the values 
of Islam stabilizing activity of society the Muslim world offers its answers the common to all 
mankind serious challenges.

keywords: Islam, concept development, religious heritage, Muslim world

For citation: Naumkin V. V.  On the Concert of sustainable development in Islam. Gumanitarij: aktual’nye 
problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija = Humanitarian : the actual problems of humanities and 
education. 2017. No. 1. P. 28–35. 
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развитых государств [2]. За десятилетие, с 
1995 по 2005 г., число долларовых милли-
онеров и миллиардеров в мире (среди них 
есть и мусульмане) увеличилось более чем 
в два раза и составило 8,7 млн человек. В их 
руках находится 33 300 млрд долларов. Это 
четверть мирового богатства2 [7]. 

Еще одна серьезная проблема для все-
го человечества – глобальное потепление, 
в котором повинны прежде всего расточи-
тельно потребляющие энергию индустри-
ально развитые страны. Наблюдаемое за 
последние столетия потепление климата 
лишь отчасти вписывается в обычную при-
родную цикличность. Потепление климата 
порождает все больше природных ката-
строф. Причем количество крупнейших из 
них и их разрушительные последствия на-
растают. В последние годы, как известно, 
международное сообщество вывело эту 
проблему на уровень общемировых.

Обостряется и проблема энергоресурсов. 
Несмотря на то, что в последние десятиле-
тия индустриально развитые страны заметно 
улучшили показатели ресурсоэффективно-
сти, и на Западе, и в мире в целом расходо-
вание природных энергетических ресурсов 
продолжает возрастать. Причем потребление 
энергии растет значительно быстрее, чем на-
селение Земли. Но запасы исчерпаемых при-
родных энергоносителей – каменного угля, 
нефти и газа – ограничены. Эра традицион-
ной углеводородной энергетики закончится в 
не столь отделенном будущем, и, если опоз-
дать с широким внедрением альтернативных 
ей источников, человечество столкнется с 
острейшим энергетическим голодом.

Кроме того, катастрофическое положе-
ние складывается с потреблением пресной 
воды. 1 300 млн человек на планете в на-
чале столетия не имели доступа к чистой 
питьевой воде3, и положение с тех пор не 
улучшилось.

Внушает тревогу огромный разрыв 
между бедными и богатыми странами в ис-
ламском мире, в том числе в одном из его 
важнейших регионов – арабском. В первом 
опубликованном ООН докладе по челове-
ческому развитию в арабском мире гово-
рилось, что все население арабских стран 
(280 млн в 2000 г.) производило ВВП такой 
же, как жители небольшой Испании. А к 
2020 г. прогнозируется снижение жизнен-
ного уровня населения арабских стран, так 
как его численность возрастет до 450 млн, а 
перспективы экономического роста в целом 
неутешительны [1].

Нещадная эксплуатация природы, не-
ограниченное потребление ее ресурсов 
ведут к истощению отдельных экосистем 
и биосферы, которые, в свою очередь, обе-
спечивают жизнедеятельность экономики 
и общественных институтов. Человек по-
пал в замкнутый круг. По мере ухудшения 
экологической обстановки будут чаще воз-
никать кризисные явления, связанные с ро-
стом дефицита ресурсов. Выстроенные на 
неэкономном потребительском отношении 
к природе общества и технологические си-
стемы, как убедительно показывают многие 
прогнозы, ожидает острый кризис.

Теперь вернемся к вопросу о существе 
концепции устойчивого развития, постав-
ленному в начале этой статьи. Существу-
ющие ответы сводятся к следующим четы-
рем основным положениям.
1. Это долгосрочная устойчивость тем-

пов экономического роста.
2. Это устойчивое недопущение разрыва 

между богатыми и бедными, обеспече-
ние массового доступа к природным и 
общественным благам (вода, питание, 
медицинское обслуживание, образова-
ние и т. п.). 

3. Это устойчивое, т. е. долгосрочное, 
преодоление межпоколенческого раз-

2 По подсчетам банка Меррил Линч (Merrill Lynch) и консалтинговой компании Капджeмини Консалтинг 
(Сaрgemini Consulting). 

3 Такие данные были приведены на Всемирном саммите в Йоханнесбурге по устойчивому развитию. 
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рыва в использовании природных ре-
сурсов.

4. Это устойчивое, т. е. максимально воз-
можное, предотвращение загрязнения 
природной среды.

Концепция устойчивого развития пред-
лагает сменить варварское отношение че-
ловека к природе на регулирующее, воссоз-
дающее, на его коэволюцию с ней, иными 
словами – на единую взаимоподдерживае-
мую социоприродную эволюцию4 [3].

Необходимо вкратце пояснить, что име-
ется в виду под этими толкованиями в рам-
ках общетеоретического дискурса. Начнем 
с первого положения – понимания устой-
чивого развития как постоянного экономи-
ческого роста. Одно из наиболее ранних 
толкований определяет одну из его главных 
целей как управление всеми природными, 
человеческими и финансовыми ресурсами 
государств для долговременного увеличения 
благосостояния их граждан5. Cреди прочих 
составляющих принято выделять постоян-
ный рост ВВП как главный показатель это-
го развития, хотя в последнее время все от-
четливее проявляется тенденция учитывать 
и качественный аспект роста ВВП. Более 
подробное рассмотрение этого вопроса не 
является задачей данной статьи, поэтому 
лишь назову некоторые понятия, которые 
обычно рассматривают специалисты в этом 
контексте – ограничители и пределы роста, 
сильная и слабая устойчивость и т. п. Ав-
торы различных концепций устойчивого 
развития обычно разграничивают понятия 
«рост» и «развитие», понимая рост как ко-
личественный процесс, а именно постоян-
ное увеличение объема товаров и услуг за 
счет растущего потребления природных 
ресурсов, а антитеза этому «росту» – «раз-
витие», под которым понимается все более 

эффективное производство товаров и услуг 
без возрастания объема потребляемых при-
родных ресурсов. 

Второе положение вряд ли требует разъ-
яснений. Оно означает и понимание раз-
вития как возрастающего удовлетворения 
основных потребностей людей, и то, что 
именно обеспеченные, образованные, здо-
ровые и свободные люди способны совер-
шить переворот в отношении к выбору мо-
делей развития.

Третье положение означает, что люди не 
должны столь безрассудно потреблять при-
родные ресурсы, что это ставит под угрозу 
интересы будущих поколений. Именно та-
кое понимание было заложено в сделанных 
еще в 1987 г. выводах Всемирной комиссии 
по экологии и развитию, согласно одному 
из которых устойчивое развитие понима-
лось как такое удовлетворение потребно-
стей людей в настоящее время, которое не 
помешает будущим поколениям удовлетво-
рять их потребности.

Наконец, четвертое положение требует 
заботы об окружающей среде, предотвра-
щения или минимизации ее сокращения, 
перехода к экологически чистым производ-
ствам.

Современные исламские ученые обна-
ружили, что обращение к первоисточникам 
исламского вероучения позволяет найти 
аргументы в пользу каждого из означен-
ных толкований устойчивости в развитии. 
Конечно, в Писании не всегда можно найти 
ответы на вызовы времени, почему и суще-
ствует потребность в той или иной форме 
экзегезы. Но среди ключевых идей ислам-
ского вероучения – идеи справедливости и 
равенства, создание общественной систе-
мы перераспределения доходов через за-
кят, садаку, другие механизмы, что хорошо 

4 Этот термин использовал академик Н. Н. Моисеев, который считал, что разработка стратегии коэволюции 
человека и окружающей среды представляет для нашего времени самую фундаментальную проблему на-
уки за всю ее историю. 

5 По Репетто (Repetto), цит. по: Hasan, Zubair. Sustainable development from an Islamic Perspective: meaning 
implications and policy concerns. Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 2784, 2006.
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известно каждому мусульманину. Пророк 
Мухаммад говорил: «Каждый мусульма-
нин обязан подавать милостыню (садака)», 
и даже тот, кто ничего не имеет, «должен 
зарабатывать своим трудом, принося поль-
зу самому себе и подавая милостыню» [5]. 
Он даже вынул финик изо рта своего внука, 
сказав ему, что члены семьи Мухаммада не 
должны есть того, что предназначено для 
садаки [5, с. 336, хадис 699 (1485)]. 

Говоря о социальной составляющей 
развития, малайзийский экономист Зубайр 
Хасан отмечает значимость для исламского 
дискурса помимо ВВП таких показателей 
развития, как улучшение системы здраво-
охранения, питания, жилищных условий, 
образования, основных свобод6. Именно 
такое понимание развития вытекает из ис-
ламского вероучения. Конечно, речь идет 
об идеалах, заложенных в Коране и Сунне и 
практике давно минувших дней. К сожале-
нию, большинство мусульманских обществ 
сегодня не могут служить примером их во-
площения в жизнь, особенно если иметь 
в виду такие императивы, как социальная 
справедливость, умеренность (!), бережное 
отношение к земле и ее ресурсам, граждан-
ские свободы, справедливое правление. Им 
угрожает консьюмеризм, расшатывающий 
основополагающие основы религии, что и 
создает благоприятную почву для экстре-
мистов, спекулирующих на необходимости 
защиты веры от этой угрозы. В этом смысле 
исламская концепция устойчивого развития 
является той системой, которая направляет 
недовольство существующим порядком в 
конструктивное русло (естественно, вызы-
вая недовольство многих правителей). 

В Коране прямо говорится, что Бог 
создал землю для людей, что не может не 
накладывать на них большую ответствен-
ность: «И землю он поставил для творе-
ний» (Коран, «Всемилостивый», 55, 10). 

В нем содержится прямое осуждение рас-
точительности: «Ешьте, пейте, только не 
будьте расточительными, ведь Он не любит 
расточительных» (Коран, «Преграды», 7, 
31).

Сторонники интерпретации исламского 
вероучения в духе концепции устойчивого 
развития обращают особое внимание на бе-
режное отношение к воде: «Разве те, кто не 
верили, не уверовали, не видели, что небеса 
и земля соединены, затем Мы разделили их 
и сотворили из воды все живое?!» (Коран, 
«Пророки», 21, 30). В Коране также гово-
рится: «Мы ниспослали с небес воду в нуж-
ной мере и поместили ее на земле, но Мы и 
убрать ее способны» (Коран, «Верующие», 
23, 18). Они черпают вдохновение и в такой 
заповеди Всевышнего: «…не удерживайте 
имущества людей и не распространяйте 
разложения на земле после того, как была 
она приведена в порядок»  (Коран, «Пре-
грады», 7, 85), а также в следующих словах: 
«…и не стремитесь к разложению на земле, 
ведь Аллах не любит тех, кто распространя-
ет разложение» (Коран, «Рассказ», 28, 77).

По мнению Абумоглы, «великолепным 
инструментом для доведения до людей 
месседжа устойчивого развития является 
религиозное образование, поскольку ре-
лигиозные ценности для мусульман более 
приемлемы, чем изощренный язык новых 
научных терминов»7. Конечно, с последним 
утверждением можно поспорить, посколь-
ку оно содержит уже набивший оскомину 
тезис о воображаемой неготовности му-
сульман к усвоению модерности (если го-
ворить о необразованной части населения, 
то христиане или буддисты ничуть не луч-
ше поймут «изощренную терминологию» 
науки, чем мусульмане). Однако ориента-
ция религиозного образования на внедре-
ние высоких гуманистических принципов 
ислама в сопряжении с поисками решения 

6 Hasan, Op. cit., S. 6.
7 Dr. Iyad Abumoghli, Sustainable Development in Islam, рукопись. S. 4.
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наиболее острых проблем современного 
развития, безусловно, является благом.

Концепции устойчивого развития, без-
условно, соответствует заложенное в ис-
ламе отношение к воде как к величайшей 
ценности. Конечно, строгая регламентация 
водопользования была особенно необхо-
дима для жителей Аравии, но сегодня все 
установления, связанные с водой, приоб-
ретают большой общецивилизационный 
смысл. Мусульманские авторы, пишущие 
на эту тему, напоминают, что, по мусуль-
манскому праву, владелец верхнего участ-
ка земли не имеет права задерживать воду 
свыше необходимого ему для орошения ко-
личества, чтобы не нанести ущерб владель-
цам нижних участков. И если воды мало, 
преимущество в пользовании ею имеют 
те хозяева, которые владеют своей землей 
дольше других8.

Об особой ценности воды говорит ее 
обязательное использование при предмо-
литвенном очистительном омовении, та-
вадду (а песок, например, – лишь замена 
воды, когда ее нет). Сторонники приме-
нения термина «устойчивое развитие» к 
идеям, содержащимся в исламском вероу-
чении, ссылаются и на то обстоятельство, 
что вода для омовения должна быть чистой. 
Как известно, в проточную воду мусульма-
нам запрещено мочиться, равно как нельзя 
купаться в стоячей воде. Отсюда следует 
вывод об экологической составляющей 
этих установлений9. 

Как аргумент в пользу сохранения 
окружающей среды интерпретируется су-
ществование в ранней истории исламской 
государственности ряда институтов, обе-
спечивавших разумное, справедливое и 
сбалансированное использование природ-
ных ресурсов. Среди этих институтов – 
вакф, ихйа, хисба, харам и др. Понятно, что 

такой институт, как вакф, может по праву 
интерпретироваться как направленный на 
удовлетворение общественной потребно-
сти, получающей приоритет перед частной, 
индивидуальной. Ихйа – принцип, согласно 
которому человек, освоивший неиспользуе-
мую землю, получал право владеть ею. При 
этом земли, которые необходимы для обще-
ственного благополучия, не могли быть 
объектом ихйа, они часто объявлялись за-
поведными, резервировались как хима.

Существовавшие в истории исламской 
государственности жестокость и алчность 
правителей и феодалов, жадность и кос-
ность ненасытной государственной бюро-
кратии были столь же далеки от идеалов 
ислама, как поведение крестоносцев, ко-
лонизаторов, агрессоров и оккупантов от 
идеалов христианства. Поэтому сторонни-
ки исламской концепции устойчивого раз-
вития не идеализируют историю мусуль-
манской государственности, а обращаются 
именно к основополагающим установлени-
ям мусульманского вероучения и деяниям 
Пророка. Они ссылаются на то, что в ис-
ламе изначально заложены идеалы равен-
ства, справедливости и даже верховенства 
интересов уммы и общества над интере-
сами индивида или отдельных групп в том 
случае, когда они противоречат друг другу. 
По мусульманскому праву, общественное 
благополучие важнее благополучия инди-
видуального и лучше допустить ущемление 
частного интереса, чем общественного тог-
да, когда из двух зол приходится выбирать 
меньшее. Доктор Ийад Абумоглы поэтому 
говорит о «смягчении негативных послед-
ствий действия путем предпочтения менее 
вредоносного варианта в том случае, если 
это действие является неизбежным»10. Этот 
же юридический принцип применяется в 
связи с требованием к власти в исламском 

8 Dr. Iyad Abumoghli, Sustainable Development in Islam, S. 2.
9 Показательно, что Пророк наполнил в колодце водой башмак, чтобы напоить страждущую от жажды со-

баку, и сказал, что за подобный акт в отношении любого живого существа человек будет вознагражден 
Всевышним (см. Сахих, т. II, с. 28, хадис 1018 (2363)).
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обществе защищать слабые и неимущие 
слои населения: лучше нанести ущерб бога-
тому человеку, чем бедному, если необходи-
мо выбирать. Подчеркивается, что главны-
ми ценностями общества должны быть не 
деньги и вещи, а добродетель и стремление 
жить в гармонии с природой и вселенной11. 

Так мусульманский мир с помощью соб-
ственной богатой культуры и религиозной 
традиции мог бы ответить на общие для всего 
человечества серьезные вызовы, опираясь на 
стабилизирующие жизнедеятельность обще-
ства ценности ислама: нормы бережного от-
ношения к водно-земельным ресурсам и не-
драм; установления, оберегающие духовное 
и физическое здоровье человека; осуждение 
стяжательства и консьюмеризма; призывы 
к ограничению потребностей, умеренному 
потреблению, экономности, перераспределе-
нию сверхприбылей на общественные нуж-
ды, балансу между личными и обществен-
ными интересами. Исламские интеллектуалы 
считают также важным для придания разви-
тию устойчивого (в рассматриваемом здесь 
смысле) характера существующее в мусуль-
манской цивилизации единство естествен-
ных и гуманитарных знаний, науки и веры.

Бывший президент Ирана Хатами свя-
зал ислам и идеи устойчивого развития с 
идеей диалога цивилизаций. На сессии 
ЮНЕСКО в 1999 г. он заявил: «В нашу 
эпоху проблема мира и гармонии между 
человеком и природой становится приори-
тетной по отношению к другим проблемам 
и задачам человечества. Взаимоотноше-
ния между человеком и природой, которые 
складывались на протяжении веков, когда 
человек любил природу, пользовался ее 
дарами и на лоне которой получал уми-
ротворение, в наше время превратились в 
эксплуатацию и разрушение природы. В 
течение многих тысячелетий вплоть до но-

вейшей эпохи человек никогда не рассма-
тривал природу как «источник энергии». 
Да, он пользовался землей и природными 
богатствами, обеспечивал себе условия 
жизни, создавал сообщества и цивилиза-
ции, пребывая в гармонии с природой, раз-
умно и умеренно осваивая ее, но человек 
никогда не подходил к природе с чисто 
потребительских позиций, низводя ее ис-
ключительно до уровня средства обеспе-
чения своих нужд… Диалог цивилизаций 
и культур, который, естественно, должен 
развернуться вокруг кардинальных про-
блем, являющихся жизненно важными и 
неотложными для всего человечества, не-
избежно включит в повестку дня вопрос 
об отношениях человека с природой» [4].

Индонезийский мыслитель Фахруддин 
Мангунджайа, выступая на конференции, 
посвященной Дню Земли в г. Депоке на 
Восточной Яве в апреле 2007 г.,  сказал, что 
Аллах повелел своему народу хранить в 
целости и сохранности на земле все, что Он 
на ней создал, и эта заповедь священна для 
мусульманина. К сожалению, экстремисты 
и террористы не следуют этой, как и мно-
гим другим, заповедям.

Безусловно, сама исламская концепция 
устойчивого развития может трактоваться 
двояко. С одной стороны, она аутентична, 
представляя собой возвращение к исконным 
ценностям вероучения. Иначе говоря, она 
допускает фундаменталистскую интерпрета-
цию. С другой стороны, она является модер-
низаторской по сути, приспосабливая нормы 
классического ислама к потребностям наше-
го времени. Не случайно она поддерживается 
мусульманскими учеными реформаторского 
толка. При такой трактовке жесткий фун-
даменталист, конечно, может видеть в ней 
новшество (бид‘а), хотя и его позиция допу-
скает толкование вероучительных норм через 

10 Dr. Iyad Abumoghli, S. 5.
11 Об этом пишут, в частности, турецкие исламисты А. Дилипак и Э. Гюндоган. См.: Gulalp H. Globalizing 

Postmodernism: Islamist and Western Social Theory. Economy and Society, London, 1997, Vol. 26, No. 3,  
P. 421–422.
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иджтихад. Понятно, что в любом случае эта 
концепция устойчивого развития как исконно 
исламская способна привлечь довольно боль-
шое число сторонников из разных лагерей в 
мусульманском интеллектуальном сообще-
стве. Поскольку 20 млн наших сограждан 

исповедуют ислам, это, во-первых, является 
частью истории и их экономической мысли и, 
во-вторых, содействовать конструктивному 
введению этой части исламского наследия в 
общие размышления о путях и потребностях 
будущего развития России.
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ТЕРПИМОСТЬ КАК ИСЛАМСКАя ПРАВОВАя КУЛЬТУРА
Культура ислама – это синкретизация позитивных принципов этики и эстетики, фило-

софии и права духовной жизни. Исходя из этого ислам является наиболее сильной религией 
мира по терпимости, организованности и упорядоченности, которая стала нормой социаль-
ного регулирования. В мусульманстве четко регламентированы признаки толерантности: 
признания богов, пророков и священных книг, равенство всех независимо от социальных и 
других различий. 

Гуманизм ислама характеризуется известной простотой принципов: Бог – единый и все-
могущий, ниспослал людям текст – Коран, который Он передал с помощью человека по 
имени Мухаммед. Коран – это свод законов, исходящий от высшей власти, а хадисы – юри-
спруденция, т. е. методы трактовки закона. Верование мусульман касается всего, что на-
писано в Коране, где запрещено антиобщественное действие против человека другой расы, 
нации и религии. Терпимость опирается на семейную жизнь мусульман, где от рождения до 
смерти соблюдаются обряды и ритуалы коллективной терпимости.

Особенностью терпимости является шариат как правовая культура, который регламен-
тирует культуру совместной жизни. Таким образом, суть толерантности шариата заключа-
ется в регулировании всех гражданских конфликтов и имущественных споров путем му-
сульманской юриспруденции.

Спецификой толерантности в мусульманском праве в категории, иджтихада, который 
представляет сумму терпимости и консенсуса. В связи с этим Коран является важнейшим 
источником социального компромисса гражданского общества.
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The culture of Islam is a syncretization of the positive principles of ethics and aesthetics, 

philosophy and the right of spiritual life. Based on this, Islam is the strongest religion of tolerance 
for the world organization and order that has be-come the norm of social regulation. Muslims 
clearly regulate signs of tolerance: the recognition of gods, prophets and sacred books, the equality 
of all independently social and other differences. 

Humanism of Islam is characterized by certain simplicity of principles: God is one and all-
powerful, He sent down the text of the Koran, which He transmitted with the help of a man 
named Mohammed. The Koran is a body of laws emanating from the supreme authority, and the 
hadiths are jurisprudence, that is, methods of interpreting the law. The belief of Muslims concerns 
everything that is written in the Koran, in which any antisocial action is prohibited against a 
person of another race, nation and religion. Tolerance is based on the family life of Muslims, who 
from birth to death respect rites and rituals of collective tolerance. 
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Исламская культура как последняя из 
мировых религий впитала в себя все по-
зитивные элементы общечеловеческих 
принципов этики и эстетики, философии 
и политики жизни. Основой этого синтеза 
были бедуинская арабская культура, араб-
ский этнос и его очень слабо развитая госу-
дарственность [5, с. 129]. Успехи арабской 
культуры воздействовали на многие стра-
ны, в числе которых были и культурные 
центры средневекового Междуречья. Со-
бытием в истории исламской мысли была 
концепция Ибн Хальдуна, выдвинувшего 
идею закономерного прогресса человече-
ского общества от низшей стадии до наи-
высшей через преобразование произво-
дительной деятельности людей, развитие 
производства, эволюции неорганического и 
органического мира.

Ислам по идеям терпимости, пожалуй, 
наиболее сильная из религий мира, так как 
духовная жизнь мусульман всегда была под 
контролем ислама. Все народы мира, с ко-
торыми мы живем, в соответствии со своей 
системой ценностей выражают образ мыс-
ли и жизни, являющиеся носителями сво-
еобразной цивилизации. Религия занимает 
важное место в жизни человека и оказыва-
ет глубокое влияние на культуру всех на-
родов. Как известно, сущностью общества 
считаются организованность и упорядочен-
ность образующих социальную жизнь, что 
требует социального регулирования. Она 
характеризуется рядом особенностей и за-
кономерностей развития, обусловленных 
требованиями социальной системы. В свя-

зи с этим мусульманские права, устанавли-
вая нормы регулирования, обеспечивают 
гарантии социального прогресса [1, с. 16]. 

Ислам как религия охватывает все сферы 
общества для установления определенных 
норм и принципов поведения, налаживания 
гражданских социально-правовых отноше-
ний. В мусульманском менталитете четко 
очерчиваются признаки толерантности: 
это и одежда мужчин и женщин, и минарет 
мечети, и арабское письмо, и множество 
других признаков, не оставляющих места 
сомнениям. Толерантность обусловлена с 
тотальностью религии, которая затрагива-
ет все элементы личной и общественной 
жизни. Исходя из этой точки зрения, мы 
думаем, что ислам можно сравнить с хри-
стианством того периода, когда законы и 
нравы ориентировались исключительно на 
вероучение церкви. Сегодня все восточные 
страны ориентируются на ислам, даже если 
между ними существуют значительные раз-
личия в трактовке основных принципов 
взаимоотношений и определении позиции. 
Таким образом, причина глубоких корней 
ислама в общественной жизни проявляется 
в том, что они являются культурой добра и 
толерантности [15, с. 24]. 

Гуманизм ислама характеризуется из-
вестной простотой принципов: Бог, единый 
и всемогущий, ниспослал людям текст- Ко-
ран, который Он передал с помощью чело-
века по имени Мухаммед. Признать всемо-
гущество Бога – значит повиноваться его 
воле. Смысл слова «ислам» – «повинове-
ние». Повиновение Богу заключается в том, 

A special feature of tolerance is the Sharia as a legal culture that regulates the culture of living 
together. Thus, the essence of tolerance of the Sharia is to regulate all civil conflicts and property 
disputes through Muslim jurisprudence. 

Specificity of tolerance in Muslim law in the category, ijtihad, which repre-sents the amount 
of tolerance and consensus. In this regard, the Koran is the most important source of social 
compromise for civil society.
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чтобы повиноваться Его слову, т. е. строго 
соблюдать предписания Корана. Синкре-
тичность нормы права и религии делает го-
сударство единым мерилом управления об-
ществом, которое отражает одновременно 
религиозный и светский характер жизни. 
В общественном сознании формировалось 
представление, что политический аппарат 
общества выполняет программы ислама, 
неповиновение или нарушение законода-
тельства воспринимались как нарушение 
законов ислама [17, с. 35]. 

Если прибегнуть к юридическому срав-
нению, Коран – это свод законов, исходя-
щий от высшей власти, а хадисы – юри-
спруденция, т. е. метод трактовки закона. 
Верование мусульман касается всего, что 
написано в Коране. Как и другие религии, 
ислам не призывает к активному социаль-
ному переустройству, т. е. насилию. На-
против, он учит смирению и послушанию, 
словом выступает учением терпимости. 
Как и Библия, Коран призывает человека 
трудиться – этим в первую очередь, человек 
обеспечит себе царство небесное. Человек 
должен быть скромен и терпелив, муже-
ственно сносить все невзгоды этого мира 
и уповать на спасение в загробной жизни. 
В Коране зафиксированы и определенные 
права женщины – как гражданские, так и 
имущественные. Так, женщину, в том чис-
ле рабыню, нельзя лишить ее ребенка, если 
последний нуждается в ее уходе. Практиче-
ски это означает, что до семи лет ребенок 
при любых условиях остается с матерью, в 
дальнейшем он может быть взят отцом, но 
не безоговорочно, не при любых обстоя-
тельствах. За женщиной признаются опре-
деленные права при разделе имущества, на-
следовании и развода [19, с. 173]. 

Коран налагает ряд ограничений для 
правоверных, что является кодексом прили-
чия. Так, мусульманам запрещается употре-
блять вино, и в этом запрете есть своя логи-
ка: пьяный не может совершать намаз, ибо 
молитву нельзя начинать нечистым. Этот 

запрет оказывает свое воздействие и явля-
ется регулирующей нормой и по сей день. 
Существуют и пищевые запреты: мусуль-
мане не должны есть свинину, употреблять 
в пищу кровь и падаль. Запрещены также 
азартные игры: азарт сжигает человека и 
отвлекает его от обязанностей, в том числе 
и от обязанностей пятикратной молитвы.

Строительство мечетей в исламе всегда 
считалось богоугодным делом. Средств на 
это не жалели, так что мечети, особенно в 
городах, столицах, представляют собой не-
редко великолепные сооружения. Мечети 
обычно используются не только для бого-
служений, проповедей и молитв, но также 
и в качестве своеобразного местного куль-
турного центра, места собраний правовер-
ных во всех случаях жизни. В мечети ре-
шались текущие дела, осуществлялся сбор 
милостыни и пожертвований, принимались 
решения, требовавшие участия большого 
количества жителей. Другая функция мече-
ти – обучение подрастающего поколения, 
потому что образование было религиоз-
ным. Мулла в мечети был одновременно 
учителем в мектебе, куда принимали учить-
ся мальчиков. При наиболее известных ме-
четях в больших городах существовали и 
медресе, где духовники обучали будущих 
специалистов по исламу, богословов и за-
коноведов, всей мудрости ислама. Успешно 
их окончившие выпускники становились в 
ряды знатоков священных текстов права. 
Они руководили жизнью мусульман, по-
могали им общаться с Аллахом, выполняли 
важнейшие обряды ислама. Правовая куль-
тура – это обеспечение неукоснительного 
соблюдения всех тех предписаний и обря-
дов, которые по заповедям Корана и нор-
мам шариата обязательны для мусульман 
[18, с. 7].

Другой семейный обряд, связанный 
с терпимостью в жизни мусульманина, – 
свадьба. Молодых обычно венчает служи-
тель культа, который, совершая церемо-
нию, чаще всего читает четвертую суру 
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Корана, где излагаются основные положе-
ния ислама о месте, правах и обязанностях 
женщины в семье и обществе. Совершаю-
щий обряд имам от имени ислама как бы 
скрепляет союз молодых, превращая его в 
официально признанный и имеющий силу 
закона брак. Специальными ритуальными 
обрядами отмечается в семье мусульмани-
на рождение ребенка, особенно сына. И, 
наконец, последним из серии обрядов явля-
ются похороны. Обряд совершается в день 
смерти и исполняется с участием духовных 
лиц, читающих заупокойные молитвы из 
Корана.

Исламская культура терпимости предпо-
лагает как семейные, так и общие праздни-
ки, продолжающиеся несколько дней. Один 
из таких религиозных всеобщих праздни-
ков – ураза-байрам, праздник доброты и 
милосердия, приходящийся на первый день 
месяца шавваль после месячного поста в 
рамазане. Другой праздник отмечается на 
70-й день после окончания поста. Это – 
курбан-байрам, великий праздник жертво-
приношения. Совершающие хадж обычно 
прибывают в Мекку именно в дни этого 
праздника. Еще один праздник приходится 
на 27-й день месяца рамазана, т. е. на конец 
поста. В честь этого праздника обильные 
пиршества не устраиваются, а усиленно 
молятся, обращаясь к Аллаху и читая Ко-
ран; они полагают, что ежегодно в этот день 
решается судьба каждого человека на год 
вперед. 

Строгое соблюдение Корана в нынеш-
нюю эпоху неизбежно вступает в противо-
речие с современным развитием нравов. 
Поэтому фундаменталисты отвергают за-
падное общество, которое развращает че-
ловечество, поскольку отдаляет его от Ко-
рана. Однако ислам признает, что Коран не 
регламентирует все детали жизни в обще-
стве: то, что не запрещено или не рекомен-
дуется, оставляется на свободное суждение 
каждого. Специфика терпимости в исламе 
учитывает то, что личные интересы мусуль-

манина не устраняют противоречий между 
личностью и обществом. Несовместимость 
этих интересов приводит к дестабилизации 
общественной жизни, а порой к острым 
общественным конфликтам. Вот почему во 
главу взаимных интересов ислам ставит ин-
тересы смысла жизни, имеющие постоян-
ный и объективный характер. 

Аксиологическая обоснованность тер-
пимости способствует тому, что мотивом 
соблюдения норм мусульманского права 
выступает не угроза принуждения, а цен-
ностно-положительное отношение к правам 
верующих. Велико значение социальных 
ценностей шариата, которые приобрели ха-
рактер правовых ценностей. Терпимость в 
отношении общества и государства прояв-
ляется в верховенстве закона, что общество 
подчиняет себе государство, заставляет его 
функционировать в своих интересах. Толе-
рантность государства заключается в орга-
низации и упорядочении деятельности всей 
системы политической жизни; выступает 
мощным фактором прогресса, источником 
обновления общества. Таким образом, тер-
пимость является выразителем и мерилом 
свободы личности и общества, при этом 
оно не обозначает свободу вообще, а опре-
деляет границы, масштабы этой свободы. 
Аналогичное мнение встречается в науч-
ных трудах [2, с. 121; 3, с. 12; 11, с. 18; 13, 
с. 240]. 

Этика толерантности ислама довольно 
проста: быть справедливым, воздавать за 
добро добром, за зло злом, быть щедрым, 
помогать бедным, одним словом, невыпол-
нимые моральные предписания в исламе 
отсутствуют в отличие от христианства. В 
социальных нормах раннего ислама нашел 
отражение тот же патриархально-родовой 
уклад. Все мусульмане равны перед богом, 
но имущественные различия, богатство и 
бедность признаются естественным фак-
том, установленным самим Аллахом. Обя-
зательный налог как идея толерантности 
признан в пользу бедных, и призван, будто 
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бы смягчать имущественные противоречия, 
однако в то же время частная собственность 
защищается Кораном. Торговая прибыль 
объявляется вполне законной, ростовщи-
чество же осуждается: «Аллах разрешил 
торговлю и запретил рост» (2: 276), что, по-
видимому, является результатом компро-
мисса между интересами торгового класса 
и массой земледельцев и кочевников, стра-
давших от ростовщичества и кабалы. 

Шариат (правовая культура) является 
органичным регламентом ислама, его право-
вым учением о культуре совместной жизни. 
Согласно юридической энциклопедии «Ша-
риат – свод религиозных и правовых норм, 
составленный на основе Корана и Сунны 
(священных преданий), содержащий нормы 
государственного, наследственного, уголов-
ного и брачно-семейного права» [8, с. 292]. 

Правовая культура едина: не подраз-
деляется на гражданское, уголовное, ре-
лигиозное. Тесно связанное с религией и 
определяемое в основных принципах ав-
торитетами калама, это религиозное пра-
во, учитывающие нормы обычного права, 
адата. Шариат («намеченный», «предпи-
санный» путь) опирается на Коран и Сун-
ну, своего рода свод исламского законода-
тельства. Законы шариата – это правовая 
систематизация поведения правоверных, 
их обязательств перед Аллахом, людьми и 
обществом. Авторизованный догматиче-
скими нормами ислама кодекс шариата под-
разделяется на три основные части – ибадат 
(обязанности, относящиеся к религиозному 
культу), муамалят (чисто юридические нор-
мы) и укубат (система наказаний) [9, с. 45].

Предписания шариата многочисленны 
и требуют быть терпимым в отношении 
окружающих людей. Разумеется, не все и 
не всегда соблюдают нормы шариата, слу-
чаются нарушения и преступления. Одна-
ко строгость уголовного законодательства 
и, особенно, наказаний шариата не только 
впечатляет, но оказывает заметное дис-
циплинирующее воздействие терпимости. 

Например, суровые наказания в случае хи-
щений чужой собственности, даже мелкого 
воровства, достаточно эффективно способ-
ствуют как снижению уровня преступно-
сти, так и неприкосновенности собственно-
сти. Менее жестоко преследуется убийство, 
здесь многое решалось по законам адата с 
его традиционными институтами кровной 
мести. Гуманизм и терпение выражаются 
в решительном осуждении самоубийства. 
Доброе начало в Коране закреплено в спе-
циальном аяте, запрещающем убивать но-
ворожденных девочек (существовал в Ара-
вии до ислама).

Главная суть толерантности шариата за-
ключается в регулировании гражданских 
взаимоотношений, порядок решения иму-
щественных споров, взысканий и наказа-
ний в случае нарушения религиозных пред-
писаний, нормы поведения, отправления 
культа, ритуала и т. п. Согласно шариату, 
действия людей подразделяются на пять 
основных категорий, подводимых под идеи 
толерантности:

– обязательные, за невыполнение кото-
рых следует наказание;

– рекомендуемые (т. е. желательные, но 
не обязательные); 

– дозволенные;
– предосудительные (т. е. осуждаемые, 

но не наказуемые);
– запрещенные, наказуемые [7, с. 283]. 
Дух толерантности в мусульманском 

праве состоит в том, что обязанности му-
сульман сотворены Аллахом, что нормы и 
обязанности определяют всю жизнь право-
верного мусульманина. Не случайно осо-
бенностью норм, составляющих шариат, 
является то, что они применяются только 
к мусульманам и в отношениях между му-
сульманами. Раннему исламу и шариату 
были присущи нормы, восходящие еще к 
общинному строю, содержащие элемен-
ты коллективизма, милосердия, заботы о 
калеках. Но в шариате нашли отражение 
представления и о бессилии человека перед 



41HUMANITARIAN : the actual problems  
of humanities and education

No. 1 (37), 2017

богом, о вытекающей отсюда созерцатель-
ности и покорности. Видимо, воспитание 
терпимости начинается с Аллаха. В Коране 
особенно подчеркивалась необходимость 
для мусульманина проявлять терпение и 
смирение: «Терпение, ведь Аллах с терпе-
ливыми» (8.48). Таким же образом в шари-
ате закреплялась обязанность мусульмани-
на подчиняться халифу и государственной 
власти: «Повинуйтесь Аллаху и повинуй-
тесь посланнику и обладателям власти сре-
ди вас» (4.62).

Одной из толерантных черт средне-
векового мусульманского права была его 
целостность. Вместе с представлением о 
едином боге – Аллахе – утвердилась идея 
о едином правовом порядке, имеющем 
универсальный порядок. Мусульманское 
право на первый план выдвигало не терри-
ториальный, а конфессиональный принцип. 
Мусульманин, находясь в любой другой 
стране, должен был соблюдать шариат, со-
хранить верность исламу, уважать людей 
других вероисповеданий. Мы солидарны со 
специалистами международного права, что 
толерантная культура ислама стала источ-
ником превращения его в одну из основных 
религий мира, а шариат – своеобразной си-
стемой права [9, с. 145].

Наряду с Кораном идеи толерантности 
в мусульманской общине устанавливаются 
Сунной, что является сводом текстов, описы-
вающих жизнь Мухаммеда, его слова и дела, а 
в широком смысле – сборник благих обычаев, 
традиционных установлений, дополняющих 
Коран и почитаемый наравне с ним как ис-
точник сведений о том, какое поведение или 
мнение является богоугодным, правоверным. 
Обучение Сунне – важная часть религиозно-
го воспитания терпимости, а знание Сунны и 
следование ей – один из главных критериев 
толерантности верующих.

В иерархии источников мусульманского 
права определенное место занимают еще 
иджма и кияс, которые рассматривались 
как «общее согласие мусульманской общи-

ны». Практически иджма складывалась из 
совпадающих мнений по религиозным и 
правовым вопросам, которые были выска-
заны сподвижниками Мухаммеда. Она раз-
вивалась как в виде интерпретаций текста 
Корана или Сунны, так и путем формиро-
вания новых норм, которые уже не связыва-
лись с Мухаммедом. Они предусматривали 
самостоятельные правила поведения и ста-
новились обязательными в силу единодуш-
ной поддержки муфтиев и муджтахидов. 
Значение иджмы в развитии шариата состо-
яло в том, что она позволяла создавать но-
вые правовые нормы, приспособленные к 
меняющимся условиям феодального обще-
ства, учитывающие специфику завоеван-
ных стран. К иджме в качестве источника 
права, дополняющего шариат, примыкала и 
фетва – решения и мнения отдельных муф-
тиев по правовым вопросам. 

Одним из наиболее спорных источни-
ков мусульманского права, вызывающим 
острые разногласия между разными направ-
лениями, был кияс – решение правовых дел 
по аналогии. Согласно киясу правило, уста-
новленное в Коране, Сунне или иджме, мо-
жет быть применено к делу, которое прямо 
не предусмотрено в этих источниках права. 
Кияс не только позволял быстро регулиро-
вать новые общественные отношения, но 
и способствовал освобождению шариата в 
ряде моментов от теологического налета. В 
качестве дополнительного источника пра-
ва шариат допускал и местные обычаи, не 
вошедшие непосредственно в само мусуль-
манское право в период его становления, но 
прямо не противоречившие его принципам 
и нормам. При этом признавались правовые 
обычаи, сложившиеся в самом арабском 
обществе (урф), а также у многочисленных 
народов, покоренных в результате арабских 
завоеваний или же подвергшихся в более 
позднее время влиянию мусульманского 
права (адаты), в частности у народов, насе-
ляющих современный Узбекистан.

Характерная черта терпимости мусуль-
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манской религии состоит в том, что она 
энергично вмешивается во все стороны 
жизни людей. И личная, и семейная жизнь 
верующих мусульман, и вся общественная 
жизнь, политика, правовые отношения, суд, 
культурный уклад – все это должно быть 
подчинено религиозным законам. В преж-
ние времена в мусульманских странах суд 
находился целиком в руках духовных лиц. 
И уголовное и гражданское право было по-
строено всецело на религиозном законе  – 
шариате. Следили за выполнением норм 
шариата и толковали их мусульманские бо-
гословы [12, с. 74; 14, с. 36]. 

Поэтому и мусульманское духовенство 
выполняет больше светские, чем чисто ре-
лигиозные функции. Мулла, состоящий при 
мечети, это, собственно, учитель в церков-
ной школе. Кади – судья, знаток шариата. 
Муфтий – более высокий духовный чин – 
главный авторитет в вопросах шариата. 
Улем – ученый богослов, преподаватель в 
высшей религиозной школе; совет улемой 
давал свои заключения по вопросам религии 
и права. Во главе мусульманского духовен-
ства в отдельных странах стоял шейх-уль-
ислам – видный богослов, он же советник 
государя. Даваемые шейх-уль-исламом разъ-
яснения по тем или иным спорным вопро-
сам догматики, политики или права счита-
лись непререкаемым законом.

Толерантность в обучении молодежи в 
мусульманских странах прежде была тоже 
чисто религиозной, школы – мектебы – со-
стояли при мечетях. Высшие школы – ме-
дресе – представляли собой своего рода 
духовные академии, где студенты изучали 
Коран и другую религиозную литературу, 
богословские вопросы регулирования об-
щественной и личной жизни мусульман. 

Такая специфика исламской культуры 
основана на концепции терпимости, без ко-
торой было бы трудно исчерпать всю гамму 
проблем личной и общественной жизни му-
сульман, налаживания взаимоотношений 
личности с государством и обществом как 

религиозного, так и светского характера. 
Ислам является оригинальной религиозной 
системой, охватывающей все сферы обще-
ственной жизни на принципах гуманизма и 
справедливости. В ней стержнем системы 
является сложная отрасль правового ре-
гулирования мусульманской жизни и по-
литики – шариат. Особенность исламской 
правовой культуры заключается во взаи-
модействии в ней морального и светского, 
религиозного и собственно юридического 
начал, что проявляется в специфике исто-
рической эволюции, источников и структу-
ры, механизма действия и правопонимания 
мусульманских юристов, ее соотношении с 
государством и позитивным (светским) за-
конодательством [10, с. 12; 20, с. 38]. 

Необходимость идеи толерантности в 
исламе обусловлена еще его исключитель-
ным разнообразием, широким спектром его 
региональных и национальных форм, тес-
ным взаимодействием с местными тради-
циями и обычаями. На наш взгляд, в мире 
отсутствует идеология, подобная исламской 
правовой культуре, которая притягивает в 
свою орбиту непрерывно в течение многих 
веков людей разных наций, рас и даже ве-
роисповеданий. Кроме того, другая особен-
ность терпимости мусульманского права в 
современных условиях, как нам думается, ее 
тесное взаимодействие с западной правовой 
культурой. Все это предопределяет актуаль-
ность изучения качеств толерантности на 
политической – правовой карте мира.

Данная проблема имеет значимость для 
Республики Узбекистан в том плане, что ис-
лам – это неотъемлемая часть его истории и 
культуры, важнейшая сторона образа жизни 
многих миллионов мусульман. В современ-
ных условиях для Республики Узбекистан 
характерны разнообразие и плюрализм, не-
однозначность функций в условиях свобо-
ды и демократии в отношениях религии со 
специфическими социально-культурными 
факторами Узбекистана. Именно поэтому 
культура толерантности необходима как 
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никогда, так как многообразие региональ-
ных форм ислама, объединяемое, прежде 
всего, этническими и социальными мо-
ментами, тесно переплетается с местными 
обычаями и традициями. Таким образом, в 
общественном мнении испокон веков фор-
мировался образ мусульманина как образец 
терпимости, парад общечеловеческих и на-
циональных качеств великодушия.

В Узбекистане, как нам кажется, поли-
тизация выражалась в полном отсутствии 
настоящей исламской культуры, беспреце-
дентной антиобщественной деятельностью 
незаконных бандформирований против 
конституционного строя, осуществлявшей-
ся путем террора и захвата власти. Здесь 
налицо политическая подоплека, которая 
подтверждается достоверными фактами о 
связях и материально-финансовой поддерж-
ке зарубежных стран. Таким образом, недо-
статочность развития толерантной культуры 
является закономерным основанием форми-
рования исламского радикализма, враждеб-
ности и эгоизма. Здесь сказался как внешний 
фактор, так и то, что наши современники не 
владеют не только мусульманской грамот-
ностью, но и обрядностью, способностью 
мыслить и адекватно подходить к решению 
межконфессиональных проблем.

Наиболее ярко выделяется специфика 
толерантности в мусульманском праве в 
его центральной категории – иджтихада 
(совокупность толерантных взаимоотно-
шений людей). Однако достижение уров-
ня реализации данных принципов обще-
ственной жизни требует определенного 
времени и культуры населения по знанию 
сущности и содержанию ислама. Шариат 
в центр правовых отношений ставит лич-
ность мусульманина, вокруг которой вра-
щаются все формы взаимоотношений: брак 
и семья, родство и опека, имущественные 
и не имущественные, трудовые и админи-
стративные взаимоотношения. Кроме того, 
толерантность выходит за рамки исламских 
правовых учений. Так, в Междуречье па-
раллельно мусульманскому праву действо-
вали с древнейших времен традиционные 
местные социально-культурные нормы, ко-
торые обозначены понятием «одат» [16, с. 
472]. В связи с этим мы, развивая изложен-
ные выше мысли, можем сказать, что Коран 
не имеет чисто юридическое назначение, а 
является важнейшим источником консен-
суса и компромисса людей, основанным 
на богатейшем письменном и устном куль-
турном наследии населения Центральной 
Азии.
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(размышления над книгой В. А. Кутырева  
«Последнее целование. Человек как традиция»)

В статье представлен критический анализ материалов книги современного российского 
философа В. А. Кутырева, посвященных трактовке идеологических последствий кантиан-
ской философской революции и других качественных сдвигов, произошедших в европей-
ском философском сознании нового и новейшего времени. Позиция автора статьи по ос-
новному кругу проблем, поднимаемых в книге В. А. Кутырева, заключается в следующих 
выводах: 1) для изучения процессов ментальной истории более продуктивной является 
умеренно интерналистская и кумулятивистская методология, исходящая из принципов не-
прямого и целостно противоречивого характера взаимодействия философии, общества и 
культуры, и идеологически нейтральное, ориентированное на критерии научности и анти-
кваристский подход толкование историко-философских фактов; 2) связь кантовской гно-
сеологии, евро-американской эпистемологии, аналитической философии и науковедения 
с философией постмодернизма имеет исторически конкретный, сложный и опосредован-
ный характер и не выводится линейным способом; 3) основной вопрос философии ста-
новится универсальным философским принципом лишь при наличии единой, развитой и 
культурно однозначной системы философских понятий; 4) материализм как философское 
направление и школа сохраняется в современной философии, однако изменяет масштабы, 
автономность и степень идеологического влияния; 5) трансцендентализм и когнитивизм 
как этапы на пути создания информационного машинного интеллекта не являются показа-
телями «смерти человека», поскольку опровергаются результатами исследований в области 
математической логики, логической семантики и философии языка.
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In the article the critical analysis of the materials of the book of the modern Russian 
philosopher V. A. Kutyryov dedicated to the treatment of the ideological consequences of Kantian 
philosophical revolution and other qualitative shifts which occurred in the European philosophical 
consciousness of new and newest time are presented. Raised in the book V. A. Kutyryov position 
of the author of the article in the fundamental circle of the problems is consisted in the following 
conclusions: 1)  more productive appears for studying the processes of the mental history appears 
the moderately internalistic and cumulativistic methodology which emanated from the principles 
of the indirect and integrally contradictory nature of interaction of philosophy, societies and 
culture and ideological neutral oriented on the criterion of scientific nature and  antikvaristic 
approach interpretation of historic-philosophical facts; 2) the connection of Kantian gnosiology, 
Euro-American epistemology, analytical philosophy and scientific study with the philosophy of 
postmodernism has historically concrete, complex and defined by example nature and is not derived 
by linear method; 3) a basic question of philosophy becomes universal philosophical principle 
only when the united, developed and single-valued in a cultured way system of philosophical 
concepts is present; 3) a basic question of philosophy becomes universal philosophical principle 
only when the united, developed and single-valued system of philosophical concepts are presented; 
4)  materialism as philosophical direction and school is remain in the modern philosophy however 
change scales, independence and degree of their ideological influence; 5) transcendentalism and 
cognitivism as stages on the way of creating the information machine intellect are not the indices 
of the «death of the man» since they the results of studies in the region of mathematical logic, 
logical semantics and philosophy of language are refuted.
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В 2015 г. вышла в свет новая книга из-
вестного российского философа Владими-
ра Александровича Кутырева под красивым 
и символическим названием «Последнее 
целование. Человек как традиция» [17]. По 
горячим следам на нее уже опубликовано 
несколько рецензий, но нам думается, что 
это не тот случай, когда книга «отмечается», 
а через год-два исчезает с философского го-
ризонта [3; 24]. Поднятые в ней проблемы 
заслуживают, на наш взгляд, попыток более 

глубокого размышления, нежели это пред-
полагается жанром «рецензии». Особого 
внимания новая работа В. А. Кутырева тре-
бует в части своего историко-философского 
фундамента, который рецензенты или обхо-
дят, а если нет, то рассматривают несколько 
внешне, сосредоточиваясь на социально-
антропологических процессах, идущих в 
настоящее время в мире.

Это естественно, так как В. А. Кутырев 
остается верен центральной теме своих поч-
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ти тридцатилетних философских размыш-
лений. Так же, как в других своих малых и 
больших трудах, он вновь обращается к теме 
сохранения традиционного, вытекающего 
из «природы» человека мировоззрения, ко-
торое, по твердому убеждению философа, 
переживает в условиях современного инно-
вационного общества драматические и трав-
мирующие влияния [8–16]. 

На сей раз мировоззренческая аполо-
гетика традиционализма и критика инно-
вационизма ведется В. А. Кутыревым с 
позиций философской антропологии как 
онтологического учения о родовых и инди-
видуальных качествах разумно-духовного, 
чувственного, живого, а потому смертного 
человека, продолжающего свое постинди-
видуальное существование в истории по-
тенциально бессмертного человечества. 
На эту основную тему книги нанизано 
большое число вытекающих из нее других, 
более частных проблем, которые порожда-
ют, в свою очередь, новые еще более кон-
кретные умозрительные и практические 
вопросы. Их автор вынужден постоянно 
фиксировать, повторять и по-возможности 
прояснять.

Вместе с тем в центральной, вводной 
части своей новой книги В. А. Кутырев рас-
сматривает те базисные философские идеи 
и концепты, на которые, по его мнению, в 
ментальной истории человечества опира-
ются последующие идейные тенденции и 
реальные процессы, связанные с появле-
нием безбытийной антиметафизической 
антропологии. Именно она, как полага-
ет автор,  превращаясь в «свое другое», и 
трансформируя теоретическое и практиче-
ское сознание, в конечном счете, ведет к 
отрицанию самого человека и его жизнен-
ного мира. Вот на этих вопросах нам бы и 
хотелось остановиться подробнее, в чем-
то оспорить автора, сравнить его позицию 
с другими трактовками революционных 
сдвигов, имевших место в идейной истории 
нового и новейшего времени.

По мнению В. А. Кутырева, истоком 
деантропологизации современной, прежде 
всего евро-американской культуры и науки 
и ее первым нововременным революцион-
ным этапом следует считать кантианский 
проект философского трансцендентализ-
ма. Как утверждает в этой связи автор, на-
чало постмодернистского знания – утрата 
философией статуса метафизики и перенос 
акцентов с онтологии на гносеологию. По 
мнению автора книги, персональную ответ-
ственность за этот рубежный философский 
поворот несет И. Кант, который в своей 
критической философии, определив мир 
как «вещь в себе», фактически «отказался 
от мира», тем самым отказавшись от ме-
тафизики-онтологии в пользу гносеологии 
[17, с. 20].

На наш взгляд, в приведенных оценоч-
ных суждениях автора в большей степени 
проявляется не суть самого автохтонного 
Канта, но, скорее, презентистское авторское 
резюме идейной основы концепции осново-
положника немецкой философской класси-
ки. Хотя идейные корни кантовского априо-
ризма при желании, действительно, можно 
найти в различных проявлениях последу-
ющих форм философского знания. Однако 
связывать концепцию «вещи в себе» Канта 
с еще не возникшей идеологией постмодер-
низма, на наш взгляд, все-таки не вполне 
корректно. В системе дуалистической по 
своей сущности кантовской философии по-
нятия «ноуменальность» и «вещь в себе» 
используются для решения собственных 
конкретно-исторических задач, порожден-
ных мотивами критики односторонности 
английского солипсизма и агностицизма, а 
также немецкого объективного идеализма 
XVIII столетия [7, с. 49–53].

Кстати, далее В. А. Кутырев сам будет 
иронически отзываться о тех, кто исполь-
зует современный термин «когнитивный» 
для характеристики специальных проблем 
истории философии, иследования процесса 
диалога культур и даже для характеристи-
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ки мифологического мышления, а понятие 
«конструктивизм» для анализа натурфило-
софии Фалеса [17, с. 23, 44].

Также вызывает сомнение своей катего-
ричностью однозначно негативная оценка 
субъектно-объектной структуры кантов-
ской антропологии как возможности отказа 
от признания независимости объективно-
го мира. Субъектно-объектная структура 
действующего и познающего мир и самого 
себя субъекта, не только не исключает, но 
даже, напротив, предполагает опредмечива-
ние («умирание») субъективного в ставших 
независимыми от субъекта результатах его 
целенаправленной активности, что и было 
продемонстрировано сначала в гегелевской 
концепции объективации субъективного, а 
затем в марксистской доктрине практиче-
ской деятельности.

Что же касается утверждения о снятии 
проблематики основного вопроса филосо-
фии в деятельностной гносеологической 
схеме «субъект – объект» то, на наш взгляд, 
деятельностный подход, как и сама кате-
гория деятельности, является теоретико-
методологическим средством обоснования 
более специальных разделов философии, 
нежели общая онтология [19, с. 59–110].

По поводу основного вопроса фило-
софии (ОВФ) достаточно давно и, на наш 
взгляд, вполне аргументированно высказался  
А. Л. Никифоров. ОВФ имеет смысл лишь 
тогда, когда он явно и в одних и тех же оди-
наково трактуемых и понимаемых терминах 
«материя» и «сознание» присутствует в фи-
лософской системе. В то время как подобных 
основных вопросов в той или иной философ-
ской концепции может быть несколько либо 
может не быть вовсе [20, с. 81–95]. К назван-
ным условиям философского «водораздела» 
можно добавить фактор наличия в постули-
руемой картине мира общего проблемного 
поля, связанного преемственностью культур-
ных и философских традиций.

Апология наделенного разумом и позна-
ющего мир субъекта, сомневающегося при 

этом в реальности существования самого 
мира, в европейской культуре, наверное, 
все-таки начинается не с кантианского ан-
тропологического переворота, а с картези-
анской «когнитологической революции». 
Не случайно, один из заочных оппонентов 
В. А. Кутырева – Жак Дерриада включил в 
свою программную работу «Письмо и раз-
личие» текст доклада «Cogito и «История 
безумия» [5]. Целенаправленно, в связи с 
разработкой совместно с Феликсом Гватта-
ри новой модели философии, обращается к 
Декарту и другой, критикуемый В. А. Ку-
тыревым представитель философии пост-
модерна Жиль Делез [4].

На этом фоне философская революция 
И. Канта уже не кажется первопричиной 
современных мировоззренческих транс-
формаций, подготовительный этап которых 
можно столь же легко опустить по ленте 
времени вниз, а сами изменения, наоборот, 
поднять вверх. Да и сам автор «Последнего 
целования» связывает подлинную утрату 
субъектно-объектной связки и деонтологи-
зацию субъекта с философией XX столетия. 

Как считает В. А. Кутырев, это произо-
шло в русле позднего позитивизма и крити-
ческого рационализма, где гносеология пол-
ностью десубъективируется и прекращает 
существование, а ее функции принимает на 
себя эпистемология [17, с. 21]. В контексте 
подобного утверждения опять-таки не со-
всем понятен выбор философской системы 
И. Канта в качестве первоначального сред-
ства разрушения метафизики. Возможно, 
это обусловлено авторской интепретацией 
кантовских антиметафизических трактовок 
априорности и транцендентальности. Хотя 
философия Канта еще очень далека даже 
от онтологизирующих структуры сознания 
неокантианских антропологических проек-
тов.

На наш взгляд, разговор об идейных про-
тивниках метафизики следовало бы начать 
со второго, а возможно, даже с третьего по-
зитивизма. Ведь именно принцип координа-
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ции субъекта и объекта в процессе получения 
опытного знания еще сравнительно недавно 
рассматривался в отечественной философии 
как искажение научной картины мира [25,  
с. 8]. Тем более очевиден антиметафизиче-
ский посыл главных идеологов логического 
позитивизма [1]. О чем автор книги справед-
ливо упоминает, но лишь в контексте связи 
позитивизма и эпистемологии.

Эпистемология в линейной версии 
ментальной истории В. А. Кутырева пред-
ставляется следующим звеном процесса 
разрушения метафизики. При этом за эпи-
стемологией автор «Последнего целова-
ния» все же признает философские, хотя и 
«постонтологические» признаки, посколь-
ку знание в ней превращается в реальный 
объект. Но вот уже после эпистемологии, 
как полагает В. А. Кутырев, философия ис-
чезает совсем и переходит в наукологию, 
аналитическую философию и философию 
науки, которые заняли сегодня почетное 
место в современной профессиональной 
философии и ее учебных приложениях [17, 
с. 21–22].

Безусловно, эпистемология, аналитиче-
ская философия и институализирующая их 
философия науки – это весьма распростра-
ненные и перспективные направления для 
профессионального занятия философией. 
Вместе с тем философская аналитика дале-
ко не единственная парадигма современной 
философии. Идейный противник сциентиз-
ма – антисциентизм приобрел, пожалуй, 
еще большее влияние на послевоенном про-
странстве западной философии, а также за 
ее пределами, активно внедряясь в сферу 
идеологии и политики. Например, хорошо 
известно исключительно сильное влияние 
идеологов франкфуртской школы на «моло-
дежные революции» конца 1960-х гг. Вместе 
с тем, как это всегда бывает в истории, по-
добная тенденция не закрепилась в виде по-
вторяющейся закономерности. Идеология, 
не ставшая политикой, перестает быть фак-
тором, институализирующим общественные 

движения. Возможно, в том числе, по этой 
причине сциентистский с точки зрения ука-
занной выше дихотомии французский струк-
турализм 1960–1970-х гг. так и остался ка-
бинетным движением бывших марксистов и 
социалистов, постепенно трансформируясь 
в безопасный для реальной политики пост-
структурализм и постмодернизм.

Если же следовать авторской логике, то 
концептуальная линейная схема поэтапно-
го превращения метафизики в идеологию 
постмодернизма на этапе, доведенном до 
постпозитивизма, выглядит следующим об-
разом. Сначала произошло отделение гносе-
ологии от онтологии, затем из гносеологии 
выделилась эпистемология – своеобразная 
постонтология знания, которая далее транс-
формируется в квазифилософскую филосо-
фию науки и нефилософскую наукологию 
и, наконец, трансденденталистскую по сути 
когнитологию [17, с. 24–25].

Разумеется, предложенная общая схема 
поэтапной «смерти метафизики», как и лю-
бая другая философская гипотеза, не может 
быть опровергнута сама по себе в силу сво-
ей умозрительности и всеобщности. Одна-
ко точно также она не может быть доказана 
целиком во всей полноте своих единичных 
проявлений. Фальсифицируется же эта и 
другие подобные ей «историцистские» ги-
потезы-тенденции путем отыскания эмпи-
рических контрпримеров индуцируемого 
множества. Например, задолго до Канта 
идею параллелизма тел и их языковых «ме-
ток» высказал Т. Гоббс, который, наряду с 
Дж. Булем, упоминается автором книги в 
качестве одного из создателей математиче-
ской логики [17, с. 24]. Однако еще раньше 
настоящий переворот в понимании техни-
ки изучения мышления, а следовательно, в 
понимании природы самого мышления со-
вершил У. Оккам, заложивший в «Summa 
Logicae» основы оригинальной семиоти-
ки – теории знаков-терминов.

Тем не менее, несмотря на столь нега-
тивную оценку философии науки, связан-
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ную с ее мнимо философским статусом, 
главным объектом критики В. А. Кутырева 
выступают все же не философско-науч-
ные приложения эпистемологии, а понятие 
когнитивность, которое, в свою очередь, 
генетически связывается с кантовской по-
пуляризацией термина «трансценденталь-
ность».

Когнитивизм, если это не «пустое» мод-
ное слово, требует, по мнению В. А. Ку-
тырева, глубокого и осознанного анализа. 
Сфера же практического использования 
когнитивизма, как считает автор «Послед-
него целования», ясна – это последняя фор-
ма словесной формализации, которая со-
хранится как слово только до тех пор, пока 
задачи машинам будет ставить человек [17, 
с. 25]. Сказано, как всегда у В. А. Кутырева, 
ярко, образно, эмоционально. Но вместе с 
тем слишком категорично и, на наш взгляд, 
несколько поспешно, без учета всех извест-
ных фактов, выступающих контрагрумен-
тами выдвинутого тезиса.

Например, такими известными фактами 
могут стать теоремы К. Геделя о неполноте 
формальной арифметики, а следовательно, 
любой формализованной системы. Более 
того, если согласиться с основными поло-
жениями теории «языковых игр», то тогда 
следует признать принципиальную невоз-
можность создания какого-либо метая-
зыка, в котором существуют постоянные 
языковые смыслы, доступные любым, в 
том числе машинным аналогам человече-
ского мышления. Поэтому, например, ком-
пьютерная машина не может пройти тест 
Тьюринга. Хотя футурологи считают, что 
рано или поздно это случится, однако для 
такой «очеловеченной машины» все равно 
потребуется программа, созданная челове-
ком-программистом. Другими словами, на 
начальных этапах создания программного 
материала для супермашин без человека в 
ближайшей и даже среднесрочной перспек-
тиве никак не обойтись. Что будет дальше? 
Вопрос остается для философии открытым, 

поскольку выходит за пределы ее прогно-
стических возможностей.

Следующая центальная проблема книги 
относится к описанию того, что произошло 
в современной философии и культуре в це-
лом с противоположностью «материализм–
идеализм». Этот раздел автор начинает иро-
ническим замечанием о «раскопках» эпохи 
модерна (возможно, под влиянием «архео-
логии знания» М. Фуко) с целью поиска 
там условий для постмодерна. Подобное 
замечание подводит читателя к очевидно-
му и вполне закономерному с точки зрения 
принципа противоположностей следствию: 
идеализм уходит из классической филосо-
фии вслед за побежденным им материализ-
мом. В то же время, как отмечает В. А. Ку-
тырев, «судьбы» материализма и идеализма 
сложились по-разному. Если у материализ-
ма в современной философии не осталось 
преемников, то у идеализма есть претен-
денты на его теоретическое наследство. 
Первоочередное право в этом споре имеет, 
по мнению автора, понятие трансценден-
тальное, поскольку его триумф начался еще 
с Канта, которого, как пишет автор, «можно 
считать первым представителем когнитив-
ного моделирования мира» [17, с. 29].

Прежде чем перейти к оценке авторской 
интерпретации трансцендентального идеа-
лизма, вернемся к утверждению о полной 
и окончательной «смерти» материализма, 
у которого, как сказано, даже не осталось 
наследников. На наш взгляд, такая автор-
ская оценка исторического и современного 
материализма не отражает действительно-
го положения дел. Во-первых, потому, что 
не очень ясно, о каком материализме идет 
речь. Форм материализма в истории фило-
софии и свободомыслия было, наверняка, 
больше, чем канонизированная нашей диа-
матовской традицией триада: стихийный, 
метафизический (механистический) и диа-
лектический. Во-вторых, современная тео-
ретическая философия, активно привлекая 
материал из области логики, семиотики, 
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психологии, эстетики полностью не отка-
залась от традиционной онтологической 
проблематики. Например, в работах ди-
ректора института формальной онтоло-
гии Барри Смита исследуются различные 
новые аспекты проблемы соотношения 
формального и материального [23]. Кро-
ме того, в нашей философии и философии 
бывших советских республик сохраняется 
довольно прочная линия последователей 
марксистской материалистической школы  
(В. Л. Акулов, А. В. Бузгалин, И. А. Го-
бозов, Б. Ю. Кагарлицкий, Б. В. Новиков,  
Ю. И. Семенов и др.).

Видимо, категорическое утверждение о 
безвозратной «кончине» материализма по-
надобилось автору для того, чтобы прове-
сти такую же аналогию с трагической судь-
бой прежних разновидностей идеализма, 
которые, по мнению В. А. Кутырева, опи-
рались на интеллектуальную интуицию. В 
то время как познание в новое время стало 
опираться на дискурс и научную рацио-
нальность, которые, как выясняется далее, 
также не смогли обеспечить разуму необ-
ходимых и надежных оснований. Поэтому, 
как считает автор книги, на смену «обыкно-
венному» идеализму пришел трансценден-
тальный идеализм, суть которого в апелли-
ровании к альтернативной реальности [17, 
c. 30].

Результаты и последствия этого гно-
сеологического перехода В. А. Кутырев 
характеризует образно, афористично и па-
радоксально, вновь связывая их с филосо-
фией Канта. «Возгонка в Космос, в пустоту, 
в ничто». «Не законы в мире, а мир в за-
коне». «Не разум в Бытии, а бытие в Раз-
уме». Кант решился «обрезать пуповину, 
связывающую бытие с со-знанием». «Пре-
одолев земное притяжение, человеческий 
дух, вселившись в голову Канта как косми-
ческий корабль и используя его хилое тело 
как ракету, вышел в Космос» «Кант, – эмо-
ционально пишет В. А. Кутырев, – убийца 
Духа, прямой убийца, исполнитель и даже 

Сознания, заказчик; Вместо них он изобрел 
Мысль, Интеллект» [17, с. 32].

Разумеется, приведенные и провоци-
рующие читателей своей эпатажностью 
высказывания не означают, что Иммануил 
Кант – философский преступник, нуждаю-
щийся в защите. Хотя у известного среди 
постоянных участников российских фило-
софских конгрессов бывшего депутата 
Верховного Совета СССР С. С. Перуан-
ского есть книга под названием «В защи-
ту великих» [22]. Подобный поворот темы 
привел бы нас к фантазиям в духе извест-
ного сюжета из «Мастера и Маргариты»  
М. А. Булгакова. Тем не менее часть обви-
нений с кенигсбергского философа, на наш 
взгляд, все же следует снять. Прежде всего, 
это обвинение Канта в том, что именно ему 
принадлежит идея возможных миров, опре-
деленным образом связанная с принципом 
априорности и понятием транценденталь-
ности.

О возможных мирах рассуждали фило-
софы до Канта и после Канта. Модаль-
ность возможных миров, включенная в 
спор о свободе воли еще И. Дунсом Скот-
том, использовалась в арсенале европей-
ской философии нового времени в своих 
различных ипостасях: логической, онто-
логической, гносеологической, этической. 
Так, идея неактуализированных возмож-
ных миров включена Лейбницем в содер-
жание его «Теодицеи» для того, чтобы 
доказать, что зло в комбинации с добром 
может даже улучшить общую картину 
актуального мира [18, с. 194–296]. У Ар-
тура Шопенгауэра, напротив, возможные 
миры были бы лучше нашего мира, если 
бы они могли существовать по необходи-
мости, а человек перестал быть тем, что он 
есть [26, с. 110–115]. Если же спуститься 
еще глубже в историю философии, то, на-
верное, идею возможных миров, действи-
тельно, можно найти у Гераклита, элеатов, 
Анаксагора и Демокрита, как это утверж-
дают авторы, критически упоминаемого  
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В. А. Кутыревым «Новейшего философ-
ского словаря» [21, с. 180].

Понимая необходимость такого конкрет-
но-исторического, а для философии еще 
и персоналистского подхода, В. А. Куты-
рев справедливо делает краткий экскурс в 
историю ключевых понятий, используемых 
в европейском рационализме нового вре-
мени, которые, по его мнению, послужили 
предтечей количественно-топологического 
моделирования и мысленного конструиро-
вания, приведших в конечном счете к фено-
менологии Эдмунда Гуссерля.

При этом автор упоминает сразу не-
сколько проблем и понятий, относящихся к 
разным областям истории философии, исто-
рии науки, философии науки, математиче-
ской логики и даже религиозной филосо-
фии: априорность, трансцендентальность, 
моделирование, конструирование, идея 
создания универсального математическо-
го и символического языка, философский 
смысл неевклидовой геометрии, меонизм. 
Подобные излишества неизбежно расширя-
ют главный предмет авторского рассмотре-
ния – кантовскую концепцию трансценден-
тальности.

Развивая далее тему трансценденталь-
ного априоризма, В. А. Кутырев использует 
понятие «автосинергетической информаци-
онно-динамической парадигмы», где объяс-
нение, по его мнению, носит формализован-
ный, количественый, технико-центричный 
характер. В гуманитарной проекции, по 
мнению В. А. Кутырева, «этот процесс идет 
от человека как субъекта и личности через 
его превращение в человеческий фактор и 
зомбизацию… к трансгуманизму и идеям 
human enhancement…» [17, с. 42]. Причи-
на всего вышеперечисленного видится ав-
тору в простом совпадении, «начавшегося 
с Канта, отрыва мысли от бытия с потреб-
ностями когнитивно-информационной, на-
нотехнологической (и) космической рево-
люции», определившей облик современной 
эпохи, которая «несоразмерна» человеку и 

превращает его в традицию [17, с. 43]. Этот 
стержневой вывод всей книги автор пред-
лагает обосновать путем описания того, 
«…через какие этапы и формы развитие 
человеческого духа приближалось к транс-
цендентализму и когнитивизму», отказы-
ваясь одновременно от мудрости и умаляя 
сознание мышлением [17, с. 43–44]. Одна-
ко этот материал книги выходит за рамки 
рассматриваемой нами темы философских 
революций, а потому требует отдельного 
обстоятельного анализа.

Подведем общий итог всему вышеска-
занному. Как показывает проведенный ана-
лиз одного из ключевых разделов книги 
В. А. Кутырева, любая методологическая 
альтернатива описательной и максимально 
безоценочной попытки реконструкции исто-
рии мысли в очередной раз подтверждает 
принципиальное безразличие теоретической 
философии к конкретным историко-фило-
софским фактам, компенсируемое дидакти-
ческими преимуществами их произвольного 
использования в качестве иллюстративных 
примеров.  Подобная имитация критерия 
элиминативности при эмпирическом отборе 
известных исторических фактов позволя-
ет компенсировать их строгий антикваризм 
разрывами презентистских интерпретаций, 
нацеленных на современную социокультур-
ную проблематику. В то время как для пони-
мания конкретно-исторических особенно-
стей процесса трансформации философских 
идей более подходит, признающая каче-
ственные переходы, кумулятивистская мо-
дель их развития и умеренно интерналист-
ская трактовка объяснения степени влияния 
на философскую идеологию социальных и 
культурных факторов.

Вместе с тем данный вывод, относя-
щийся к классическому пониманию объ-
ективной истории как особой первично 
описательной области эмпирической фак-
туальности, не противоречит хорошо из-
вестному философам и методологам науки 
принципу теоретической нагруженности 
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фактов, применяемому к развитым теорети-
ко-эмпирическим наукам. Согласно данно-
му философскому основанию, чтобы сами 
факты что-либо говорили о теории, они 
должны быть теоретически интерпретиро-
ваны, поскольку одни и те же факты могут 
по-разному свидетельствовать в поддержку 
разных теорий. В свою очередь, подобная 
эпистемологическая «экстерриториаль-
ность» выводит научное познание за рамки  
научно-методологических проблем в об-
ласть проблематики пограничности челове-
ческой экзистенции [2, с. 231–233]. 

С учетом указанного обстоятельства ста-
новится очевидным, что, подобно любым 
научным теориям, философские теории, 
опирающиеся на определенный набор исто-
рико-философских фактов, в условиях суще-
ствующего мировоззренческого плюрализма 
могут вполне успешно инициироваться раз-
ными системами идеологических ориен-
таций, но не могут игнорировать установ-
ленные наукой исследовательские формы. 
Все сказанное в полной мере относится к 
традиционалистской «неометафизической» 
теории В. А. Кутырева, с которой можно со-
глашаться или не соглашаться не только на 
основании критерия сходной с автором кни-
ги или, напротив, отличной от него мировоз-
зренческой позиции, но одновременно учи-

тывая критерии ее истинности и научности. 
В данной дуалистической проекции кри-

терий истинности при всех известных огра-
ничениях призван характеризовать знание с 
точки зрения его соответствия действитель-
ности. Что же касается критерия научности 
«опрокинутой» в современность историко-
философской теории, то здесь независимо 
от отношения к феномену  научной раци-
ональности исследователю предписывается 
руководствоваться идентифицирующими 
его собственный статус и статус прово-
димого им исследования целым набором 
объективных индикаторов. К числу таких, 
задаваемых диспозициями и  санкциями 
нормативных критериев, относятся: логи-
ческие, эмпирические, экстралогические, 
экстраэмпирические и прагматические 
критерии научности, характеризующие 
данный тип знания с точки зрения его вну-
тренней архитектоники [6, с. 152–219]. При 
этом несовпадение критериев научности и 
истинности, а также процессуальный ха-
рактер познания и практики при наличии 
множества форм знания, стремящегося к 
постижению истины, рано или поздно за-
ставляют науку делать выбор в пользу соб-
ственных законов и правил. В то время как 
для философского знания такой выбор не 
является обязательным.  
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Введение 
Благодаря новому переводу избранных 

глав «Ответа моим критикам»1 (далее в 
тексте используется сокращенное назва-
ние «Ответ»), опубликованных в журнале 
“Biocosmology – neo-Aristotelism”2 – мы 
получили уникальную возможность (рус-
скоязычный доступ) к важному произведе-
нию Питирима Александровича Сорокина, 
которое до сих пор не было переведено на 
русский язык (и замечательный перевод из-
бранных глав которого наконец осуществил 
Владимир Николаевич Алалыкин-Извеков). 
Появление этих переводов А. Ю. Долгов3 

отметил как долгожданное явление и за-
ключил, что «уникальность сборника со-
стоит не только в «мощном» списке его ав-
торов и в том, что еще при жизни Сорокина 
плеяда выдающихся теоретиков коллектив-
но высказалась о его вкладе в науку… но и 
в том, что Сорокин ответил на их критиче-
ские замечания, и в очередной раз расска-
зал о своей философской системе и общих 
принципах своих теорий»4.

В данном исследовании изучаемый труд 
Питирима Сорокина (созданный в 1963 г.) 

соотносится и анализируется (в крити-
ческом свете) с его фундаментальной че-
тырехтомной «Социальной и культурной 
динамикой»5  (1937–1941) [9], где великий 
ученый предложил и обосновал Триадоло-
гический подход к изучению социокультур-
ной реальности и вопросов ее историче-
ского динамического развития. Напротив, 
в «Ответе моим критикам» Питирим Со-
рокин говорит в основном уже о «трехка-
нальном» подходе, соотносимым скорее с 
одномерным, униполярным и линейного 
развития (‘монологическом’) мире совре-
менного человека и общества. 

Питирима Александровича Сорокина 
могут называть «Ломоносовым двадца-
того века» как из-за особенностей и сход-
ства его тернистого жизненного пути, так 
и главным образом в силу состоявшихся – 
выдающихся, мирового значения (а также 
поражающих чрезвычайно широким диа-
пазоном исследованных вопросов) научных 
свершений. В то же время в отношении 
его эпохальных научных достижений сло-
жилась достаточно парадоксальная ситуа-
ция. С одной стороны, высокий авторитет 

1 Речь идет о переводе избранных глав из книги «Allen, A. Ed. (1963). Pitirim A. Sorokin in Review. 
Durham, N.C. Duke University Press», опубликованных в журнале “Biocosmology – neo-Aristotelism” 
(рекомендуемая ссылка: Сорокин П. А. Ответ моим критикам: из книги «Pitirim A. Sorokin in Review» 
[Электронный ресурс]. Автор научн. коммент. и пер. с англ. на рус. избранных глав В. Н. Алалыкин-
Извеков // Biocosmology – neo-Aristotelism. Vol. 5, No. 2 (Spring 2015). S. 291–329. URL: http://www.
biocosmology.ru/avtory.

2 “Biocosmology – neo-Aristotelism” является электронным журналом Биокосмологической ассоциа-
ции – http://www.biocosmology.ru/elektronnyj-zurnal-biokosmologia-biocosmology-neo-aristotelism 

3 Александр Юрьевич Долгов является одним из организаторов сайта, посвященного творчеству  
П. А. Сорокина – http://www.pitirim.org/

4 См.: http://pitirim.org/index.php/homepage/news/136-new-publications/263-pitirim-sorokin-in-review 
5 В тексте данный труд сокращенно именуется как «Динамика». 

(T_SCSS) – actualizing the effective “synthesis of opposites”, through the equal use of the means 
that are inherent to both polar types (T_SCSS) of organization.
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Сорокина как ученого с мировым именем 
остается неприкасаемым, но, с другой – его 
теоретические предложения (с течением 
времени) объективно теряют как в актуаль-
ности своего значения, так и в плане ис-
тинного смысла его оригинальных концеп-
ций, а также оказываются вне поля зрения 
произошедшие (на протяжении долгого и 
славного творческого пути Питирима Со-
рокина) изменения в его базовых исследо-
вательских установках. Существенно, что 
растворение вопросов истинного значения 
научных достижений П. А. Сорокина явля-
ется особенно недопустимым в период обо-
стрения текущего глобального (и локально-
го, российского) кризиса, когда потенциалы 
сорокинской динамической циклической 
теории приобретают особую (неотложную) 
актуальность (тем более для российской 
культуры) на современном переломном эта-
пе мировой социокультурной эволюции. С 
подобным положением дел никоим образом 
нельзя мириться! 

В данной статье, поэтому, автор ставит 
задачи и пытается разобраться в причинах 
столь нежелательной (для мирового науч-
ного развития, хотя и одобрительно вос-
принятой среди западных ученых) мета-
морфозы на творческом пути гениального 
ученого. В свою очередь, автор пытается 
восстановить актуальность значения и воз-
родить живой интерес к феноменальным 
(революционного значения) основаниям 
Триадологического подхода в современной 
науке. Существенно, что в силу объектив-
ных обстоятельств выдающийся ученый 
не смог осуществить полного (этиологиче-
ского, методологического и антропологи-
ческого) обоснования в отношении своего 
прорывного Триадологического открытия, 
и, по сути, Триадологического основания 
истинного Интегрализма, имеющего про-
межуточное (между полярными Т_СКСС6) 

положение и синтезирующего средства 
любого вида (включая познавательные) в 
равной мере с обоих полярных Т_СКСС. 
Тем больший вызов существует для со-
временных, в первую очередь российских, 
ученых (и в данной работе осуществляются 
соответствующие усилия) – по завершению 
оформления (в виде конкретных теорети-
ческих предложений по развитию) великих 
оснований и целей, выдвинутых гением 
Питирима Сорокина.

1. «Coincidentia oppositorum» – клю-
чевой момент Интегралистского подхода

Сегодня, уже после публикации, с удо-
вольствием (и большим интересом) пере-
читывая переведенные на русский язык из-
бранные главы «Ответа моим критикам» 
Питирима Сорокина – мы одновременно 
получаем возможность критического рас-
смотрения научных идей гениального уче-
ного. Здесь, после «вводных замечаний», 
Сорокин начинает свой «Ответ» с «общего 
описания интегральной философии». Су-
щественно, что на всем протяжении своих 
рассуждений, ученый подчеркивает клю-
чевой момент в отношении разработанного 
им Интегрализма – что здесь постоянно осу-
ществляется «coincidentia oppositorum» (со-
гласование противоположностей). В связи 
c этим у нас может возникнуть первый кри-
тический вопрос. Дело в том, что Питирим 
Сорокин, с одной стороны, ученый, который 
гениальным образом (интуитивно) раскрыл 
и рационально обосновал Триадическую 
сущность (и соответственно Триадологиче-
ский подход) к изучению социокультурной 
реальности. В его теоретических терминах – 
это социокультурные суперсистемы и Типы 
социокультурной организации (Т_СКСС): 
полярные – Чувственный (Sensate) Т_СКСС 
и Идеациональный (Ideational) Т_СКСС; а 
также промежуточный Интегральный (Иде-
алистический) Т_СКСС. 

6 Т_СКСС (Тип социокультурной суперсистемы) – ключевое понятие научной Триадологической 
концепции П. А. Сорокина. Как известно, ученый выделял Три Т_СКСС: два полярных – Чувствен-
ный и Идеациональный; и промежуточный – Интегральный (Идеалистический).
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Тогда, с другой стороны, становится оче-
видным, что П. А. Сорокин, хотя и имея за 
плечами научно обоснованный Триадологи-
ческий подход к изучению социокультурной 
реальности (произведенный в «Динамике»), 
он, тем не менее, не делает (по результа-
там всего своего исследовательского пути, 
в том числе и в рассматриваемой работе) 
естественного вывода, что в научной дея-
тельности требуется полновесно выделять 
(рационально структурировать) два полю-
са социокультурной реальности (включая 
и сферу познания, т. е. – независимые друг 
от друга полюса научного и философского 
знания). Тогда бы, в этом подходе – Инте-
грализм как исследовательский подход за-
кономерным образом обнаружил себя в про-
межуточном (in-between) положении (между 
полюсами). Тем самым на Биполярном ос-
новании, и полагаясь на собственные космо-
логические основания – т. е. в русле Триа-
дологического подхода – Интегрализм смог 
бы выступить реальным способом научного 
и философского познания, равно использу-
ющим средства с обоих полюсов рациональ-
ного знания. 

В этом случае с момента признания 
его научной (рациональной) автономно-
сти – Интегралистский подход реально 
оказывается в состоянии осуществлять 
достоверное познание и объяснение лю-
бого сложного образования в отношении 
его «согласования противоположностей». 
В свою очередь, следует утверждать, что 
самостоятельное существование любой 
реальной Интегральной сферы (включая 
познавательную активность) вне полюсов 
(т. е. вне оснований Биполярности и Три-
адичности), значит – вне промежуточной, 
центральной позиции по отношению и во 
взаимодействии с полюсами – является 
принципиально невозможным. В примере 
исследовательской деятельности мы обна-
руживаем, что как раз владение полярными 
знаниями (и средствами познания) именно 
и только позволяет осуществлять то самое 

краеугольное (для Интегрализма) «согласо-
вание противоположностей».

Нельзя сразу не отметить, что Пити-
рим Сорокин не проясняет в полной мере 
(в плане научного обоснования) свой Три-
адический подход, включая также и поня-
тие Интегрализма. Косвенным доказатель-
ством этого может служить тот факт, что в 
тексте «Ответа» Сорокин использует много 
терминов для обозначения своего Интегра-
лизма: «интегральная философия», «кон-
цепция (или онтология, или метафизика) 
всей полноты действительности» или «все-
го космоса X», «интегральное познание», 
«идея интегральности», «интегральный 
подход», «интегральная теория познания», 
«интегральная онтология», «интегральная 
метафизика», «интегральная система ис-
тины» и др.). Подобное обилие ‘тяжелых’ 
терминов (как правило предполагающих их 
существенное объяснение), используемых 
Сорокиным в характеристике Интегрализ-
ма, может указывать на то, что ученый (в 
вопросе раскрытия Интегрализма) ориен-
тировался главным образом на описатель-
ный подход, но не ставил перед собой за-
дачи глубокого изучения фундаментальных 
принципов (этиологических, гносеологи-
ческих, методологических, антропологиче-
ских и т. п., всех вместе – космологических 
(«всей полноты реальности» – «всего космо-
са X») – оснований существования Трех вы-
явленных им (гениально раскрытых) Типов 
независимой (самостоятельной, автоном-
ной) социокультурной организации – Трех 
«систем истины»: «чувственной, идеацио-
нальной и интегральной» [10, с. 300]. Вме-
сто этого Питирим Сорокин – для характери-
стики подходов к изучению «всей полноты 
действительности» – использует «некоторые 
из ее фундаментальных аспектов» и, предпо-
читая сферы психологии и теории познания, 
выделяет «три фундаментальные формы:  
(1) эмпирико-сенсорную; (2) рационально-
интеллектуальную; (3) «суперрационально-
суперсенсорную» [10, с. 300].
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2. Биполярная сущность Интегрализма
Первый критический вопрос (и парадок-

сальный момент) состоит в том, что отдельное 
(без полюсов) выделение Интегральной сфе-
ры познания является в принципе невозмож-
ной задачей (в рациональном выражении). 

В «Ответе» Сорокин проводит ценное срав-
нение понятий в ведущих учениях материализ-
ма и идеализма и делает важное заключение: 
«Различными терминами «Geist» и «Материя» 
Гегель, Маркс и Ленин обозначают по суще-
ству идентичную действительность и припи-
сывают ей практически идентичные свойства, 
а также диалектический процесс самореализа-
ции» [10, с. 297]. Таким образом, если «в ле-
нинском Материализме и эмпириокритицизме 
материя определена таким образом, что если 
заместить материю в данном определении 
гегелевским Geist, то данное определение по-
дойдёт Geist примерно так же хорошо, как и 
материи» [10, с. 297]. Это, безусловно, цен-
ные суждения, из них напрямую следует, что 
фундаментом любого Интегралистского под-
хода (каковыми, несомненно, являются кон-
цепции Гегеля и Маркса – Ленина) – всегда 
выступает Трансцендентное7  основание. Им 
может быть и Дух, и Материя, и Бог, и Энер-
гия, и Информация, и Поле, и Система и т. д. 
Главное, что эта Трансцендентная субстан-
ция оказывается способной к «согласованию 
противоположностей» и достижению устой-
чивого благополучного (гомеостатического) 
состояния в существовании данного субъекта 
(и всех других возможных субъектов, в данной 
«всей полноте действительности» – Космо-
се, греческом Kosmos), и самореализации им 
своего последовательного развития и роста  
(т. е. последовательного самоусложняющего – 
эволюционного – изменения).

Тогда в отношении к процессам позна-
ния очевидным выступает то обстоятель-
ство, что любой состоятельный Интегра-
листский подход только и может:

1) быть основанным на Трансцендент-
ной сущности;

2) поскольку его главнейшая задача – в 
данном Космосе – «всей полноте действи-
тельности» – интегрировать противополож-
ные потенции и силы, т. е. «согласовывать 
противоположности»;

3) и, таким образом, сам Интегрализм 
(в отличие от полюсов Дуалистского Идеа-
лизма и Гилеморфистского Реализма – На-
турализма) – не может в принципе иметь 
собственных научных (аналитических) ос-
нований, т. е. далее неделимых рациональ-
ных понятий и конструктов;

4) следовательно, с естественной целе-
сообразностью, имеется необходимость (и 
без чего научный Интегралистский подход 
невозможен) – в существовании рациональ-
ных автономных полярных сфер (противо-
положных друг к другу, и независимых 
как друг от друга, так и от Интегрирую-
щего центра), основоположенных на соб-
ственных (автономных) космологических 
принципах; и в отношении к познанию – 
сводимых к собственным (далее не реду-
цируемым) космологическим основаниям: 
этиологическим, гносеологическим, мето-
дологическим, антропологическим и т. д., 
и соответственно имеющих собственные 
определенные понятия и концептуальные 
конструкты.

Следует согласиться с Сорокиным, что 
«интегральный подход», действительно, 
свободен от «логических ошибок» полярных 
рациональных подходов, в то же время – Ин-
тегрализм (хотя и является космологически 
независимым, т. е. независимым в своих ос-
нованиях и целях), однако, как мы постоян-
но утверждаем, научный Интегралистский 
подход является всецело зависимым от по-
лярных суперсистем знания (их Типов) как 
источников средств познания (т. е. от их 
«алфавитов» и производных понятий, тер-

7 Трансцендентный – философский термин, означающий то, что принципиально недоступно опытно-
му познанию или не основано на опыте. В широком смысле Трансцендентное понимается в качестве 
«потустороннего», в отличие от Имманентного как «посюстороннего».
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минов, концептов и всех других средств по-
знания). Именно ими в действительности и 
будут пользоваться интегралисты – для до-
стижения своего «соединения противопо-
ложностей» (точно также, как и природные 
Интегралистские процессы, обеспечиваю-
щие состояние гомеостаза – устойчивой гар-
монии, «золотой середины» – для данного 
субъекта жизни). Очевидность такова, что 
любой Интегралистский подход в принци-
пе не может иметь собственных первичных 
(элементарных) «функциональных блоков» 
(в познавательной сфере) – как элементар-
ных единиц мыслительной деятельности (в 
аналитическом значении). В свою очередь, 
естественным образом, интегрализм осу-
ществляет синтез элементов, происходящих 
из противоположных полюсов (в позна-
нии – из элементов противоположных кос-
мологий) – в цели достижения устойчивого 
(гомеостатического) гармонического цело-
го. Последнее («соединение противополож-
ностей»), вновь подчеркнем, естественным 
образом может быть осуществлено исклю-
чительно на Трансцендентном (космологи-
ческом) основании.

Существенно, что в своем «Ответе» 
Питирим Сорокин не отмечает, что и Ма-
терия (Маркса – Ленина) и идеальный Дух 
(Гегеля) являются в равной мере Интегра-
листскими (и Трансцендентными) суб-
станциями, способными к «соединению 
противоположностей» и не имеющими 
собственной ‘элементной базы’ для этого. 
Не менее существенно, хотя сам Сорокин 
и обосновал в своей «Динамике» Биполяр-
ную и Триадологическую сущность любой 
автономной социокультурной реальности, 
но (что можно утверждать) – в зрелый пе-
риод своего творчества он осуществил от-
ход к униполярному мировосприятию, т. е. 
к признанию фундаментального значения 
исключительно Платоновской суперсисте-

мы знания (принятой за основу в Западной 
культуре). В свою очередь, признание Пла-
тонизма означает отказ Сорокина от соб-
ственных изначальных (Аристотелевского 
телеологического Натурализма) оснований 
в научной деятельности, как раз и обеспе-
чивших его основные научные прорывные 
достижения в 1930–1940-е гг. Еще один 
пример в этом плане (свидетельствующий 
о предпочтении Сорокиным униполярного 
восприятия реальности в период написания 
«Ответа», т. е. уже в 1960-е гг.) – это то, что 
Сорокин в данном произведении различа-
ет космологии (т. е. суперсистемы знаний) 
только по виду составляющих их систем; он 
пишет: «Все космологии – теологическая, 
философская, научная и поэтическая – вы-
ражают данные взгляды» [10, с. 299]. 

Не требуется особых доказательств, что-
бы увидеть очевидное – подобные основания 
(«интегрализма»), для реализации эффектив-
ных научных подходов, навряд ли принесут 
большую пользу и в полной мере удовлет-
ворят научное сообщество. Поэтому же не 
приходится удивляться тому, что известный 
исследователь и биограф Питирима Сороки-
на – Барри В. Джонстон (Barry V. Johnson), 
с одной стороны, подчеркивал что Сорокин 
«наносил удар по концепции прогрессив-
ной линеарной эволюции, получающей свое 
завершение в современную эпоху науки и 
прогресса» [25, p. 42], и что Сорокин объ-
яснял «культурные изменения как результат 
действия двух сил: принципов ограничений 
и имманентного детерминизма» [25, p. 43], 
а также что «культурные системы, подобно 
биологическим, изменяются согласно своим 
наследственным потенциалам» (Джонстон, 
1999); но, с другой стороны, приходил к за-
ключению (как его цитирует Jay Weinstein [29, 
p. 53]): «Методы Сорокина попросту не будут 
поддержаны его доказательствами, с той точ-
ностью, на которую он рассчитывает… то, 

8 Более подробно, по этому вопросу, см. раздел 3 статьи, озаглавленной «Перечитывая «Ответ моим 
критикам» П. А. Сорокина», в публикации автора в “Biocosmology – neo-Aristotelism”, Vol. 5, No. 3, 
4, 2016, S. 378–413. URL: http://www.biocosmology.ru/avtory
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что он произвел в Динамике и работах, кото-
рые за ней последовали – это широкая и цен-
ная философия история. Это – начало, но не 
собственно наука…»8.  

3. Метаморфозы в творчестве П. А. Со-
рокина и упадок его Триадологической 
теории в настоящем; как результат – в 
целом существующая космологическая 
незавершенность его революционных 
научных достижений

Тем более нам следует сегодня обратить 
больше внимания на гениальное открытие 
Сорокина, сделанное им в «Динамике»  – 
естественной (Натуралистской) реальности 
существования Трех Типов социокультурных 
суперсистем, существующих одновременно 
и всегда в активной форме, но динамически 
и циклически (поочередно, один Тип из Трех 
над двумя другими) осуществляющими до-
минирующее влияние над «всей полнотой 
реальности» данного социокультурного ор-
ганизма. Естественно, заслуживают внима-
ния и предложения гениального ученого в 
отношении «трехканальной интегральной 
теории познания действительности» (но, все 
же, психологические аспекты процессов по-
знания более глубоко и с большей степенью 
достоверности раскрыты в трудах других 
ученых). Особой осторожности требуют и 
другие Триадические (трехмерные) подхо-
ды, особенно те, которые допускают сме-
шение областей знаний и методологических 
подходов вне единой, целостно организую-
щей космологии, т. е. где возможности науч-
ного анализа и обобщения представляются 
сомнительными и маловероятными.

Например, в журнале «Наследие» (в 
число основных целей которого включено 
замечательным образом и изучение твор-
ческого наследия Питирима Сорокина) – 

здесь восприятие Триадического подхода 
Сорокина (в представляемых формах) все 
же имеет склонность, скорее, к диалекти-
ческим и/или риторическим (но не ана-
литическим – научным) способам доказа-
тельства9. Как известно, научное знание 
является важнейшим (необходимым) ком-
понентом культуры, подразумевая под на-
укой как открытое знание, так и «знание, 
поддающееся доказательству и основан-
ное на доказательствах» (Аристотель). В 
свою очередь, в статьях, опубликованных 
в журнале «Наследие», авторами в основ-
ном преследуются триадические формы, 
которые оставляют мало возможностей для 
полноценного научного анализа. Напри-
мер, здесь встречается «уточнение понятия 
цивилизации» [21, с. 181] как «трехмерной 
категории – локальной, мировой и глобаль-
ной цивилизации»; или что, в отношении к 
теории Сорокина «понимание мира челове-
ка как системы систем определило состав 
составляющих его образований: общество, 
культура, личность, …и что центральное 
место в этой триаде занимает «культура» 
[6, с. 47]; или, в отношении «триадической 
концепции человека» [12], где отражена 
«трехкомпонентная структура человека 
как создания, имеющего три формы бытия: 
бессознательную, сознательную и сверхсо-
знательный творец». Здесь же дается ссыл-
ка на теологические основания подобного 
подхода, что «триадическая структура че-
ловека, тримерия, трехчастность – самый 
распространенный взгляд на человека в 
христианской антропологии» [12, с. 92].  
В другой работе автор, изучая труды Соро-
кина, говорит о «трехмерном пространстве 
веры, разума и чувств» [11, с. 164], и что 
существуют «Личность, общество и куль-

9 Как известно, Аристотель различал три методологии рассуждения по степени убывания их стро-
гости: аналитику, диалектику и риторику. Аналитика описывает надежные методы доказательства, 
которые используются в научной практике. Диалектика оперирует менее сильными методами, кото-
рые могут быть использованы в формальных спорах, например в суде или на политической арене. 
Наконец, риторика (красноречие) прибегает к наиболее слабым методам доказательства, которые 
используются там, где трудно применить систематические рассуждения.
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тура как неразрывная триада» [11, с. 167].  
Ю. В. Яковец добавляет высказывание Со-
рокина, что «в книге 1964 года, характери-
зуя признаки грядущего интегрального со-
циокультурного строя, Питирим Сорокин 
снова прибегает к этой же триаде ценно-
стей, отмечая тенденции Истины – Добра – 
Красоты в возникающем социокультурном 
слое» [23, с. 129].

Можно считать, что подобного рода 
суждения характеризуют поздний пери-
од творчества великого ученого. Другими 
словами, приведенные исследования реф-
лексируют над выводами самого Сорокина, 
сделанными главным образом в его работах 
позднего периода. Вероятно, здесь имеется 
в виду тот факт, что с годами выдающийся 
мыслитель стал заложником процесса его 
постепенного погружения (растворения) 
в Западной (протестантски-католической 
и секулярной) культурной среде. В резуль-
тате, в возрастающем значении, ученый 
стал отходить от своей фундаментальной 
(динамической циклической) концепции и 
приступил к ее адаптации к условиям (до-
минирующего на Западе, космологически 
общепринятого) восприятия незыблемо 
статического (вечного) линеарного унипо-
лярного (социокультурного) мироустрой-
ства. В результате в его рассуждениях по-
степенно выдвинулись на первый план в 
основном способы познания (единого) мира 
и задачи (интегральной) гармонизации раз-
личных сфер и противоречий личной и об-
щественной жизни. Одновременно в этом 
изменении характера трудов Сорокина их 
научная составляющая (т. е. аналитическая 
состоятельность, в первую очередь соот-
носимость и сводимость к определенной 
концептуальной конструкции и фундамен-
тальным законам) неуклонно уменьшалась. 
В том числе, трудно согласиться с автором 
(при изучении «Ответа»), что предлагаемая 
здесь «трехмерная» или интегральная кон-
цепция всей полноты реальности» звучит 
убедительно и является «более адекватной 

аппроксимацией» [23, с. 300] по сравнению 
с другими подходами. 

В этом плане существенно, как подчер-
кивают И. В. Федорович и Е. П. Шеболки-
на, что изначально Сорокину не давал покоя 
и побуждал ученого к активным действиям 
именно «вопрос о глобальных движущих 
силах человеческой истории» [13, с. 209]; 
и они указывают на 1931 г., когда Сорокин, 
действуя с позиции декана факультета со-
циологии Гарвардского университета – за-
пустил «колоссальный исследовательский 
проект, оформившийся в 1936 г. в труд под 
названием «Социальная и культурная дина-
мика» [13, с. 209]. Именно здесь ученому 
удалось раскрыть «закон мировой истории 
как смену трех культурных суперсистем  – 
чувственной, идеациональной (религиоз-
ной) и интегральной». Основной раздел 
книги П. А. Сорокин также посвятил опи-
санию «кризиса современной чувственной 
культуры» [13, с. 209–210]. В свою очередь, 
мы видим (и категорически не соглашаем-
ся с авторами), что те, следуя за Питири-
мом Сорокиным, отождествляют понятия 
«идеациональный» и «религиозный». Тем 
более, что сами авторы, со ссылкой на Со-
рокина, утверждают следующее: «Системы 
Платона и Аристотеля, Альберта Великого 
и Фомы Аквинского – лучшие примеры по-
пыток синтезировать в одном целом боже-
ственную, чувственную и диалектическую 
истину» [13, с. 210]. 

Другими словами (и такова, к сожале-
нию, общепринятая позиция на сегодня),  
авторы (включая и самого Питирима Соро-
кина) не проводят в настоящем различий в 
отношении «систем Платона и Аристотеля» 
и, как правило, утверждают о единой «ари-
стотелевско-томистской традиции». Тем не 
менее исключительно важно прояснить, что 
если отцы Церкви именовали Платона как 
«Божественный Платон», а также называли 
его «первым христианином до Христа», то 
Аристотель, напротив, является очевидным 
язычником, точнее – языческим натурали-
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стом, или философом-натуралистом, или 
просто натуралистом (но во всех отноше-
ниях – категорически и не материалистом, 
и не предшественником теологических уче-
ний). Здесь важно отметить ценный иссле-
довательский вывод Д. В. Иванова: «Ото-
ждествление Сорокиным идеационального 
и религиозного не является необходимым, 
поскольку понятие идеациональности аб-
страктнее, шире понятия религиозности. 
Если следовать не религиозно-этическим 
убеждениям и чаяниям Сорокина, а логике 
выдвинутой им теории, необходимо при-
знать, что религиозность – это одна из воз-
можных форм идеациональности» [5, с. 72].

В редакционной статье к выпуску «На-
следия» [№ 2 (5), 2014] подчеркивается, что 
«методологический переход Сорокина от ли-
нейности к цикличности помог ему увидеть 
закономерность смены трех культурных су-
персистем, обосновать кризис современной 
западной культуры, но не провозгласить 
ее «смерть», а показать пути ее возрожде-
ния в системе ценностей новой культуры». 
Актуальность динамической циклической 
теории Сорокина подчеркивает и В. И. До-
бреньков, когда в отношении «макро-теории 
социокультурной динамики американско-
го социолога российского происхождения  
П. А. Сорокина» он подчеркивает: «Она 
трактует человеческую историю как про-
цесс динамического чередования трех типов 
социокультурных (цивилизационных) су-
персистем: идеационного, идеалистическо-
го и чувственного. Процесс ломки одного 
типа системы и установления другого есть 
цивилизационный кризис, который, по мне-
нию П. Сорокина, является показателем ис-
черпанности базовых ценностей общества. 
Идеационный и чувственный типы являют-
ся базовыми; идеалистический тип пред-
ставляет собой своеобразный симбиоз двух 
предыдущих» [4, с. 152]. 

В этом высказывании, единственно, 
можно оспорить вывод автора о «базово-
сти» двух и «симбиотичности» (т. е. не ба-

зовости) третьего Типа социокультурных 
суперсистем. Хотя сам Сорокин и не дает 
в этом отношении однозначного разъясне-
ния, но мы (в БКА) считаем этот момент 
очевидным и утверждаем как раз Централь-
ный (базовый) характер Интегралистского 
Т_СКСС. Далее, важный вывод об общена-
учных достижениях Сорокина (и их рево-
люционном значении) делает Н. А. Хренов: 
«П. Сорокин радикально переосмысливает 
линейную парадигму, точнее, противопо-
ставляет ей альтернативную парадигму, а 
именно циклическую…

До Сорокина… находясь под воздей-
ствием просветительской философской 
традиции, социология не прибегала к ци-
клической парадигме, хотя в истории эта 
парадигма предшествует линейной и явля-
ется древнейшей системой представлений» 
[14, с. 16].

В целом, можно утверждать, что невос-
приятие Западным сообществом ученых (в 
основном принадлежащих к Чувственному 
типу организации науки) как самого «соци-
окультурного» подхода Сорокина (не раз-
деляемого на культуру и социальные явле-
ния), так и его основной Триадологической 
(динамической циклической) концепции, а 
также утрата Сорокиным связи с присущи-
ми «почвенными» условиями для научной 
деятельности (высылка из России) – при-
вели к тому, что Чувственная (современная 
Западная) суперсистема, кризис которой 
обличал Питирим Сорокин и с которой по-
началу он активно боролся в своих научных 
трудах – эта Чувственная суперсистема и 
среда в конечном итоге поглотила мастера 
и принудила его жить по своим правилам.

В общем плане можно предположить, 
что данные обстоятельства серьезно сказа-
лись на творческом пути великого ученого, 
заставив Питирима Сорокина изменить из-
начальную траекторию своей творческой 
деятельности. В результате, все это при-
вело к незавершенности и недостаточной 
космологической («всей полноты реаль-
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ности») обоснованности – этиологической, 
гносеологической, методологической, 
антропологической – его гениального на-
учного открытия: Триадологического (ди-
намического циклического) характера со-
циокультурных процессов. В результате, 
состоявшаяся космологическая неоформлен-
ность – незавершенность его Триадологиче-
ского подхода – этот момент в настоящем в 
значительной степени ограничивает доступ 
к восприятию и использованию его научно-
го наследия. В частности, Ю. В. Попков и  
Е. А. Тюгашев отмечают: «один из парадок-
сов социокультурного движения состоит в 
том, что зарубежные и отечественные энци-
клопедии и словари, пестрящие термином 
«социокультурный» – типичным маркером 
применения социокультурного подхода, из-
бегают определять как сам термин «социо-
культурный», так и собственно социокуль-
турный подход» [8, с. 10]. Наконец, совсем 
уже бесперспективно (для научного мира) 
звучит утверждение в отношении «третьего 
великого прозрения Питирима Сорокина» – 
что оно «состоит в том, что чувственный 
социокультурный строй, преобладавший на 
Западе в течение пяти столетий, находится 
в состоянии затяжного кризиса и обречен на 
замену новым, интегральным, социокуль-
турным строем, суть которого состоит в воз-
вышении и воссоединении Истины, Добра и 
Красоты» [22, с. 121].

Неудивительно, поэтому, что неутеши-
тельный итог, в силу действия всех выше 
обозначенных факторов – в своих выво-
дах фиксирует Л. Т. Николс (Lawrence  
T. Nichols), что «Гигант социологической 
мысли 20-го века» – в настоящее время Со-
рокин воспринимается как «маргинальная 
фигура» в науке, и работы которого рас-
сматриваются «в значительной мере как от-
клонения от принятой научной практики в 
социологии...» [28]; что (подобное отноше-
ние) фактически не допускает его научный 

метод в сферу современной актуальной на-
учной деятельности. 

К аналогичным выводам приходит и  
Ю. В. Яковец: «Судьба научного наследия 
Питирима Сорокина трагична, как и его 
жизнь. Прошло 45 лет со времени его кон-
чины – и он почти забыт в США, тем более 
что его революционные и цивилизационные 
идеи не вписываются в каноны парадигмы 
социологической науки, а научная молодежь 
не привыкла штудировать такие классиче-
ские труды с нетривиальными мыслями. А 
в России он мало знаком, поскольку в годы 
советской власти рассматривался как идео-
логический противник…» [23, с. 127]. 

В целом, как мы считаем, возвращение 
научного значения Триадологической те-
ории П. А. Сорокина возможно только на 
пути преодоления существующей текущей 
‘космологической недостаточности’. Дан-
ное «преодоление» возможно исключитель-
но на основании восстановления русской 
научной традиции (в рамках которой  Три-
адология Питирима Сорокина составляет 
лишь одно из ее ярких проявлений; в этом 
отношении, подробнее – см. разделы 6 и 7 
статьи, озаглавленной «Перечитывая «От-
вет моим критикам» П. А. Сорокина»10.

Вместе с тем, необходимо отметить 
и подчеркнуть существенный вывод  
Ю. В. Яковца: Именно в наследии великого 
ученого и мыслителя – ключ к разгадке ци-
вилизационного кризиса и трансформаций, 
которые потрясают современный мир и ста-
вят в тупик не только государственных по-
литиков и лидеров бизнеса, но и ученых…

Пришло время возвращать учение Пити-
рима Сорокина в мировую и отечественную 
науку. Делать это надо для нового поколе-
ния. В этом – одно из ключевых направле-
ний научной и образовательной революций 
XXI века» [23, с. 127].

Нельзя пройти и мимо другого суще-
ственного утверждения исследователя [23], 

10 В авторской публикации, в “Biocosmology – neo-Aristotelism”, Vol. 5, Nо. 3, 4, 2016, P. 378–413. URL: 
http://www.biocosmology.ru/avtory
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где он раскрывает серьезное заблуждение о 
Сорокине как об ученом (распространенное 
среди западных коллег), что он-де «прибыл 
в США как начинающий исследователь и 
только здесь сформировался одаренный 
ученый мирового уровня» [23, с. 127]. Яко-
вец объясняет, что это утверждение далеко 
от истины: «Именно в Санкт-Петербурге, и 
прежде всего на юридическом факультете 
университета, сформировалась лидирую-
щая в мире социологическая школа с таки-
ми именами, как М. М. Ковалевский, Л. И. 
Петражицкий, Е. В. Де Роберти. Воспри-
нимая и развивая их идеи, а также идеи за-
рубежных социологических школ, именно 
в России молодой ученый сформировался 
как самостоятельный исследователь, создав 
первую в России кафедру социологии, опу-
бликовал фундаментальные научные тру-
ды» [23, с. 127–128].

Данному заключению вторит вывод из-
вестного специалиста Л. Николса, что «не-
смотря на карьерные успехи Сорокина в 
США, он на протяжении всей жизни оста-
вался русским интеллигентом с «русской 
душой», что наложило отпечаток на всё его 
творчество» [28]. Ключом к разгадке «про-
тиворечия Сорокина», по мнению Николса, 
может стать понимание социально-политиче-
ского, культурного и интеллектуального кон-
текстов, а также жизненного опыта, в рамках 
которых Сорокин формировался как ученый. 
Например, то, что остается непонятным и не-
попадающим под категорию «нормальной на-
уки» (Т. Кун) для западных ученых, является 
глубоко укорененной традицией в России и 
объясняет многие повороты в творчестве со-
циолога [28]. 

Существенно, поэтому, что только в Рос-
сии (с ее типом культурного менталитета) 
существует возможность полного восста-
новления и развития потенциалов научного 
знания, раскрытых П. А. Сорокиным. В лю-
бом случае (как мы убеждены, и как на это 
указывает исторический опыт развития Со-
рокиным своей теории на Западе, т. е. отри-

цательная динамика в развитии ее главных 
оснований) – положительное развитие Три-
адологического подхода (в целом) и отдель-
ных принципов его динамической цикличе-
ской теории возможно только в российской 
социокультурной среде, где (мы надеемся), 
несмотря на давление современных про-
цессов англосаксонской (и их союзников) 
глобализации – еще сохранилось достаточ-
ное число культурных деятелей, способных 
к восприятию внутренних, присущих рос-
сийской цивилизации потенциалов и им-
пульсов культурного развития. 

4. К поиску научно-философских ос-
нований современного Интегрализма

По существу, как это постоянно подчер-
кивается в БКА – состоявшиеся неудачи в 
реализации востребованных гениальных до-
стижений динамической циклической теории  
П. А. Сорокина главным образом заключают-
ся в текущей ‘космологической недостаточ-
ности’  – в упорном нежелании современных 
ученых признавать реальность научного Орга-
ницизма (телеологического – Функционалист-
ского – натурализма Аристотеля) в научном 
познании мира. В этом свете случай с Питири-
мом Сорокиным является лишь закономерным 
проявлением сохраняющейся тяжелой инер-
ционности данной «недостаточности». Суще-
ственно, что современным проявлением нео-
Аристотелизма (научного телеологического 
Органицизма, РеалКосмизма) в мире в первую 
очередь выступает отечественная (русского 
космизма, органицизма, функционализма, ци-
клизма, пульсационизма и др.) научная тради-
ция, ярким представителем которой является и 
П. А. Сорокин. Как указывают А. В. Воронцов 
и И. А. Громов, именно «использование Соро-
киным каузально-функционального метода в 
познании социокультурных реалий как нельзя 
лучше вписывалось в его предпочтение ци-
клической теории перед линейной концепцией 
исторического развития» [2, с. 15].

В отношении же «трехканального» под-
хода, изложенного Питиримом Сорокиным 
в «Ответе», можно сразу утверждать, что 



67HUMANITARIAN : the actual problems  
of humanities and education

No. 1 (37), 2017

Таблица 1 
Метафорическое сравнение Биокосмологического подхода  

с циклической динамической теорией Питирима Сорокина

В теории П. А. Сорокина 
(три основных типа  
социокультурных  

суперсистем)

В физиологической метафоре В Биокосмологическом 
подходе

Чувственный

Процессы нецелеустремленного Сна (хаотич-
ные, управляемые стечением обстоятельств), 
осуществляющие регенерацию, рост, восста-
новление и появление новых жизненных по-
тенциалов и ‘технологий’

АнтиКосмизм  
(Гуманистика)

Интегральный

Фундаментальная (осевая) действенная жиз-
неспособность (гомеостатическая по сути), 
которая является основой как для онтогенети-
ческих процессов в целом, так и для регуляр-
ных циклических динамических переходов от 
одного полюса жизненной активности к до-
минированию другого полюса (Пробуждение, 
или переход от Бодрствования ко Сну)

АКосмизм 
(Холистика)

Идеациональный
Целедвижимая активность Бодрствования, 
основанная на Космистской самоактуализа-
ции присущей функции

РеалКосмизм 
(Реалистика)

все «три фундаментальных канала» явля-
ются существенными (необходимыми) для 
каждого (из Трех) Типов познания; в то же 
время, их доминирующее значение (каждо-
го) имеет свой ‘порт приписки’:

1) «эмпирико-сенсорные» механизмы – 
для Чувственного Т_СКСС (в подходе БКА – 
для космологии АнтиКосмизма, где понятие 
Kosmos заменено на понятие Space) – осно-
вания этого «космоса» заложены в Плато-
новской тео- и антропоцентристской систе-
ме Дуалистского Идеализма;

2) «рационально-интеллектуальные» – 
для противоположного (к Чувственному) 
Идеационального Т_СКСС (космологии Ре-
алКосмизма и АнтропоКосмизма), основания 
и матрикс которых, как суперсистемы зна-
ний – заложены в Аристотелевской (Био)кос-
мологии (ОрганонКосмологии) телеологиче-
ского Функционалистского Натурализма;

3) наконец, закономерно, «суперра-
ционально-суперсенсорные» (Трансцен-
дентные) и механизмы (как интуиция) и 
основания (как Бог, Материя, Дух, Поле, 

Энергия, Система, Информация и т. д.) – 
формируют фундамент и средства для 
АКосмистского «соединения противопо-
ложностей» и обеспечения постоянной 
текущей гармонии; в научном отноше-
нии, реализуемых за счет равноценного 
использования средств с обоих полюсов 
рационального знания: Дуалистского (Ан-
тропоцентристского) и Гилеморфистского 
(АнтропоКосмистского). 

Мы уже приводили в своих трудах (на-
пример, [26]) сравнительный анализ Типов 
социокультурных суперсистем и циклов в 
трансформации «всей полноты реальности» 
организма в теории П. А. Сорокина, цирка-
дианных физиологических процессов в био-
организме, и в Триадологии Типов рацио-
нального знания, развиваемых в БКА. Здесь, 
мы повторяем результаты этого анализе (в та-
блице), сделанные в русскоязычном варианте.

Заключение 
В нашем (Биокосмологического подхода) 

видении вопроса, существенный момент за-
ключается в том, что Питирим Сорокин явля-
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ется (в полном соответствии с отечественной 
культурной традицией) – естественным пред-
ставителем Аристотелевского телеологиче-
ского натурализма  – как всеохватывающей 
(супер)системы знаний (Биокосмологии) и 
существующего во все времена Типа раци-
ональности (научного Органицизма). По-
этому, что не менее существенно – Сорокин 
является видным представителем русской 
культурной традиции (с ее школами обще-
признанного «русского космизма», а также 
«русского циклизма» [20], «русского пути в 
науке о поведении» [24], «русского пульса-
ционизма» [3], «русского органицизма» [7], 
«русского функционализма» [15] – выступая 
современным (новым ярким) проявлением 
этого (РеалКосмистского11, Органицистского) 
Типа рациональности. 

В данной работе критически оценивают-
ся некоторые выводы, сделанные Питири-
мом Сорокиным в «Ответе моим критикам», 
но также делается попытка дать оценку его 
динамической циклической теории в целом, 
в первую очередь акцентируя внимание на 
фундаментальной (прорывной, революци-
онного значения) Триадологической концеп-
ции П. А. Сорокина, раскрытой им главным 
образом в «Социальной и культурной дина-
мике» (1937–1941). Важно отметить в связи 
с этим, что именно Триадологический под-
ход (и его составляющий Интегрализм) яв-
ляется основной целью и областью деятель-
ности Биокосмологической ассоциации. 

Существенно также, что как следуя ос-
новным выводам П. А. Сорокина, так и 

указывая на очевидные реалии текущего 
мирового развития – современный человек 
и общество давно уже (по факту) вступили 
в эпоху Интегрализма. Однако, как это не 
парадоксально (на вершине современного 
технологического прогресса) – сегодня че-
ловек и общество страдают от сложившей-
ся в ходе исторического развития (тяжелой, 
персистирующей) ‘космологической недо-
статочности’  – научно-философской нераз-
витости и непроработанности новой Ин-
тегралистской эпохи (когда современные 
ученые и общественные деятели упорно 
продолжают полагаться лишь на принци-
пы Чувственного Дуалистского мировос-
приятия – Западного антропоцентристского 
гуманизма и математического физикализ-
ма – разработанные и принятые за основу 
еще в XVII в.). В результате современное 
социокультурное развитие закономерно об-
наруживает себя в условиях (тисках) тяже-
лого глобального кризиса, когда (в головы 
современных ученых и политиков) ничего 
кроме идеи внешнего подавления и подчи-
нения окружающего мира (т. е. в конечном 
счете – войны) и предпочтительности хаоса 
на территориях конкурирующего сопро-
тивления (организации) – ничто другое не 
приходит и не может появиться, ‘по опре-
делению’ (вследствие образовательной и 
институциональной имплантированности и 
эффективного культивирования как раз тех 
самых – новоевропейских, XVII в., а далее 
транснациональных – Платоновской сущ-
ности космологических оснований). 

11 Более детальное объяснение и сравнительный анализ Трех основных Типов рациональности см.: 
[16; 17; 18].
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ИСТОКИ СОЦИАЛЬНОГО АУТИЗМА В РЕГИОНЕ
В статье дается анализ социально-экономических оснований возникновения социаль-

ного аутизма в России и регионе, российской глубинке, показано, что пассионарность и со-
циальный аутизм как противостоящие состояния имеют не только биологические причины, 
но и социально-экономические.

Отмечается, что закономерности затухания пассионарности и наступления социального 
аутизма недостаточно ясны: не только во время войн снижается пассионарное напряже-
ние, но иногда оно неуклонно падает и во время глубокого мира. Одновременно выявлено, 
что наступление социального аутизма проходит в соответствии со сложными коллизиями 
этнической истории во взаимосвязи с общественно-экономическими процессами. Подчер-
кивается, что аутизм – явление психологическое, медицинское и социальное. Последнее 
проявляется как отсутствие интереса к происходящим событиям, ко всему, что составляет 
цель и смысл жизни, – к общению с друзьями, близкими, увлечениям. Это добровольная со-
циальная изоляция, своеобразный социальный инфантилизм. Он имеет как биологические, 
так и социальные причины.

В качестве последних выступают экономическая нестабильность, отсутствие постоян-
ной занятости, крушение надежд на перспективу, неопределенность  в социально-классо-
вых отношениях, отсутствие социальных гарантий в случае непредвиденных жизненных 
обстоятельств.

Наиболее заметно, болезненно социальный аутизм проявляется в глубинке, в регионах, 
в которых имеются в свою очередь свои «глубинки». В регионе Мордовия ситуация с точки 
зрения симптомов социального аутизма неоднородна, образно выражаясь,  носит «точеч-
ный» характер: в муниципальных образованиях, где социально-экономические и инфра-
структурные условия организованы, локальная пассионарность имеет место. 

Ключевые слова: социальный аутизм, пассионарность, этногенез, витальность, российская 
глубинка, социальные гарантии, инфантилизм, клинический аутист, этнос, социальная апатия, 
оптимизм, стресс, социальные потребности, потенциал, социальная инфраструктура.
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SOuRCES OF SOCIaL auTISM IN THE REGION
The article provides analysis of the socio-economic basis of social origins of autism in Russia 

and regions, the Russian province; it shows that passionarity and social autism as opposite 
statements not only have biological causes, but also the socio-economic.

It is noted that the regularities of decay of passionarity and the advent of social autism are 
not clear, not only during the war reduced the tension of passionarity, but sometimes it has been 
steadily falling during profound peace. At the same time it was found that the onset of social 
autism is in accordance with the complex collisions of ethnic history in relation to the socio-
economic processes. The author emphasizes that autism – the phenomenon of psychological, 
medical and social. The latter is manifested as a lack of interest in current events, everything that 
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Аутизм, и в особенности его наиболее 
опасный вариант – социальный аутизм, по-
лучает в современной жизни довольно ши-
рокое распространение в США и России, 
и признается угрозой национальной без-
опасности страны. Явление это психологи-
ческое, медицинское и социальное. Что же 
это такое?

Аутизм (от греч. autos – «сам») в пси-
хологическом смысле – состояние, харак-
теризующееся преобладанием замкнутой 
внутренней жизни и постоянным отстра-
нением от внешнего мира. В медицине 
аутизм – заболевание, возникающее из-за 
внутриутробных нарушений в развитии го-
ловного мозга, приводящих к трудностям 
в общении с окружающими людьми, атро-
фии чувства сострадания и сопереживания, 
ограничению выполнения самостоятель-
ных оригинальных действий. Социальный 
аутизм проявляется как отсутствие инте-
реса к происходящим событиям, ко всему, 
что составляет цель и смысл жизни, – к 
общению с друзьями и близкими, увлече-
ниям, красивой одежде, сексу, вкусной еде. 
Это добровольная социальная изоляция. 
Многое аутист выполняет механически, не 
интересуясь результатами. Часто он ходит 
на работу, но выполняет ее без энтузиазма. 
Он отказывается от связи с окружающим 
миром. Это своеобразный социальный ин-

фантилизм, проявляющийся в безыници-
ативности, вялости, безучастности. Если 
клинический аутист из-за патологии мозга 
не может установить связь с окружающим 
миром, то социальный отказывается от этой 
связи добровольно.

Симптомы социального аутизма харак-
терны не только для отдельного человека, но 
и для общества, этноса, региона. Об этом пи-
сал выдающийся отечественный историк, ге-
ограф и этнолог Л. Н. Гумилев (1912–1992). 
В работе «Этногенез и биосфера Земли» 
(1989) он отмечает, что время от времени у 
разных стран и народов в определенные пе-
риоды появляются некое пассионарное на-
пряжение, пассионарная индукция, мощная 
мобилизация усилий, ускорение активности, 
благодаря чему возникают порыв, резонанс, 
возбуждающий массы людей. «Пассионар-
ность обладает  важным свойством: она за-
разительна», – писал он [1, с. 287].

Пассионарность социальная (от лат. 
passio – «страсть, аффект, обладающие 
повышенной активностью») – это некий 
общенациональный запас человеческой 
энергии и устремлений, своеобразная био-
энергетическая доминанта этногенеза, 
стимулирующая придельную активность, 
увлеченность на большие, иногда гранди-
озные социально-политические и экономи-
ческие переустройства.

is the purpose and sense of life, – to communicate with friends, family, hobbies. It is a voluntary 
social isolation, kind of social infantilism. It has both biological and social causes.

The latter stands as economic instability, lack of permanent employment, frustration in the 
future, the uncertainty in the social and class relations, the lack of social guarantees in the event 
of unforeseen life circumstances.

Most noticeably and painfully social autism manifests itself in remote places, in the regions 
in which there are, in turn, their own «hinterland». In the region of Mordovia situation in terms 
of the social symptoms of autism is heterogeneous, metaphorically speaking, has a «point» 
character: in municipalities where social, economic and infrastructure conditions are organized, 
local passionarity takes place.

keywords: social autism, passionarity, ethnogenesis, vitality, the Russian hinterland, social 
guarantees, infantilism, an clinical autist, ethnicity, social apathy, optimism, stress, social needs, 
potential, social infrastructure.
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Через какое-то время наступает затуха-
ние пассионарности, снижается пассионар-
ное напряжение, нападают крайняя леность, 
нерадивость, равнодушие, безразличие к 
жизни, нежелание что-либо делать. Это оз-
начает исчерпание, утрату пассионарности 
и наступление социального аутизма.

Почему такое происходит? Ни  
Л. Н. Гумилев, ни его последователи не 
могут объяснить, почему такое случается, 
каковы закономерности появления и за-
тухания пассионарности. Он пишет, что 
не только во время войн снижается пас-
сионарное напряжение, хотя это было бы 
легко объяснимо гибелью людей, слишком 
активно жертвующих своей жизнью ради 
торжества коллектива. Но пассионарность 
столь же неуклонно падает и во время глу-
бокого мира, причем даже быстрее, чем в 
жестокие времена. «Объяснить явление 
социальными причинами или факторами 
невозможно, но, если рассматривать повы-
шенную пассионарность как наследуемый 
признак, – все ясно», – утверждает он [1,  
с. 291]. Таким образом, Л. Н. Гумилев не бе-
рет во внимание социально-экономические 
факторы возникновения и затухания пасси-
онарности. Он опирается на биологические 
причины и считает это чисто природным 
явлением.

Разумеется, явление смены пассионарно-
сти и социального аутизма сложное, трудно 
объяснимое и с точки зрения медицины, био-
логии, социальной психологии, и с позиций 
социологии. Возникновение и исчезновение 
их аритмично, иногда кажется не закономер-
но, не необходимо, а случайно. Однако со-
циально-экономические и политические ос-
нования современного социального аутизма 
достаточно очевидны [8]. Дополнительная 
глубокая проблема – почему эти основания 
возникают именно здесь и сейчас.

Каковы же истоки современного соци-
ального аутизма? Они заложены прежде 
всего в экономической нестабильности, за-
крывающей перспективы профессиональ-

ного роста новым поколением, что вызы-
вает затяжное состояние апатии, крушения 
надежд на светлое будущее. Отсутствие 
постоянной работы у более чем 20 млн че-
ловек вынуждает провинциальных жителей 
зарабатывать на хлеб за пределами своего 
места жительства. Остановившиеся завод-
ские и фабричные цехи, зарастающие ку-
старником поля, разваливающиеся фермы 
привели к тому, что тысячи людей подались 
на заработки в мегаполисы. Многие оказа-
лись на грани выживания. Население сред-
них, малых городов и поселков кормится в 
основном за счет агломераций. Закрытие 
сельских школ и больниц, укрупнение по-
селений и муниципальных образований, 
вывод из райцентров важных подразделе-
ний и другие госуправленческие меропри-
ятия не вызывают настроения оптимизма.

Есть причины социального аутизма и 
психолого-педагогического, идеологиче-
ского характера: это повсеместное проник-
новение и господство в менталитете народа 
лжи, вранья, неискренности. «У нас врут 
все: чиновники обманывают народ, богатые 
обманывают бедных, пропагандисты – до-
верчивых, депутаты – избирателей, судьи – 
закон.

Недавнее исследование «Левада – цен-
тра» вскрывает мрачную картину всеобще-
го вранья. Живут по правде – т. е. избегают 
всяческой лжи – лишь 6 % населения. Ста-
раются жить без вранья 31 %. Остальные так 
или иначе привирают: «иногда врут, иногда 
говорят правду» [5, с. 4]. Гены неискренно-
сти и обмана живут в самой системе власти, 
в ее бесконтрольности и несменяемости. И 
Следственный комитет, и Счетная палата 
дают ошеломляющие данные об уровне во-
ровства и коррупции, а «посадки» крупных 
коррупционеров остаются исключением.

Наиболее опасным и сильным факто-
ром формирования и распространения со-
циального аутизма являются социальная 
«анархия», неопределенность в социально-
классовых отношениях: явная и скрытая 
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безработица, рост армии «лишних людей», 
незащищенность, отсутствие социальных 
гарантий, одиночество в случае непред-
виденных жизненных обстоятельств. На-
хождение в подобной ситуации разрушает 
стимулы желать, бороться, добиваться, 
развивать собственную витальность, жиз-
ненную стойкость. Деструктивная сила ее 
колоссальна: она может вызвать сильный 
стресс, затяжное состояние апатии вплоть 
до суицида, или нападает крайняя леность, 
нерадивость, равнодушие к жизни.

В общественном мнении, менталитете 
россиян (и это находит отражение в теле-
видении, печати, в средствах массовой ин-
формации) на первое место выходят спорт, 
эстрада, но не наука, медицина, кардио-
логия. В конце августа – начале сентября 
2015 г. в Лондоне прошел конгресс Евро-
пейского общества кардиологов. В нем 
приняли участие более 32 тысяч врачей, 
ученых, организаторов здравоохранения 
из 147 стран мира. Европейский конгресс 
кардиологов считается одним из самых 
масштабных и значимых событий в миро-
вой медицине. Английская пресса вся была 
забита материалами с форума и о форуме. 
В пресс-центре конгресса постоянно рабо-
тали почти тысяча корреспондентов. Когда 
же наших корреспондентов пригласили, 
они ответили: «Нам сказали, что это прак-
тически никому не интересно» [7, с. 19].  
Выходит, им всем интересно, а нашим – 
нет. В то время как достижения, разработ-
ки, по которым отечественные врачи лечат 
больных с 2013 г., опередили европейские. 
Это триумф отечественной кардиологии. И 
об этом надо писать и говорить.

Многими исследователями неоднократ-
но отмечалось, что у нас в России, к сожа-
лению, влияние людей на состояние дел, 
принятие решений зависит порой не от их 
знаний и умений, а от занимаемой долж-
ности. Чинопочитание, благоговение перед 
«креслом» с древних времен и по сей день 
сидит в генотипе российского человек. Оно 

нашло широкое освещение и осуждение 
в русской классической литературе XIX–
XX вв. (А. П. Чехов, М. Е. Салтыков-Ще-
дрин, А. М. Горький, М. М. Зощенко и др.).  
Человека ценят, уважают не за интеллекту-
альные, нравственные, моральные качества 
и поступки, а за место в иерархии «кресел», 
должность, которую он занимает.

Это приводило и приводит к различным 
формам отчуждения от власти, с одной сто-
роны, с другой – к формированию ориен-
тации на достижение этой власти, стать во 
что бы то ни было чиновником. Люди ви-
дят, кто в настоящее время наиболее успе-
шен, кто имеет возможность пользоваться 
благами, – чиновник. Поэтому примером 
для подражания становится не ученый, не 
хирург, а богатый. Получила распростране-
ние поговорка: «Если ты такой умный, то 
почему такой бедный?».

Но, как известно, все чиновниками и оли-
гархами стать не могут: наступает разочаро-
вание, апатия, крах ориентаций, мечтаний.

Особенно сильно поражена социальным 
аутизмом российская глубинка в регионах. 
Это видно из посещений деревни, анали-
тических статей экономистов, репортажей 
журналистов. Не все идеологи, политики, 
корреспонденты СМИ заняты междуна-
родной тематикой. Многие пишут о рос-
сийской глубинке. А там положение в ряде 
случаев катастрофическое. И беда не толь-
ко в том, что произошло резкое падение 
уровня жизни, что бытовые, социальные и 
культурные потребности сельского населе-
ния, особенно старшего поколения, упали и 
деградируют. Страшнее то, что люди и не 
стремятся увеличить свои доходы, зараба-
тывать, расширять подсобное придомовое 
хозяйство. Деградирует и крестьянская мо-
раль, отмирают привычка и навыки к по-
стоянному труду. Но и в этом случае есть 
определенная социальная причина: в ряде 
регионов совершенно не налажена систе-
ма сбыта выращенного урожая, поэтому 
крестьянин сажает и сеет столько, сколько 
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нужно, чтобы обеспечить себя. Местные 
власти не организовывают рынок, тем са-
мым не стимулируют производство мяса, 
молока в домашних хозяйствах.

Известный в стране публицист Вячес-
лав Костиков в статье «Возвращение те-
логрейки» приходит к заключению: «Зна-
чительные пласты сельского и городского 
населения… пребывают в политически 
заторможенном состоянии. …Люди легко 
ведутся на обман, на посулы, на страхи, на 
запугивание. Падает общая политическая 
культура, падает требовательность населе-
ния к власти» [4, с. 8].

В регионе Мордовия ситуация с точки 
зрения адекватного восприятия событий, 
факторов формирования симптомов со-
циального аутизма неоднородна, образно 
выражаясь, носит «точечный» характер. В 
тех муниципальных образованиях, где со-
циально-экономические и инфраструктур-
ные условия организованы (Атяшево, Ин-
сар, Рузаевка (район), Торбеево, Чамзинка 
и др.), молодежь имеет работу, жизненная 
стойкость, оптимизм, оживление культур-
но-бытовой жизни, локальная пассионар-
ность имеют место. Экономическая специ-
ализация Мордовии, ее инновационный, 
сельскохозяйственный и транспортный по-
тенциалы позволяют создавать в регионе 
агропромышленные кластеры по производ-
ству молока, сыров и молочных продуктов, 
мяса и мясных продуктов, мяса птицы и 
яиц, овощей и овощных консервов, зерна и 
сахара (Сыродельный комбинат «Ичалков-
ский», Сыродельный завод «Сармич», Аг-
рофирма «Темниковская», Мясокомбинат 
«Оброченский», Птицефабрика «Атемар-
ская», Агрофирма «Октябрьская», комби-
нат «Ромодановсахар» и др.) [3, с. 78].

В качестве простого и яркого примера 
жизнеутверждающего социально-психоло-
гического климата, пассионарности (по тер-
минологии Л. Н. Гумилева) в регионе мож-
но назвать ситуацию, сложившуюся в двух 
расположенных рядом селах Рузаевского 

района – Сузгарье и Ключарево. В 1983 г. 
население этих сел образовало сельскохо-
зяйственный производственный кооператив 
(СПК), который возглавил двадцативосьми-
летний ученый-агроном Николай Борисо-
вич Амбаев, коренной житель с. Сузгарье. 
Переход на научную организацию  труда, 
укрепление дисциплины, использование но-
вейших передовых технологий, организация 
внутрихозяйственных отношений, устойчи-
вая заработная плата привели к производ-
ственному успеху, а на его основе – развитию 
социальной инфраструктуры. В с. Сузгарье 
действуют сельская администрация, средняя 
школа, Дом культуры, библиотека, фель-
дшерско-акушерский пункт, три магазина, 
АТС на 200 номеров, церковь во имя святи-
теля Николая. В бюджетной сфере заняты 
46 человек, в школе обучаются 90 учеников. 
Взрослая часть населения (80 человек) ра-
ботает в СПК «Ключ-Сузгарьевский». Клю-
чарево – центральная усадьба СПК, где ра-
ботает основная часть населения. Имеются 
средняя школа, Дом культуры, библиотека, 
фельдшерско-акушерский пункт, столовая, 
магазины и отделение связи. В школе обуча-
ются 49 учеников.

Председатель СПК Н. Б. Амбаев удо-
стоен высшей награды Республики Мор-
довия – ордена Славы. Он заслуженный 
работник сельского хозяйства РМ (1997), 
дважды удостоен высокого звания лауре-
ата Государственной премии Республики 
Мордовия (1998, 2003), депутат Государ-
ственного Собрания РМ Н. Б. Амбаев верит 
в своих людей и они отвечают ему тем же. 
Люди направлены на достижение новых 
высот: покорить 30-центнеровый рубеж в 
получении зерна с 1 гектара, добиться на-
доя молока до 5 тыс. килограммов от 1 ко-
ровы, выйти к 5-миллионной прибыли в 
хозяйстве, увеличить дойное стадо до 500 
голов. И эти усилия дают результаты. Все 
намеченное выполняется. Жители с. Сузга-
рье и Ключарево живут полнокровной жиз-
нью: не только работают, но и празднуют – 
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выступления участников художественной 
самодеятельности, концерты в исполнении 
женского ансамбля, праздники по случаю 
проводов зимы, праздник урожая, угоще-
ния мордовскими блинами, игры, соревно-
вания и т. д. 

Село Сузгарье знаменито и известными 
учеными: здесь родился и вырос ставший  
крупным ученым-социологом, философом, 
экономистом доктор философских наук, 
доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Петровской Академии 
наук и искусств Василий Яковлевич Ельме-
ев, основатель потребительностоимостной 
теории как основы обновленного бескри-
зисного, гуманного общества устойчивого 
развития. В Сузгарьевской средней школе 
в 2006 г. был установлен бюст знаменитого 
односельчанина [6, с. 245–246].

Несколько иная ситуация с точки зрения 
соотношения пассионарности и социального 
аутизма складывается в ряде сел и деревень 
Атюрьевского района. Неоднократно посе-
щаемые мной деревня Пичеполонга и село 
Кишалы, где я проводил социологические 
наблюдения и опросы, были когда-то боль-
шими поселениями – от 250 до 500 дворов. 
Кишалы – самое древнее село (имеет четы-
рехсотлетнюю историю) и одно из крупных 
поселений Атюрьевского района [2, с. 258, 
259]. В 90-е гг. XX в. бывший совхоз «Пар-
тизанский», который объединял 5–6 сел и 
деревень (в том числе Пичеполонгу и Киша-
лы), распался. На его месте не образовались 
ни СПК, ни фермерские хозяйства. Работы 
не стало. Молодые и среднего возраста люди 
разъехались. Оставшиеся живут в основ-
ном домовым хозяйством: огород, корова (и 
то у немногих), куры. В д. Пичеполонга из 
учреждений социальной инфраструктуры 
остались деревянный сельский клуб и шко-
ла, в которой обучаются 9 учеников. Правда, 

есть еще сельское кладбище, куда на Трои-
цу приезжают из Москвы, Саранска, со всех 
районов Мордовии. Возникает некоторое 
оживление социальной жизни. Круглогодич-
но же господствует чувство уныния, соци-
ального аутизма.

Таким образом, есть основания сделать 
вывод, что социальный аутизм возникает не 
на пустом месте и пассионарность не явля-
ется чисто «наследуемым признаком». Как 
глубокий аналитик оригинальный мысли-
тель Л. Н. Гумилев вполне логично прихо-
дит к заключению, что правильно понять и 
объяснить любое сложное социальное явле-
ние можно, исходя из его противоречивого 
характера. Поэтому он пишет, что, с одной 
стороны, пассионарность «важный наслед-
ственный признак, вызывающий к жизни 
новые комбинации этнических субстратов, 
преображая их в новые суперэтнические 
системы». И ее причины – «широкая об-
ласть подсознания, но не индивидуального, 
а коллективного, причем продолжитель-
ность действия инерции пассионарного 
толчка исчисляется веками. Следовательно, 
пассионарность – это биологический при-
знак, а первоначальный толчок, нарушаю-
щий инерцию покоя, – это появление поко-
ления, включающего некоторое количество 
пассионарных особей» [1, с. 292].

С другой стороны, «процесс утраты 
пассионарности» (наступление социально-
го аутизма) проходит не «вне социальных 
условий», а «в сложных коллизиях этниче-
ской истории при постоянном взаимодей-
ствии с общественно-экономическими про-
цессами…» [1, с. 307]. 

Таким образом, социально-экономиче-
ские факторы, условия, причины не могут 
не влиять на появление и проявления как 
пассионарности, так и социального аутиз-
ма.
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КАРТИНА МИРА В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИя
Статья посвящена выявлению особенностей рассмотрения картины мира в гуманитар-

ных науках. Картина мира рассматривается как четкая и понятная модель, совокупность ба-
зовых предположений о реальности, позволяющих человеку выбирать ориентиры в жизни, 
строить планы на будущее и находить ответы на свои духовные запросы. Автор полагает, 
что картина мира человека не сводится исключительно к науке. Большая часть ее базо-
вых компонентов сформирована тысячелетиями общественной практики и дана человеку в 
культуре в форме самоочевидных знаний. 

В статье дается анализ лингвистических, психологических, социологических взглядов 
на картину миру. Каждая гуманитарная наука предлагает свой взгляд на проблему. Языко-
вая картина мира – это национально обусловленная форма интерпретации действительно-
сти, интериоризируемая в процессе социализации. Для психологии картина мира возникает 
в пространстве активного взаимодействия индивидуального и общественного сознания. В 
первом случае на складывание картины мира решающее влияние оказывает восприятие, во 
втором – интуитивные, обычно неосознаваемые допущения о мире, объективно существу-
ющие в общественном сознании. Социология задает исследованиям картины мира деятель-
ностный ракурс: она претендует не только на описание, но и на конструирование картины 
мира. 

Автор делает вывод о том, что синтез идей о картине мира возможен в рамках фило-
софии, и вывести понятие «картина мира» на категориальный уровень можно лишь при 
философском обобщении данных разных наук.
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PICTuRE OF THE WORLD IN THE CONTEXT OF 
HuMaNITaRIaN KNOWLEDGE

The article is devoted to the identification of the picture of the world in the humanities. Picture 
of the world is seen as a clear and understandable model of the world, a set of basic assumptions 
about reality, allowing people to choose the guidelines in their life, making plans for the future and 
find answers to their spiritual needs. The author believes that the picture of the world cannot be 
created solely by science. Most of its basic components has been formed for thousands of years of 
social practice, and is given to the mankind in the form of basic, self-evident knowledge.

The article analyzes the linguistic, psychological, sociological views on the picture of the world. 
Every humanitarian discipline offers its view on the problem. The language picture of the world is 
a nationally specific form of interpretation of reality, interiorized in the process of socialization. A 
picture of the world in psychology is found in the space of active interaction between individual 
and social consciousness. In the first case, perception has a decisive influence on the shaping of 
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Картина мира – важная часть духов-
ного мира человека и общества и одно из 
фундаментальных философских понятий, 
проясняющих особенности человеческого 
существования и упорядочивающих всю 
систему его взаимоотношений с обществом 
и природной средой. Будучи четкой и по-
нятной моделью, совокупностью базовых 
предположений о реальности, картина мира 
позволяет человеку выбирать ориентиры 
в жизни, строить планы на будущее и на-
ходить ответы на свои духовные запросы.  
А. Эйнштейн писал, что «на эту картину и 
ее оформление человек переносит центр тя-
жести своей духовной жизни, чтобы в ней 
обрести покой и уверенность, которые он не 
может найти в слишком тесном головокру-
жительном круговороте собственной жиз-
ни» [20, c. 98].

Хотя картина мира всегда была интеграль-
ной частью духовного мира человека, объек-
том научных исследований она стала лишь к 
концу XIX в. Предпосылки ее осмысления 
можно найти в творчестве немецкого есте-
ствоиспытателя А. фон Гумбольдта, который 
пытался выстроить картину природного мира 
как единой системы взаимосвязанных эле-
ментов. Собственно понятие «картина мира» 
было употреблено Г. Герцем и популяризо-
вано М. Планком и А. Эйнштейном. Итогом 
изысканий этих и других исследователей ста-
ло разработанное понятие «научная картина 
мира», основанное на современных физиче-
ских представлениях о Вселенной, ее проис-
хождении, элементах, законах.

Тем не менее, очевидно, что картина 
мира человека не сводится исключительно 
к изменяющимся гипотезам науки. В ней 
есть и стабильные компоненты, связанные 
с религиозными, моральными, эстетически-
ми, этническими основаниями человеческой 
жизни. Большая часть этих компонентов не 
конструируется учеными в процессе позна-
ния мира: они сформированы тысячелетия-
ми общественной практики и даны челове-
ку в культуре как базовые, самоочевидные 
знания. Так, предположение о том, что мир 
существует, является исходной интуицией 
человеческого существования, предшеству-
ющей всякому научному познанию и делаю-
щей это познание возможным. 

Философия с момента зарождения пыта-
лась понять основания этих самоочевидных 
интуиций. Платон полагал, что они приоб-
ретаются душой во время непосредственно-
го созерцания идеального мира. Августин 
Блаженный считал, что они вкладываются 
в душу непосредственно Богом. К тому же 
выводу пришел и Р. Декарт, признавший, что 
нельзя логично предположить никаких дру-
гих источников самоочевидных аксиом.

Менее прямолинейный подход к врож-
денным идеям был предложен В. фон Гум-
больдтом, который утверждал, что основную 
систему базовых представлений о мире че-
ловек получает вместе с языком. При этом 
сам язык является выражением духа народа 
и имеет сверхприродное происхождение.  
В. фон Гумбольд писал, что «язык возникает 
из таких глубин человеческой природы, что в 

the picture of the world, in the second case these are intuitive, usually unconscious assumptions 
about the world, objectively existing in the public consciousness. Sociology is focused on the 
activity pattern of understanding of the picture of the world: It tries not only to describe, but also 
to the construct the picture of the world.

The author concludes that the synthesis of ideas about the picture of the world is possible 
within the framework of philosophy, and synthesis of ideas proposed by different sciences can 
convert the notion of the picture of the world to the philosophical category.
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нем никогда нельзя видеть намеренное произ-
ведение, создание народов. Ему присуще оче-
видное для нас, хотя и необъяснимое в своей 
сути самодеятельное начало (Selbstthatigkeit), 
и в этом плане он вовсе не продукт ничьей 
деятельности, а непроизвольная эманация 
духа, не создание народов, а доставшийся им 
в удел дар, их внутренняя судьба… Когда мы 
говорим, что язык самодеятелен, самосоздан 
и божественно свободен, а языки скованы и 
зависимы от народов, которым принадлежат, 
то это не пустая игра слов» [8, c. 49].

Согласно концепции о «внутренней фор-
ме языка» В. фон Гумбольдта разница в язы-
ках есть разница в мировидении. Он отмеча-
ет, что все языки отличаются друг от друга не 
только словарным запасом и грамматикой: в 
них различаются сами способы выделения 
смыслов, восприятия и осмысления мира. 

В. фон Гумбольдт был одним из пер-
вых исследователей, поставивших в центр 
своих исследований национальное содер-
жание языка и мышления. Он писал, что 
«различные языки являются для нации ор-
ганами их оригинального мышления и вос-
приятия» [9, c. 324]. Воспринимая язык в 
процессе социализации, человек восприни-
мает особую систему понятий, отношений 
и ценностей, объективированную в языке. 
Без языка невозможно формирование ни 
индивидуального, ни национального ми-
ровоззрения. Строение языка отображает 
глубинные структуры мышления, фиксиру-
ет особенности народной жизни. Язык яв-
ляется внешним проявлением духа народа, 
опосредующим все отношения человека к 
миру. В этой идее В. фон Гумбольдта ощу-
щается заметное сходство с концепцией  
Г. В. Ф. Гегеля об абсолютном духе.

В. фон Гумбольдт заложил предпосылки 
для гуманитарного изучения картины мира, 
точно так же, как А. фон Гумбольдт заложил 
основания для разработки проблемы есте-
ственно-научной картины мира. И тот, и дру-
гой фактически писали о картине мира, хотя 
самого термина и не употребляли. 

В гуманитарном знании термин «картина 
мира» был популяризован в начале ХХ сто-
летия австрийским философом Людвигом 
Витгенштейном. В «Логико-философском 
трактате» он писал: «Совокупностью всех 
истинных мыслей является картина мира» [5,  
с. 54]. Собственно языковая деятельность яв-
ляется предприятием по обозначению явле-
ний и отношений, наличествующих в мире. 
За время своего развития язык сумел их за-
фиксировать в своих лексике и грамматике, 
поэтому можно сказать, что система отноше-
ний между объектами мира зеркально ото-
бражена в системе отношений между элемен-
тами языка. Язык есть полное описание всех 
фактов, которые только есть в мире. Человек 
владеет языком настолько, насколько он знает 
мир, и настолько хорошо знает мир, насколь-
ко владеет языком. Соответственно и приро-
ду, и общество можно изучать, отталкиваясь 
от связей, наличествующих в естественном 
языке. Языковая картина мира и мир – в сущ-
ности, одно и то же. С этой точки зрения из-
учение логических оснований языка одно-
временно является изучением самого мира, 
логики его построения. Совокупность всех 
высказываний, которые истинны, соответ-
ственно и есть наиболее точная картина мира.

Языковед Й. Л. Вайсгербер продолжа-
ет развитие представлений о картине мира 
на материале языка. Язык для него – это 
Zwischenwelt (промежуточный мир) между 
миром вещей и миром сознания, результат 
их взаимодействия. Это есть ни что иное, 
как коллективно осуществляемый процесс 
вербализации мира, образ мира и мировоз-
зрение народа.

Вайсгербер утверждал, что языковая кар-
тина мира является системой духовных и 
языковых компонентов, которые определя-
ют специфику менталитета того или иного 
народа, являясь как национальным, так и 
общекультурным достоянием. Сама логика 
мышления задана человеку в форме язы-
ка, и то, что называется «формальной ло-
гикой» – не более чем принятый в Европе 
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способ мышления: «Для оснований логики 
нельзя обойтись без выяснения того, на-
сколько образы мышления других народов 
совпадают с признанными нашей логикой 
принципами в смысле их последователь-
ной применимости и выводимости. Это тем 
более важно, если учесть с точки зрения 
языка как формы общественного познания, 
что и формы мышления существуют в син-
таксических данностях языка конкретного 
сообщества и что они становятся благодаря 
изучению языка для конкретных членов со-
общества обыденными, «естественными» 
способами мышления» [4, c. 113]. В этом 
смысле Вайсгербер проявляет себя как по-
следователь В. фон Гумбольдта.

Для Вайсгербера «нет сомнения в том, 
что многие укоренившиеся в нас воззрения и 
способы поведения и отношения оказывают-
ся «выученными», то есть общественно обу-
словленными, как только мы проследим сфе-
ру их проявления по всему миру» [4, c. 118]. 
Иными словами, картина мира, задающая 
основные ориентиры для действий, форми-
руется в процессе социализации и усвоения 
духовной культуры как коллективного опыта, 
характерного для того или иного народа.

На дальнейшее развитие идей о карти-
не мира огромное влияние оказала «теория 
лингвистической относительности», тради-
ционно ассоциируемая с именами Э. Сепира 
и Б. Уорфа. Сепир утверждает, что «пред-
ставление о том, что человек ориентируется 
во внешнем мире, по существу, без помощи 
языка и что язык является всего лишь слу-
чайным средством решения специфических 
задач мышления и коммуникации, – это всего 
лишь иллюзия. В действительности «реаль-
ный мир» в значительной мере неосознанно 
строится на основе языковых привычек той 
или иной социальной группы» [17, c. 259]. 
Иными словами, то, что представляется че-
ловеку «реальным миром», – это не более 
чем социальный конструкт, включающий 
в себя языковые и культурные значения. 
Он связан с реальностью (в традиционном, 

объективистском ее значении) весьма опос-
редованно – собственно, картина мира и яв-
ляется тем посредником, которая находится 
между реальностью-в-себе и реальностью-
для-других. То, что человек принимает за 
реальность, выстраивается бессознательно в 
соответствии с языковыми нормами: мы вос-
принимаем мир так, как диктуют нам языко-
вые нормы соответствующего общества.

Б. Уорф выражает схожую точу зрения: 
«Наш лингвистический детерминирован-
ный мыслительный мир не только соотно-
сится с нашими культурными идеалами и 
установками, но захватывает даже наши, 
собственно, подсознательные действия в 
сферу своего влияния и придает им неко-
торые типические черты» [19, c. 219]. Хотя 
язык и культура развиваются вместе, влияя 
друг на друга, именно язык является основ-
ным ограничивающим и направляющим 
фактором этого взаимодействия. 

Эта идея в той или иной форме повлияла на 
лингвистические определения картины мира. 
Так, В. А. Маслова пишет: «Языковая кар-
тина мира – это общекультурное достояние 
нации, она структурирована, многоуровнева. 
Именно языковая картина мира обусловлива-
ет коммуникативное поведение, понимание 
внешнего мира и внутреннего мира челове-
ка. Она отражает способ речемыслительной 
деятельности, характерной для той или иной 
эпохи, с ее духовными, культурными и наци-
ональными ценностями» [14, c. 88]. 

Согласно Ю. Д. Апресяну, картина мира 
«представляет отраженные в естественном 
языке способы восприятия и концептуали-
зации мира, когда основные концепты языка 
складываются в единую систему взглядов, 
своего рода коллективную философию, ко-
торая навязывается в качестве обязательной 
всем носителям языка» [1, c. 29].

В этнолингвистической концепции  
Е. Бартминьского картина мира понимается 
как «заключенная в языке интерпретация 
действительности, которую можно пред-
ставить в виде комплекса суждений о мире. 
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Это могут быть суждения, либо закреплен-
ные в самом языке, в его грамматических 
формах, лексике, клишированных текстах 
(например, пословицах), либо имплициро-
ванные формой и текстами языка» [3, c. 88].

На основании этих и прочих подобных 
утверждений можно заключить, что языко-
вая картина мира фундируется социальным 
опытом того или иного народа. Поэтому 
реконструкция языковой картины мира (вы-
деление ее универсальных характеристик и 
лексических, грамматических, этимологиче-
ских и других особенностей) является, в то 
же время, ключом к раскрытию «духа» наро-
да, пониманию его этнической психологии.

Если для описания научной картины 
мира необходимо интегрировать знания 
физики, химии, биологии и т. д., то для опи-
сания языковой картины мира помимо соб-
ственно лингвистики необходимы данные, 
психологии, социологии, культурологии  
и т. д., поскольку язык, детерминируя мыш-
ление, сам детерминирован психологией, 
особенностями социальной жизни и куль-
турой индивида и народа.

С этой точки зрения неслучайно, что «кар-
тина мира» является понятием, достаточно 
часто встречающимся в исследованиях пси-
хологов. Так, Ю. Г. Гривцова пишет:  «Тер-
мин «картина мира» прочно укоренился в по-
нятийном аппарате психологии, став одной из 
основополагающих ее категорий» [7, c. 150]. 

В психологии часто подчеркиваются субъ-
ективные смыслы картины мира: «Картина 
мира, по определению в психологии – это наше 
представление о том, что можно или нельзя 
сделать в данной ситуации, что выгодно, что 
невыгодно, что этично, что нет и т. д., изменя-
ется в ходе развития общества, неисчерпаема 
по содержанию и служит основой человеческо-
го поведения. Она формируется посредством 
приобретения опыта человеком в преломлении 
субъективного восприятия» [11, c. 97].

Психологи концентрируются на слож-
ности и многоэтапности формирования 
картины мира в сознании человека. В ка-

честве этапов этого процесса выделяется, 
прежде всего, восприятие новых знаний и 
ощущений через призму своего «Я». Вос-
приятие позволяет выстроить целостный 
образ окружения человека. 

Как утверждает А. Н. Леонтьев, проблема 
восприятия в психологической науке долж-
на пониматься как проблема выстраивания 
в индивидуальном сознании сложного об-
раза мира: «Мы действительно строим, но 
не Мир, а Образ, активно «вычерпывая» его, 
как я обычно говорю, из объективной реаль-
ности. Процесс восприятия и есть процесс, 
средство этого «вычерпывания», причем 
главное состоит не в том, как, с помощью ка-
ких средств протекает этот процесс, а в том, 
что получается в результате этого процесса. Я 
отвечаю: образ объективного мира, объектив-
ной реальности. Образ более адекватный или 
менее адекватный, более полный или менее 
полный... иногда даже ложный...» [13, c. 255].

Вторым этапом построения картины 
мира является рациональное осознание 
того, что было воспринято ранее. Третьим – 
создание собственно картины мира. Таким 
образом, для оформления картины мира 
требуется синтез эмпирических и теорети-
ческих компонентов, эмоций и интеллекта, 
чувств и разума [11, c. 97]. 

Чувственные компоненты картины мира 
отвечают за ее динамичность. Картина мира 
в психологическом рассмотрении не явля-
ется чем-то ставшим, неподвижным. Она 
процессуальна, т. е. постоянно меняется и 
не совпадает сама с собой, взятой в любой 
другой отдельно взятый момент времени. 
Такая процессуальность во многом связана 
с тем, что эмоциональное восприятие мира 
человеком неустойчиво, а чувства свиде-
тельствуют об изменчивости мира. Раци-
ональные компоненты, напротив, пред-
ставляют собой «ядро», неизменный центр 
картины мира. Рациональные представле-
ния стремятся к стабильности: именно они 
отвечают за устойчивость картины мира в 
сознании индивида. 
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Результатом синтеза чувственного опы-
та и рационального осмысления является 
некоторое количество предпосылок, вос-
принимаемых в качестве исходных аксиом. 
Первая предполагает, что мир объективно 
существует, как и тело познающего субъ-
екта. Вторая предполагает необходимость 
познания мира для ориентации в нем, адап-
тации к нему. Наконец, третья посылка ут-
верждает познаваемость мира.

На формирование картины мира важное 
влияние оказывают субъективные факторы: 
психические особенности, эмоциональное 
состояние человека. С этой точки зрения каж-
дая индивидуальная картина мира уникальна 
и неповторима. С другой стороны, картина 
мира, конечно же, не формируется в резуль-
тате лишь индивидуальных актов сознания. В 
ней аккумулируется и весь опыт предшеству-
ющей деятельности общества, соответству-
ющим образом осмысленный и упорядочен-
ный. Объективными факторами, влияющими 
на оформление картины мира являются вос-
питание, образование, культурные особенно-
сти, а также язык, аккумулирующий опыт по-
знания мира тем или иным народом. Без этих 
факторов, имеющих социальный характер, 
картина мира (даже уникальная, индивиду-
ализированная картина) сформироваться не 
может. Таким образом, всякая индивидуаль-
ная картина мира возникает в ходе социали-
зации. Соответственно заметную роль в этом 
процессе выполняют социальные институты: 
семья, школа, церковь, государство.

Ю. Г. Гривцова пишет о психологическом 
подходе к образу мира следующее: «Воз-
можность создания такого сложного образо-
вания виделась в результате освоения инди-
видуумом предметной деятельности, в ходе 
которой усваивались общественно вырабо-
танные значения. Так, образ мира явился 
категорией для описания системы значений 
человека, отражающей единство индивиду-
ального и социального опыта» [7, c. 150].

Решить проблему картины мира в рамках 
психологии, опираясь только на изучение ин-

дивидуального сознания, представляется нам 
невозможным. Для этого требуется выход на 
более сложный уровень общественной пси-
хологии, детерминирующий индивидуальное 
сознание. Характеристики образа мира, со-
гласно А. Н. Леонтьеву «выражают объектив-
ность, раскрытую совокупной общественной 
практикой, идеализированной в системе зна-
чений, которые каждый отдельный индивид 
находит как «вне-его-существующее» – вос-
принимаемое, усваиваемое» [13, c. 254].

В социальной психологии картина мира 
понимается как «единая когнитивная ори-
ентация, являющаяся фактически невер-
бализованным, имплицитным выражени-
ем понимания членами каждого общества 
«правил жизни», диктуемых им социальны-
ми, природными и «сверхъестественными» 
силами» [12, c. 490]. 

Картина мира любой отдельно взятой 
общности является системой допущений, 
которые часто считаются само собой раз-
умеющимися – они не дискутируются и ча-
сто даже не осознаются. В этом смысле они 
аналогичны грамматике в языке: для того, 
чтобы правильно разговаривать на нем нет 
необходимости рефлексировать над грам-
матическими правилами или вообще знать 
о них. Носитель языка строит свои фразы 
автоматически, прежде всего, на основании 
интуитивно воспринятых в детстве пред-
ставлений о правильной речи. Все базо-
вые предположения, которые составляют 
картину миру, не являются изобретением 
индивида: они изначально даны ему как са-
моочевидные аксиомы, часть общечелове-
ческого фонда знаний о реальности.

Таким образом, для психологии картина 
мира возникает в пространстве активного 
взаимодействия индивидуального и обще-
ственного сознания. В первом случае на 
складывание картины мира решающее вли-
яние оказывает восприятие. Во втором – 
интуитивные, обычно неосознаваемые 
допущения о мире, объективно существую-
щие в общественном сознании. 
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Иной, деятельностный, ракурс задает ис-
следованиям о картине мира социология.  
Ю. Н. Давыдов отмечает: «Мир», синтезиру-
емый в «картине мира», истолковывается под 
углом зрения определенной его оценки, что 
в свою очередь «задает» человеку соответ-
ствующий способ действия, поведения в этом 
мире. Ведь речь идет о мире, в котором чело-
век живет, а жить в нем – и значит так или ина-
че взаимодействовать с ним, а не только созер-
цать его» [10, c. 760]. Какие же основные типы 
взаимодействия с окружающим миром могут 
быть «закодированы» в картине мира?

М. Вебер, как известно, выделял три 
типа отношения к реальности. Первый тип 
ориентирован на приспособление к миру. 
Это древнейшая мировоззренческая ориен-
тация, характерная для этапа господства в 
обществе присваивающего хозяйства. Од-
нако она характерна и для более поздних 
эпох. Например, такая картина мира при-
суща китайскому миросозерцанию. Свои 
развернутые философские обоснования она 
находит в конфуцианстве и даосизме.

Второй тип отношения к реальности при-
зывает к бегству от мира. Подробная теоре-
тическая разработка этой мировоззренческой 
ориентации была осуществлена в Древней 
Индии. Примерами религиозно-философско-
го обоснования этого типа являются многие 
индийские учения, как ведические, так и не-
ортодоксальные, включая индуизм, джайнизм 
и буддизм. Например, в буддизме одной из 
основных задач всякого верующего призна-
ется подавление любых желаний, поскольку 
считается, что именно желания привязывают 
человека к миру и не позволяют ему выйти в 
пространство полной свободы.

Третий тип, выделенный Вебером, на-
правлен на овладение миром. По его мне-
нию, идеологические основания этого типа 
были заложены в иудео-христианской ре-
лигиозной традиции, получившей широкое 
распространение в Западной Европе, а за-
тем и в Северной Америке. Философское 
обоснование этой картины мира было пред-

ложено в Новое время. В этой традиции 
мир – это безгласный и пассивный объект, 
испытывающий воздействия со стороны ак-
тивного и инициативного деятеля – челове-
ка или социальной группы.

В каждом из предложенных Вебером 
типов мироотношения зашифровано спец-
ифическое понимание будущего. Для чело-
века, стремящегося приспособиться к миру, 
будущее – это данность, судьба, дао, кото-
рую нужно принять как есть. Для челове-
ка, бегущего от мира, будущее – это идеал, 
локализованный в ином мире, отличном от 
окружающей его реальности, по постигае-
мом в процессе медитации, самопознания, 
погружения в собственный внутренний 
мир. Наконец, для человека, овладевающе-
го миром, будущее является проектом, ко-
торый он выстраивает самостоятельно.

Очевидно, что для проектирования «по-
сюстороннего» будущего и для дальнейшей 
реализации своих проектов человеку необхо-
дима не только религия. Помощником в этом 
предприятии, по мнению Вебера, может стать 
наука. При этом центральную роль в опреде-
лении новой картины мира и создании усло-
вий для ее всемерной реализации играет сама 
социология: лишь она способна спроектиро-
вать оптимальное будущее и показать пути к 
соответствующей реорганизации общества. 

Социология в таком понимании пред-
стает в качестве коммуникативной (дис-
курсивной в терминах М. Фуко) практики 
производства знания о мире. Проблема 
дискурса вновь отсылает исследователя 
к проблеме речи, языковой деятельности. 
Эта отсылка далеко не случайна: для гу-
манитарного знания всякая картина мира 
имеет генетическую связь с языком, будь то 
теория восприятия или теория социальных 
взаимодействий.

Само знание об обществе конструирует 
социальный мир. Для объяснения картины 
мира с этой точки зрения наилучшим обра-
зом подходят идеи П. Бергера и Т. Лукмана 
о конструировании социальной реальности: 
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в рамках их теории дискурсивные практики 
производства знания о мире одновременно 
создают этот мир. 

Таким образом, специфика подхода со-
циологии к картине мира состоит в том, что 
она не только описывает, но и деятельност-
но изменяет социальный мир. Она форми-
рует соответствующую картину мира, кото-
рая задает ориентиры для самопонимания 
общества и направляет его деятельность в 
нужное русло. 

Так, многими специалистами социоло-
гия рассматривается не только как академи-
ческая дисциплина, но, прежде всего, как 
форма осознания гражданским обществом 
самого себя, или, как пишет Н. Отрешко, 
«не столько наука, изучающая проблемы 
индустриального и постиндустриального 
обществ, сколько проект описания деса-
крализированного социального мира, при-
шедший на смену религиозному проекту 
мировоззрения в Новое время в обществах 
западного типа» [16, c. 128].

Для объяснения этой особой функции 
социологии можно обратиться к работе  
А. Гоулднера «Наступающий кризис западной 
социологии», где автор обращается к упомяну-
той ранее проблеме различия теорий «среднего 
уровня» и «больших теорий». Теории среднего 
уровня позволяют получить верифицируемые 
знания о реальности. Что касается «больших» 
теорий, то у них иная задача: упорядочивая 
и переосмысливая полученные знания, они 
ориентируют человека в мире, разрешают 
мировоззренческие противоречия, устанавли-
вают смысл событий и социальных действий. 
Гоулднер пишет: «Социальная функция со-
циальной теории состоит не в том, чтобы по-
ставлять «факты» о социальном мире, а в том, 
чтобы осуществить переориентацию, умень-
шающую беспокойство, обеспечить новую 
всеобъемлющую картину, которая показывает, 
каковы вещи и где они вступают в отношения 
друг к другу» [6, c. 116]. 

Особенно важна функция построения со-
циальной картины мира в кризисные эпохи, 

когда старая картина оказалась разрушен-
ной, оставив людей в ценностном вакууме: 
без ценностных и познавательных ориен-
тиров. Если в Средние века построение та-
кой картины обеспечивало духовенство, то 
в десакрализированном обществе Нового 
времени – интеллектуальная элита, прежде 
всего признанные теоретики, способные 
сконструировать влиятельные «большие» 
теории. Именно они, по мнению ряда соци-
ологов, способны четко идентифицировать 
проблемы, возникшие в кризисном обще-
стве, и наметить перспективы разрешения 
многих моральных дилемм современности.

Подход Гоулднера, делегирующий раз-
решение проблем картины мира на уровень 
«больших» предполагает, что вопросы, ре-
шаемые на этом уровне – о мировоззрении, 
смысле деятельности, имеют явно выражен-
ный философский характер. Картина мира, 
несомненно, находится в ряду этих проблем. 
Н. Отрешко, например, пишет об этом таким 
образом: «Наиболее общую смысловую рам-
ку в картинах мира создают базовые фило-
софские метафоры и допущения, ставшие 
истинами для определенных культур. Они 
закладывают основы традиций общества 
и доминирующую норму мировоззрения, 
которая отделяет смысл от бессмыслицы, 
разум – от безумия в повседневной жизни, а 
также в таких особых сферах познания, как 
наука, религия, философия» [16, c. 128].

Для области социологии теории высше-
го уровня представляют собой, в сущности, 
философские теории, или, если быть более 
точным, границы между теоретической 
социологией и социальной философией 
на этом уровне отсутствуют. «Большие» 
теории в обществе современного типа от-
ветственны за интерпретацию реальности. 
Общепризнанные интерпретации позже 
тем или иным образом детерминируют ми-
ровоззрение человека, предопределяя его 
социальное поведение.

Синтез гуманитарных и естественно-на-
учных идей о картине мира, на наш взгляд 
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возможен в рамках философии, которая, 
как полагал Н. П. Огарев, способна создать 
всеобъемлющую теорию «мироведения» и 
связать разные взгляды на реальность, при-
мирить теорию и жизнь [18, c. 16]. Точно 
так же, лишь обобщив данные разных наук, 
можно вывести понятие «картина мира» 
на категориальный уровень [15, c. 36], т. е. 
превратить его в общенаучную, философ-
скую категорию  [2, c. 54].

С нашей точки зрения, проблематика, 
связанная с изучением картины мира, явля-
ется предметом рассмотрения, прежде всего, 
общетеоретических «этажей» социальных и 
естественных наук. Она может получить под-

робную разработку не в физике, языкознании, 
психологии и т. д., но в философии природы, 
философии языка, философии психологии, 
философии культуры. Каждый отдельный ис-
следователь в той или иной науке (Й. Л. Вайс-
гербер, Л. Витгенштейн, Г. Герц, М. Планк,  
А. Эйнштейн и др.) внес свой вклад в разви-
тие представлений об этой сложной проблеме 
в той мере, в которой он сумел подняться над 
частными проблемами своих наук и перейти 
к уровню сложных философских обобщений. 
Не случайно все проанализированные рабо-
ты, в которых оформлялось понятие картины 
мира, имели ярко выраженный теоретико-фи-
лософский, метанаучный характер.
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САМООПРЕДЕЛЕНИя БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИя В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В статье анализируется проблема профессионального самоопределения студентов в 

процессе обучения в высшей школе. Профессиональное самоопределение в юношеском 
возрасте рассматривается как одно из центральных психологических новообразований, 
влияющих на профессиональное развитие будущих специалистов. Профессиональное са-
моопределение связано с осознанием ценностей профессиональной жизни, стремлением к 
профессиональному росту и развитию и сопровождает процесс профессионального обуче-
ния, в ходе которого осуществляются прогрессивные изменения в структуре личностных и 
профессиональных качеств будущих специалистов. 

Приводятся результаты экспериментального исследования профессионального само-
определения студентов психологических и технических специальностей. В ходе исследова-
ния выявляются цели профессионального развития и ценностные ориентации студентов. В 
качестве основных целей профессионального развития будущих специалистов выделяются 
профессиональный рост и материальное благополучие, в числе главных ценностных ори-
ентаций выступает образованность. На основании результатов проведенного исследования 
делаются выводы о влиянии ценностных ориентаций на процесс профессионального само-
определения. Установлено, что самоопределение обусловлено ценностными ориентациями 
студентов и зависит от типа профессиональной направленности, а также от гендерных осо-
бенностей будущих специалистов. 
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Одной из актуальных проблем системы 
среднего и высшего образования является 
проблема профессионального самоопре-
деления, становления и развития будущих 
специалистов. Профессиональное само-
определение, по мнению Н. С. Пряжнико-
ва, – это «самостоятельное, осознанное и 
добровольное построение, корректировка и 
реализация профессиональных перспектив, 
предполагающие выбор профессии, полу-
чение профессионального образования и 
совершенствование себя в данной профес-
сиональной деятельности» [8, 58]. Про-
цесс профессионального самоопределения, 
в свою очередь, включает формирование 
способности осознавать свои личностные 
и профессиональные качества, ценностные 
ориентации, планирование будущей карье-
ры, построение идеального образа профес-
сионала. 

Как отмечают Е. А. Климов, А. К. Мар-
кова, Н. С. Пряжников, профессиональное 
самоопределение начинается с выбора про-
фессии, но не заканчивается на этом, ибо 
человек в течение жизни сталкивается с не-
прерывной серией профессиональных вы-
боров – в ходе профессионального обуче-
ния, при специализации, при определении 
путей повышения квалификации и творче-
ства, при потере работоспособности или 
работы и др. [5; 6; 8].

Проблема самоопределения в отече-
ственной психологии впервые рассматри-
валась С. Л. Рубинштейном на основе 
принципа детерминизма, когда внешние 
причины преломляются через внутренние 
условия [9]. 

К. А. Абульханова-Славская считает 
центральным моментом самоопределения 
самодерминацию, т. е. осознание лично-
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стью своей позиции, системы отношений 
человека с окружающим миром [1].

В юношеском возрасте профессиональ-
ное самоопределение становится одним 
из центральных психологических новооб-
разований. Будущие специалисты должны 
определить свое отношение к получаемой 
профессии, найти смыслы в осваиваемой 
профессии, в своей будущей профессио-
нальной деятельности. 

Как отмечает А. К. Маркова, самоопре-
деление продолжается всю в професси-
ональную жизнь человека, расширяется 
образ профессионала, субъект принимает 
себя как профессионала, пересматривает 
свое отношение к профессии [6].

Анализ соотношения понятий «про-
фессиональное самоопределение» и «про-
фессиональное развитие», показывает, что 
профессиональное самоопределение осу-
ществляется практически на всех стадиях 
профессионального развития личности, 
приобретая качественно различные формы. 
В связи с этим изучение профессионально-
го самоопределения тесным образом связа-
но с анализом проблемы профессионально-
го развития. 

В настоящее время существует множе-
ство теоретических подходов, рассматрива-
ющих профессиональное развитие. С точки 
зрения синергетического подхода Э. Ф. Зеер 
изучает профессиональное развитие как 
открытую, нелинейную и неравновесную 
систему [4]. Под профессиональным разви-
тием он понимает процесс прогрессивного 
изменения личности под влиянием соци-
альных воздействий, профессиональной 
деятельности и собственной активности, 
направленной на самосовершенствование 
и самоосуществление. Наряду с понятием 
«профессиональное развитие» он выделяет 
понятие «профессиональное становление», 
которое рассматривает как продуктивный 
процесс развития и саморазвития личности, 
освоения и самопроектирования професси-
онально ориентированных видов деятель-

ности, определения своего места в мире 
профессий, реализации себя в профессии 
и самоактуализации своего потенциала для 
достижения вершин профессионализма [4, 
с. 33]. 

Л. М. Митина, анализируя в рамках 
субъектного подхода проблему профессио-
нального развития, считает, что професси-
ональное становление и развитие связаны 
с осознанием человеком своих возможно-
стей, перспектив личностного и професси-
онального роста [7]. 

Профессиональное развитие как про-
цесс осознанного профессионального ро-
ста рассматривается в работах А. К. Марко-
вой. Она понимает под профессиональным 
развитием процесс профессионального 
становления человека, опосредованный его 
возрастом, и рассматривает его как нако-
пление качественных изменений в психике 
человека на пути его движения к професси-
онализму [6]. Профессиональное развитие 
А. К. Маркова связывает с формированием 
у человека новых профессионально важ-
ных качеств.

Л. И. Анциферова рассматривает лич-
ностно-профессиональное становление 
как процесс формирования высокого уров-
ня профессиональных достижений. Она 
считает личность субъектом собственного 
развития, находящегося в поиске и постро-
ении тех видов деятельностного отношения 
к миру, в котором могут лучше всего проя-
виться и развиваться уникальные потенции 
индивида [2, с. 31].

Теоретические подходы к проблеме 
профессионального развития, разработан-
ные в западной психологии, описывают 
происхождение и возможности прогноза 
профессионального развития, карьерного 
роста. В рамках данных теорий професси-
ональное развитие личности, его законо-
мерности рассматриваются как основа для 
развития карьеры. Одной из таких теорий 
является концепция профессионально-
го развития Д. Сьюпера [10]. Данная кон-
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цепция рассматривает профессиональное 
развитие человека в связи с личностной 
зрелостью, формированием и реализаци-
ей его «Я-концепции». Профессиональное 
развитие зависит, по мнению Сьюпера, от 
внешних обстоятельств, а также от самого 
человека. 

Анализ проблемы профессионального 
саморазвития позволяет выделить факторы 
и движущие силы, детерминирующие дан-
ный процесс. К числу детерминант, опреде-
ляющих движущие силы профессиональ-
ного развития, можно отнести различного 
рода противоречия. Так, Л. М. Митина в 
качестве движущих сил профессионально-
го развития специалиста выделяет противо-
речия между усложняющимися требовани-
ями профессий и индивидуальным стилем 
деятельности специалиста, его профессио-
нальными способностями [7].

В процессе профессионального ста-
новления Э. Ф. Зеер рассматривает два 
рода противоречий: между личностью и 
внешними условиями жизнедеятельности 
и внутриличностные [4]. По его мнению, 
главным противоречием, определяющим 
профессиональное развитие личности, яв-
ляется противоречие между личностными 
особенностями специалистов и объектив-
ными требованиями профессии. Главным 
фактором профессионального развития он 
считает систему объективных требований 
профессии, способствующих возникно-
вению новых профессиональных качеств. 
Одной из стадий процесса профессиональ-
ного развития выступает профессиональ-
ное самоопределение, которое, по мнению 
автора, служит ядром профессионального 
становления, определяющим не только вы-
бор профессии, но и ценностно-смысловые 
ориентации человека в профессиональной 
деятельности [4]. 

Как показывают результаты проведен-
ного нами теоретико-методологического 
анализа проблемы профессионального са-
моопределения, данный процесс протекает 

на всем протяжении профессионального 
становления специалистов. В период опта-
ции, профессиональной подготовки и пере-
обучения профессиональное самоопреде-
ление протекает наиболее активно, так как 
данный период является сензитивным для 
формирования профессиональных качеств 
будущих специалистов. Профессиональ-
ное развитие протекает в процессе про-
фессионального обучения, что приводит к 
изменению когнитивных, рефлексивных 
и ценностно-смысловых компонентов в 
структуре личности будущих специалистов 
[3]. 

Для изучения особенностей професси-
онального самоопределения и профессио-
нального развития будущих специалистов 
на стадии вузовского обучения нами осу-
ществлялось экспериментальное иссле-
дование среди студентов 4-го курса Мор-
довского университета им. Н. П. Огарева 
направления подготовки «Психология» 
Историко-социологического института, в 
которую вошли 20 девушек, и студентов 
направления подготовки «Информационно-
коммуникационные технологии и системы 
связи» Института электроники и светотех-
ники, включающую 20 юношей в возрас-
те 20–21 год. Для изучения особенностей 
профессионального самоопределения и 
развития использовались авторская анке-
та и методика «Ценностные ориентации»  
М. Рокича.

Первичное исследование особенностей 
профессионального развития проводилось 
с помощью авторской анкеты. Она вклю-
чала вопросы относительно самооценки 
студентами своих личностных и професси-
ональных качеств, целей профессиональ-
ного развития и будущей карьеры, а также 
структуры доминирующих ценностей. 

Результаты исследования целей профес-
сионального развития показали, что среди 
студентов обеих групп материальное бла-
гополучие как цель выделяют 68 % опро-
шенных, карьерный рост – 47, повышение 



93HUMANITARIAN : the actual problems  
of humanities and education

No. 1 (37), 2017

Таблица 1  
Ценностные ориентации  студентов   по методике М. Рокича (терминальные ценности), % / 

Value orientation of students according to the method of M. Rokeach (terminal values)

№ Список А  (терминальные ценности) / 
List A (terminal values)

Психологи /
Psychologists

ИЭС, / 
IEL 

φ* эмп. 
/ φ * 

thumb

1 Здоровье (физическое и психическое) /  
Health (physical and mental) 31.8 32.4 0.071

2 Любовь / Love 11.3 4.1 2.468**

3 Наличие хороших и верных друзей /  
Have a good and true friends 7.8 5.9 0.424

4 Счастливая семейная жизнь / Happy family life 11.1 3.8 2.341**

5 Материально обеспеченная жизнь /  
Financially secure life 3.4 11.8 2.318**

6 Интересная работа / Interesting job 2.3 10.4 2.496**

7 Красота природы и искусства  /   
The beauty of nature and art 0.5 0.6 0.092

8 Жизненная мудрость / Life wisdom 1.6 3.4 0.877

9
Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная 
насыщенность жизни) / Active life (emotional richness 
and fullness of life)

3.1 1.6 0.707

10
Продуктивная жизнь (максимально полное использова-
ние своих возможностей  и способностей) / Productive 
life (fullest possible use of their opportunities and abilities)

1.4 7.8 2.326**

11 Общественное призвание  / Public vocation 1.8 1.7 0.049

12
Познание (возможность расширения своего образова-
ния,   интеллектуальное развитие) / Cognition (the ability 
to expand their education, intellectual development)

1.9 1.5 0.219

13

Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от 
внутренних противоречий, сомнений) / 
Confidence (inner harmony, freedom from internal 
contradictions, no doubt)

6.8 4.7 1.669

14
Развитие (работа над собой, постоянное физическое и 
духовное совершенствование) / Development (work on 
yourself, the constant physical and spiritual perfection)

4.6 2.5 0.94

15
Развлечения (приятное, необременительное времяпре-
провождение, отсутствие обязанностей) /  
Entertainment (pleasant, burdensome pastime, no charge)

1.0 7.0 2.496**

16 Свобода (самостоятельность, независимость в суждени-
ях) / Freedom (autonomy, independence of judgment) 1.3 1.7 0.233

17 Счастье других  / Happiness others 0.2 0.3 0.148
18 Творчество  / Creation 7.4 1.2 2.341**

Примечание: * – p ≦0,05 (1,64); ** – p ≦ 0,01 (2,31) /
 Note: * – p ≦0,05 (1,64); ** – p ≦ 0,01 (2,31).
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Таблица 2 
Ценностные ориентации  студентов по методике М. Рокича (инструментальные ценности), % / 

Value orientation of students according to the method of M. Rokeach (instrumental values), %

№ Список Б  (Инструментальные ценности) /  
List B (instrumental values)

Психо-
логи, / 
Psycho-
logists

ИЭС, 
/ IEL 

φ* эмп./φ 
* thumb

1 Образованность  / Education 33.8 33 0.884
2 Жизнерадостность (чувство юмора) / Cheerfulness (sense of humor) 10.0 2.0 2.567**

3
Аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, 
порядок в делах / Accuracy (cleanliness), the ability to keep in order 
the things in the order of things

2.9 2.1 0.361

4 Воспитанность (хорошие манеры) /  Education (good manners) 9.9 1.6 2.729**

5
Высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие при-
тязания) /  The high demands (high to the demands of life and high 
aspirations)

1.3 8.2 2.489**

6 Самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) /  
Self-control (self-restraint, self-discipline) 8.1 1.9 2.383**

7 Исполнительность (дисциплинированность)  / Diligence (discipline) 5.3 3.8 0.516

8 Независимость (способность действовать самостоятельно, реши-
тельно) / Independence (ability to act independently, strongly) 2.1 10.1 2.517**

9
Непримиримость к недостаткам в себе и других  / Intolerance of 
shortcomings in themselves and others 1.7 0.6 0.757

10 Честность (правдивость, искренность) / Honesty (honesty, sincerity) 7.9 1.6 

11 Ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) / 
Responsibility (the sense of duty, ability to keep its word) 1.3 3.1 0.884

12
Рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обду-
манные, рациональные решения) / Rationalism (the ability to think 
logically and sensibly, make informed, rational decisions)

1.4  7.9 2.355**

13 Смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов /  
Courage in defending their views, views 1.0 6.9 2.348**

14
Твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед труд-
ностями)  / Firm will (the ability to insist on his own, not to retreat 
before difficulties) 

1.9 3.6 0.742

15
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим 
их ошибки и заблуждения) / Tolerance (the views and opinions of 
others, the ability to forgive others their mistakes and errors)

0.6 1.8 0.806

16

Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, ува-
жать иные вкусы, обычаи, привычки) / Mindedness (the ability to 
understand another’s point of view, respect the other tastes, customs, 
habits)

1.5 0.9 0.396

17 Чуткость (заботливость)  / Empathy (caring) 8.5 1.7 2.333**

18 Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)  /
The efficiency in the affairs of (diligence, productivity in the work) 2.5 10.2 2.348**

Примечание: * – p≦0,05 (1,64); ** – p ≦ 0,01 (2,31) /        
Note: * – p ≦0,05 (1,64);       ** – p ≦0,01 (2,31).
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профессиональной квалификации – 40, до-
стижение высокого социального статуса  – 
36, удовлетворенность деятельностью – 36, 
развитие как личности – 26, создание соб-
ственного бизнеса – 15, стабильность в 
жизни – 15 %.

Анализ ответов испытуемых показыва-
ет, что для большинства студентов наибо-
лее значимыми целями после достижения 
материального благополучия являются про-
фессиональный рост, карьера, социальный 
статус, т. е. целями профессионального раз-
вития для большинства опрашиваемых яв-
ляется самореализация в будущей профес-
сиональной деятельности. 

Среди качеств, способствующих про-
фессиональному росту, испытуемые вы-
деляли у себя целеустремленность (45 %), 
образованность (37), интерес, мотивацию 
(48 %).

При изучении ценностно-смысловых 
ориентаций по методике «Ценностные ори-
ентации» М. Рокича были получены резуль-
таты, которые отражены в табл. 1 и 2.

Анализ иерархии ценностно-смысло-
вых ориентаций студентов-психологов и 
студентов технической специальности по 
методике «Ценностные ориентации» М. Ро-
кича позволил выявить следующее.

Первое место в списке терминальных 
ценностей для студентов двух специально-
стей занимает здоровье как физическое, так 
и психическое.

Для студентов – будущих психологов ве-
дущее место занимают такие ценности, как 
счастливая семейная жизнь, любовь, нали-
чие хороших и верных друзей, творчество. 
У некоторых уже есть свои семьи и дети, 
а некоторые только собираются создать 
семью и соответственно это для них явля-
ется наиболее важным в жизни. Студентам 
психологической специальности важно по-
стоянно работать над собой и духовно со-
вершенствоваться.

Для студентов ИЭС ведущими ценно-
стями являются: материально обеспечен-

ная жизнь, интересная работа, наличие хо-
роших и верных друзей, развлечения. Им 
важно иметь стабильный заработок, инте-
ресную работу и вести активную деятель-
ную жизнь.

В иерархии инструментальных ценно-
стей для студентов-психологов и студентов 
ИЭС наиболее важной ценностью является 
образованность. Это говорит о том, про-
фессиональное самоопределение в процес-
се обучения в вузе во многом определяется 
образованностью как главной ценностью 
для студентов как технических, так и гума-
нитарных специальностей. 

Для студентов-психологов также важны 
такие ценности, как воспитанность, жизне-
радостность, хорошее чувство юмора; дис-
циплинированность и умение сдерживать 
себя. А для студентов ИЭС наиболее важ-
ными являются: эффективность в делах, 
высокие запросы, независимость, рациона-
лизм, смелость в отстаивании своих идей.

Для подтверждения различий между 
двумя выборками испытуемых по методи-
ке «Ценностные ориентации» М. Рокича 
нами был использован критерий Фишера 
(φ*). Анализ полученных результатов по-
казывает, что статистически значимые раз-
личия между двумя группами испытуемых 
получены у студентов-психологов по таким 
терминальным ценностям, как счастливая 
семейная жизнь, любовь, наличие хороших 
и верных друзей, творчество (p≦0,01). В 
группе студентов ИЭС наиболее стати-
стически значимые различия выявлены по 
таким ценностям, как материально обеспе-
ченная жизнь, интересная работа, продук-
тивная жизнь и развлечения (p≦0,01).

По шкале инструментальных ценностей 
статистически значимые различия между 
двумя группами испытуемых получены в 
группе студентов-психологов получены по 
таким ценностям, как воспитанность, жиз-
нерадостность, самоконтроль, чуткость и 
честность (p≦0,01). В группе студентов 
ИЭС статистически значимые различия вы-
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явлены по таким ценностям как эффектив-
ность в делах, высокие запросы, рациона-
лизм, смелость и независимость (p≦0,01).

Полученные различия в иерархии жиз-
ненных ценностей у студентов направлений 
подготовки «Психология» и «Информацион-
но-коммуникационные технологии и систе-
мы связи» можно объяснить существенными 
различиями в типах профессиональной на-
правленности, а также гендерными особен-
ностями испытуемых. У студентов-юношей 
в процессе самоопределения преобладают 
профессиональные ценности, связанные с 
интересной работой, рационализмом, эф-
фективностью. У девушек преобладают 
такие жизненные ценности, как любовь, 
счастливая семейная жизнь, жизнерадост-

ность. Вместе с тем необходимо отметить, 
что такая инструментальная ценность, как 
образованность, является преобладающей 
по сравнению с другими ценностями в обе-
их группах испытуемых, что говорит о зна-
чении образования для профессионального 
и жизненного самоопределения студентов в 
процессе их обучения в вузе. 

Таким образом, результаты проведенно-
го исследования показывают, что самоопре-
деление студентов основано на осознании 
целей будущей профессиональной деятель-
ности, ценностей своей профессиональ-
ной и личной жизни, а также обусловлено 
гендерными особенностями и типами про-
фессиональной направленности будущих 
специалистов. 
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СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СУБЪЕКТА  
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОНИМАНИя  

В РЕЧЕВЫХ ОПИСАНИяХ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА 
В статье обсуждается проблема межличностного познания. Предметом исследования 

является образ другого человека. С помощью методики свободной характеристики другого 
человека доказано, что образ является продуктом когнитивной активности субъекта позна-
ния. В качестве показателей когнитивной активности субъекта рассматриваются суждения, 
в которых она представлена: непосредственно и опосредованно. В зависимости от уровня и 
способа представленности субъекта суждения были распределены на условной шкале. На 
одном полюсе этой шкалы находились суждения, в которых субъект межличностного пони-
мания представлен в максимальной степени, причем в прямой и открытой форме, т. е. экс-
плицитно (например, «Я помогаю маме накрывать на стол», «Если я получаю пятерку, мама 
меня хвалит»). На другом ее полюсе размещались суждения, в которых субъект вообще 
не упоминается. Он представлен там в имплицитной форме и на предельно минимальном 
уровне (например, «Она добрая», «Она работает продавцом»). Обнаружить его присутствие 
позволяет только специальный анализ. Все остальные виды суждений распределялись 
между этими полюсами. Одновременно с этим была выдвинута гипотеза, что выделенные 
виды суждений имеют разный генетический статус. Суждения с открытой субъектностью 
являются самыми ранними по происхождению. Суждения с предельно имплицитной субъ-
ектностью, представленные психологическими понятиями, являются самыми поздними по 
происхождению и одновременно наиболее развитыми и совершенными средствами меж-
личностного понимания. Выделены семь способов репрезентации субъекта. За каждым из 
них стоят разные когнитивные системы. Они отличаются друг от друга уровнем обобщен-
ности, прагматическими возможностями, характером связи с личным опытом субъекта, ге-
нетическим статусом и другими особенностями. Образ другого человека включает в себя 
все когнитивные системы, что делает его эффективным инструментом общения.

Ключевые слова: межличностное познание, общение, активность, субъект, контент-анализ, 
смысловые суждения, субъектные суждения, способы репрезентации, обобщенность, субъекто-
центризм.
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METHODS OF REPRESENTaTION OF INTERPERSONaL 
UNDeRStANDiNG OF THE SuBJECT IN SPEECH 

DESCRIPTIONS OF a CLOSED PERSON
In the article the author discusses the problem of interpersonal understandig. An object of 

analysis is the image of other person. With the help of a technique of the free characteristic 
of other person it is proved that the image is a product of cognitive activity of the subject of 
knowledge. As indicators of cognitive activity of the subject colocations in which it’s presented 
are considered: directly and indirectly. Depending on level and a way of representation of the 
subject of colocations have been distributed on a conditional scale. On one side of this scale there 
were colocations in which the subject of interpersonal understanding is presented in the maximum 
degree, and in a direct and open form, i. e. explicitly, for example, «I help mother to set the 
table», «If I receive an excellent mark, mother praises me». On other side there are colocations in 
which the subject isn’t mentioned at all. It’s presented there in an implicit form and at extremely 
minimum level, for example, «She is kind», «She works as a seller». Only the special analysis 
allows to find its presence. All other types of colocations were distributed between these sides. 
Along with it the hypothesis has been made that the allocated types of colocations have the different 
genetic status. Colocations with open subjectivity are the earliest by origin. The colocations with 
extremely implicit subjectivity presented by psychological concepts are the latest by origin and, at 
the same time, the most developed and perfect means of interpersonal understanding. Seven ways 
of representation of the subject are allocated. Behind each of them there are different cognitive 
systems. They differ from each other in the generality level, pragmatical opportunities, nature 
of connection with personal experience of the subject, the genetic status and other features. The 
image of other person includes all cognitive systems that does it by the effective instrument of 
communication.

keywords: interpersonal understanding, communication, activity, subject, content-analysis, 
semantic colocation, subjective judgment, methods of representation, generalization, subject-centrizm.
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Одной из актуальных проблем совре-
менной психологии является проблема меж-
личностного понимания [3; 10; 11]. Анализ 
литературы свидетельствует о широком 
спектре направлений ее исследования [1; 
4; 7; 12]. К настоящему времени достаточ-
но хорошо изучены основные феномены, 
функции, закономерности, механизмы, эт-
нические особенности, технологии фор-
мирования и коррекции этого процесса. 
Однако не совсем понятной остается пси-
хологическая природа образа другого че-

ловека: происхождение, структура, связь с 
практикой общения, связь с субъектом и др. 

Субъектом межличностного познания 
является конкретный человек, включенный 
в реальные жизненные отношения с другим 
человеком. Он сам создает и использует 
его образ для решения соответствующих 
жизненных задач. Однако проблема актив-
ности субъекта межличностного познания, 
его роли в создании образа другого чело-
века представляется недостаточно хорошо 
разработанной в психологии. Существу-
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ющие методические подходы не позво-
ляют ответить на эти вопросы. Большой 
интерес здесь представляет субъектный 
подход в психологии [2; 5; 6]. Он претен-
дует на решение или переосмысление мно-
гих фундаментальных проблем психологии. 
Основным предметом исследования здесь 
являются не отдельные психические про-
цессы, состояния и свойства, а человек как 
активный субъект бытия, носитель и хозяин 
имеющихся у него психических процессов 
состояний и свойств. Важно подчеркнуть, 
что они существуют не сами по себе, не от-
дельно от него, а как неотъемлемые атрибу-
ты субъекта и инструменты его бытия. На-
пример, характеризуя человека как субъекта 
восприятия, В. А. Барабанщиков отмечает: 
«Реализуя широкий спектр отношений ин-
дивида со средой, человека с миром, субъект 
восприятия также выступает как сложное, 
многомерное целое, включающее в себя раз-
нообразные качества и свойства: от задатков 
(например, порогов сенсорной чувствитель-
ности) и способностей восприятия (напри-
мер, оценки пропорций или глазомера) до 
направленности личности (в частности, 
склонности художественного отражения 
действительности) и черт характера (вос-
приимчивости к определенной информации, 
наблюдательности и т. п.). Каждое из них, 
в свою очередь, является многокомпонент-
ным целым – функциональной подсистемой 
или органом субъекта» [2, с. 62]. Субъектная 
схема анализа является очень продуктивной 
для разработки и решения многих проблем 
психологии, в том числе проблемы межлич-
ностного понимания. 

Основная задача нашего исследования – 
выявить когнитивную активность субъекта, 
факт его участия в процессе и результате 
познания другого человека: его практиче-
ский опыт общения с познаваемым лицом, 
а более широко – совместного с ним бытия. 
Для ее решения мы использовали методи-
ку свободной характеристики человека в 
форме сочинения на тему «Моя мама» [9]. 

Испытуемые – младшие школьники, 100 
человек. 

Мы предположили, что если образ друго-
го человека является продуктом познаватель-
ных  действий субъекта (внешних и внутрен-
них), то они должны быть в какой-то  форме 
представлены в его речевых описаниях. Как 
отмечает В. В. Знаков, «любое понимание 
всегда включает в себя самопонимание» [6, 
с. 382]. Поэтому основной единицей кон-
тент-анализа мы выделили так называемые 
субъектные суждения, в которых  в  той или 
иной форме представлен субъект межлич-
ностного познания: его социальные воздей-
ствия, поступки, жизненные ситуации, пси-
хические состояния, желания, жизненные 
трудности, интересы и др. Например, «Мама 
провожает меня в школу», «Когда у меня не 
получается задача по математике, мама при-
ходит мне на помощь», «Я боюсь огорчить 
маму» и т. п. Такие суждения говорят о том, 
что характеризуя другого человека, субъ-
ект одновременно характеризует и самого 
себя. Одна из основных эмпирических за-
дач нашего исследования заключается в том, 
чтобы выявить все способы репрезентации 
субъекта межличностного познания и соот-
ветственно все способы репрезентации по-
знаваемого лица. Те и другие тесно связаны. 
Репрезентируя другого человека, субъект од-
новременно репрезентирует и самого себя, 
а репрезентируя себя, он репрезентирует и 
другого.  Это хорошо представлено в приве-
денных примерах суждений. Каждое из них 
состоит из двух частей: субъектной (харак-
теризующей субъекта) и объектной (харак-
теризующей другого человека – «объекта» 
познания). Причем важно подчеркнуть, что 
они настолько взаимосвязаны, что отделить 
их друг от друга просто невозможно. 

Анализ показал, что любая речевая ха-
рактеристика человека в той или иной фор-
ме содержит субъектность, т. е. отражает 
субъекта познания. Можно сказать, что эле-
менты субъектности содержатся в каждом 
суждении. Для распределения суждений по 
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группам мы воспользовались классификаци-
ей К. М. Романова. В зависимости от формы  
представленности субъекта в речевых опи-
саниях другого человека он выделил семь 
видов суждений. В зависимости от уровня 
и способа представленности субъекта они 
были распределены на условной шкале. На 
одном полюсе этой шкалы находились суж-
дения, в которых субъект межличностного 
понимания представлен в максимальной сте-
пени, причем в прямой и открытой форме, т. 
е. эксплицитно, например «Я помогаю маме 
накрывать на стол», «Если я получаю пятер-
ку, мама меня хвалит». В эту группу были 
также отнесены суждения, в которых субъ-
ект говорит только о себе, а познаваемый 
человек только подразумевается. На другом 
ее полюсе размещались суждения, в кото-
рых субъект вообще не упоминается.  Он 
представлен там в имплицитной форме и на 
предельно минимальном уровне, например 
«Она добрая», «Она работает продавцом». 
Обнаружить его присутствие позволяет 
только специальный анализ. Все остальные 
виды суждений распределялись между эти-
ми полюсами.  Одновременно с этим была 
выдвинута гипотеза, что выделенные виды 
суждений имеют разный генетический ста-
тус. Суждения с открытой субъектностью 
являются самыми ранними по происхожде-
нию. Суждения с предельно имплицитной 
субъектностью, представленные психологи-
ческими понятиями, являются самыми позд-
ними по происхождению и одновременно 
наиболее развитыми и совершенными сред-
ствами межличностного понимания.

В результате анализа речевых описаний 
испытуемыми своей мамы было выделены 
7 групп смысловых суждений. Они отлича-
ются друг от друга способом репрезентации 
субъекта. Рассмотрим их более детально. 

1. Суждения, в которых другой человек 
(мама) представлен непосредственно через 
субъекта познания: его действия, жесты, 
мимику, мысли, сомнения, эмоции и др. На-
пример: «Я помогаю маме», «Мама провожа-

ет меня в школу», «Моя мама – красивая» и  
т. п. В данном случае образ мамы может 
быть понят лишь в контексте конкретных 
поведенческих актов субъекта, которые и не-
сут здесь главную когнитивную нагрузку. За 
суждениями этой группы стоит генетически 
ранняя форма познания другого человека – 
познание межличностным (межсубъектным) 
воздействием (содействием). При отсутствии 
других более совершенных когнитивных си-
стем ребенок ориентируется в других людях 
исключительно практически. Акты реаль-
ного общения (обращения, капризы, прось-
бы, обиды, затруднения в чем-либо и другие 
жизненные отправления) выступают для него 
одновременно и в качестве исходных когни-
тивных единиц и конструктивных элементов 
образа другого человека. Иначе говоря, он 
представляет других людей не в понятиях и 
не в чувственных образах, а в способах обра-
щения с ними.  Представленный в суждениях 
этой группы способ репрезентации другого 
человека называется субъектным.  В данной 
группе суждений субъект познания репрезен-
тирует себя непосредственно. Более того, в 
них часто делается акцент не на характеризу-
емого человека, а на самого субъекта.

Характерной чертой суждений этой 
группы является то, что они в более или 
менее чистом виде отражают опыт личного 
общения субъекта с познаваемым челове-
ком. В большинстве случаев он привязан к 
личностно значимым для субъекта конкрет-
ным жизненным ситуациям. Для младших 
школьников данный опыт связан с учебной 
деятельностью, игрой, досугом.  Уровень его 
обобщенности не выходит за рамки личного 
опыта. Например, если младший школьник 
указывает, что его мама помогает ему де-
лать уроки, то из этого не следует, что она 
то же самое делает (или могла бы делать) и 
в отношение других детей. И уж тем более, 
из этого суждения не следует, что его мама 
добрый и отзывчивый человек, хотя самому 
субъекту (ребенку) может и казаться это (и, 
как будет показано в дальнейшем, подоб-
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ная эгоцентрическая позиция типична для 
детей). Важно также подчеркнуть, что этот 
опыт предназначен только для субъекта, 
для решения именно его жизненных задач. 
Он предписывает субъекту, что ему следу-
ет делать и как вести себя с другим челове-
ком в той или иной конкретной жизненной 
ситуации. В данном случае ребенок вполне 
закономерно может ждать от своей мамы 
помощи в решении какой-либо учебной за-
дачи или обратиться к ней с соответствую-
щей просьбой. Однако этим опытом вряд 
ли мог бы воспользоваться кто-то другой. 
Поскольку отражаемый в суждениях этой 
группы конкретный опыт личного общения 
субъекта с познаваемым человеком привя-
зан к конкретным жизненным ситуациям, он 
обладает максимальными прагматическими 
возможностями. Он предназначен для регу-
ляции общения субъекта с другим человеком 
в соответствующих жизненных ситуациях.

Перейдем к анализу остальных групп 
суждений. Они отличаются от суждений 
первой группы тем, что в них нет субъектной 
части (субъектного контекста). «Объект» по-
знания репрезентируется через общность 
«Мы», через 3-е лицо, через социальную 
группу, через предельно большую социаль-
ную группу, через социальную ситуацию 
(социальную роль), вне какого-либо контек-
ста (с помощью психологических понятий). 
Но это не значит, что в них не представлен 
субъект познания. Он представлен здесь в 
имплицитной форме. Однако степень этой 
имплицитности неодинакова.  Рассмотрим 
эти группы суждений более подробно.

2. Суждения, в которых другой человек 
представлен через общность «Мы», которая 
включает в себя двух субъектов: познающе-
го и познаваемого. Например, «Мы с мамой 
ходим в магазин», «Мы часто разговариваем 
по телефону», «Мы дарим друг другу подар-
ки» и др. В данном варианте субъект как бы 
растворен в общности «Мы», но он участву-
ет в познавательном процессе через свои 
практические межличностные воздействия 

и подразумевает себя в таком качестве. Такие 
суждения можно было бы «развернуть» и 
эксплицировать участников этой общности: 
ребенка и маму. Например, первое суждение 
можно представить так: «Я с мамой хожу в 
магазин» или «Мама со мной ходит в мага-
зин». В такой форме эти суждения ничем 
не отличаются от суждений первой группы. 
В них отражается опыт личного общения 
субъекта с познаваемым лицом. Он приуро-
чен к конкретным личностно значимым жиз-
ненным ситуациям, которые связывают его 
с другим человеком (в данном случае – ма-
мой). Для младших школьников он ограни-
чен учебной деятельностью, игрой, бытом, 
досугом. Уровень обобщенности этого опы-
та минимален. Это означает, что его нельзя 
вынести за рамки соответствующих жиз-
ненных ситуаций или транслировать на дру-
гих людей (за исключением второго члена 
общности «Мы»). Он предназначен только 
для членов этой маленькой общности и, пре-
жде всего, для самого субъекта. Поскольку 
этот опыт общения привязан к конкретным 
жизненным ситуациям, он также обладает 
большими прагматическими возможностя-
ми, т. е. предписывает как надо вести себя 
субъекту по отношению к соответствующе-
му человеку в тех или иных ситуациях.

3. Суждения, в которых другой человек 
представлен через третье лицо: его воздей-
ствия по отношению к познаваемому чело-
веку (мамы). Например: «Мама часто по-
могает своей подруге», «Моя сестра один 
раз поздно вечером ушла, и у нее (мамы)  
разболелась голова», «Учительница сказа-
ла маме, что я хорошо отвечала на уроке». 
Соответствующий контекст просто органи-
чески входит в образ мамы. Можно сказать, 
что он (образ мамы) сконструирован субъек-
том познания (ребенком) на основе конкрет-
ного опыта общения с ней третьего лица.  В 
данном случае субъект познания (ребенок) 
выступает уже как внешний наблюдатель, 
но он мог бы быть (или уже был или будет 
когда-то)  на месте третьего лица. Например, 
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в первом суждении на месте подруги навер-
няка был и остается сам ребенок – субъект 
познания. Это значит, что в таких суждениях 
в скрытой (имплицитной) форме содержит-
ся практический опыт общения субъекта по-
знания с познаваемым лицом. Иначе он не 
смог бы понять смысл субъектного контек-
ста и поведения познаваемого лица. Следу-
ет подчеркнуть, что суждения этой группы 
отличаются от суждений первой и второй 
групп тем, что познаваемое лицо представ-
лено в них более объективно и обобщенно, 
поскольку субъект здесь выходит за рамки 
личного практического опыта общения и до-
бавляет к нему опыт третьего лица. Напри-
мер, на основе суждения «Мама помогает 
своей подруге» можно вполне закономерно 
предположить, что мама помогает и другим 
подругам и, может быть, даже не только под-
ругам. Подобное предположение менее за-
кономерно на основе суждения «Мама часто 
помогает мне», поскольку здесь представлен 
только сугубо личный опыт субъекта. Од-
нако практический опыт, представленный в 
суждениях этой группы принадлежит пре-
имущественно не субъекту познания, а тре-
тьему лицу. Поэтому и полезен он может 
быть, прежде всего, именно ему. Без всякого 
сомнения, он может воспользоваться этим 
опытом для решения конкретных жизненных 
задач. Так, из приведенного выше примера 
«Мама помогает своей подруге» следует, что 
именно подруга может обратиться к маме за 
помощью. В этом плане подобный опыт об-
щения обладает огромными прагматически-
ми возможностями.  Но его нельзя с такой 
же вероятностью распространять на субъек-
та, или каких-то других лиц. Они не могут в 
такой же мере рассчитывать на чужой опыт. 
Для того чтобы обрести полную уверен-
ность, они должны проверить практически, 
т. е. получить в конечном счете собственный 
опыт. Это означает, что представленный в 
субъектных суждениях (суждениях первой 
группы) личный опыт общения субъекта с 
познаваемым человеком является очень важ-

ным. Без него невозможно построить эффек-
тивное общение с другим человеком. В том 
случае, если этого опыта нет, то его нужно 
получить.

4. Суждения, в которых другой человек 
представлен через небольшую социальную 
группу: семью, друзей, одноклассников и 
т. п. Например: «В семье ее (маму) любят», 
«На работе подруги помогают ей (маме)», 
«Во дворе дети любят с ней (мамой) играть» 
и др. В данном случае мама представлена в 
контексте способов общения с ней группово-
го субъекта. Причем этот контекст настолько 
органично входит в ее образ, что маму нель-
зя представить вне его. Субъект познания 
выступает здесь как внешний наблюдатель, 
созерцающий другого человека в контексте 
группы. Однако он (субъект) может быть 
(был или мог бы быть) членом этой социаль-
ной группы и уже имеет аналогичный опыт 
общения с познаваемым лицом (мамой). В 
ином случае ему были бы непонятны ни субъ-
ектный контекст, ни познаваемое лицо и его 
поведение. Именно поэтому он и представлен 
здесь как субъект. В суждениях этой группы 
«объект» познания представлен еще более 
объективно и обобщенно. В них содержится 
опыт не только одного или двух лиц, а соци-
альной группы. Его можно транслировать и 
на более широкий социальный контекст. Им 
может воспользоваться целая группа людей, а 
значит и каждый ее член, в том числе и субъ-
ект познания, если он входит в эту группу. На-
пример, из суждения «Во дворе дети любят 
с ней (мамой) играть» следует, что каждый 
ребенок, включая субъекта, может рассчиты-
вать на то, что мама поиграет с ним. Вместе 
с тем, надо подчеркнуть, что обобщенный 
групповой опыт утрачивает конкретность и 
личностную ориентированность. Каждый 
член группы, включая субъекта, остается ин-
дивидуальностью. Он имеет собственный ин-
дивидуально неповторимый опыт общения с 
познаваемым лицом. Именно поэтому он мо-
жет рассчитывать на групповой опыт только 
в той мере, в какой он утрачивает свою ин-
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дивидуальность. Для решения собственных 
задач при общении с данным человеком он 
должен дополнить групповой опыт личным. 
Прагматические возможности группового 
опыта общения и познания другого человека 
являются обезличенными, деиндивидуализи-
рованными и не очень конкретными.

5. Суждения, в которых другой чело-
век представлен через предельно широкую 
группу, включающую в себя всех людей во-
обще. Например: «Все дружат с ней», «Она 
извиняется перед всеми», «Она доверяет 
всем» и др. Человек здесь представлен в кон-
тексте обобщенного опыта общения с ним  
предельно большого группового субъекта. 
Он является необходимым элементом об-
раза, без которого невозможно представить 
характеризуемого человека. В данных суж-
дениях субъект представлен очень опосредо-
ванно, поскольку он является частью всего 
человечества и сам имеет аналогичный опыт 
общения с соответствующим человеком или 
кем-то еще. Именно на этом основании он 
выступает здесь как субъект познания. На-
пример, на основе суждения «Она доверяет 
всем» субъект с полным правом может ут-
верждать, что она доверяет и ему. В сужде-
ниях этой группы «объект» познания пред-
ставлен еще более объективно и обобщенно. 
В них заключен опыт предельно широкой 
социальной группы. Поэтому им вправе вос-
пользоваться любой человек. Однако пред-
ставленный в этих суждениях опыт общения 
в еще большей степени обезличен, деинди-
видуализирован и неконкретен. Следова-
тельно, он обладает значительно меньши-
ми прагматическими возможностями, чем 
опыт, представленный в суждениях третьей, 
четвертой и уж тем более первой групп. Для 
того чтобы воспользоваться им, субъекту 
придется дополнить его содержание опытом 
личного общения с данным человеком в тех 
или иных жизненных ситуациях. Тем самым 
он (групповой опыт) будет привязан к ин-
дивидуальным особенностям конкретного 
субъекта. Только в этом случае он может 

служить надежным инструментом общения 
с соответствующим человеком. Это еще раз 
говорит о том, насколько важен для полно-
ценного понимания другого человека пред-
ставленный в субъектных суждениях опыт 
личного общения с ним субъекта.

6. Суждения, в которых другой человек 
(«объект» познания) представлен через со-
циальную роль или обобщенную жизнен-
ную ситуацию. Например, «Она работает в 
школе», «Она ходит на работу», «По вече-
рам мама смотрит телевизор» и др. Жизнен-
ные ситуации  и социальные роли так или 
иначе имеют социальное происхождение,  
т. е. за ними всегда стоят люди. Субъект в 
подобных суждениях представлен постоль-
ку, поскольку он  социальное существо. 
Однако он представлен здесь не просто им-
плицитно, но и опосредованно – через со-
циальную ситуацию или роль. В суждениях 
этой группы содержится очень обобщен-
ный социальный опыт общения и познания 
человека, которым располагает и субъект 
познания. Как и в предшествующей группе 
суждений, этот опыт максимально обезли-
чен, деиндивидуализирован и неконкретен. 
Он адресован практически любому челове-
ку, но в силу указанных выше недостатков, 
им нельзя непосредственно воспользовать-
ся для решения конкретных жизненных за-
дач, тем более, что их круг предельно ши-
рок. Например, из того, что некий человек 
работает в школе, не следует, что конкрет-
ный субъект может обратиться к нему за 
консультацией по вопросам правописания 
окончаний в каких-то словах. Прагмати-
ческие возможности такого обобщенного 
опыта предельно ограничены. Для того что-
бы воспользоваться им, субъекту необходи-
мо вступить с соответствующим человеком 
в личное общение и обрести собственный 
опыт. В результате этого обобщенный, аб-
страктный и обезличенный опыт стано-
вится конкретным и  индивидуально-лич-
ностным. Одновременно повышается его 
прагматический потенциал.
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7. Суждения, в которых другой человек 
представлен вне всякого субъектного контек-
ста и вне ситуации. Например: «Ласковая», 
«Добрая», «Хорошая» и др. В данном случае 
субъект познания представлен в предельно 
скрытой (имплицитной) форме. Он здесь 
только подразумевается, т. е. выступает как 
возможное лицо, в отношении которого или 
при соучастии которого могут актуализи-
роваться те или иные личностные свойства 
другого человека. В суждениях этой группы 
«объект» познания представлен предельно 
объективно и обобщенно с помощью соот-
ветствующих психологических понятий. 
Такой способ репрезентации другого чело-
века имеет предельно широкую социальную 
адресность. Представленным в этих поня-
тиях опытом может воспользоваться любой 
субъект для решения очень широкого круга 
жизненных задач, требующих общения с со-
ответствующим человеком. Однако он (опыт) 
является предельно обобщенным, абстракт-
ным и обезличенным, что затрудняет воз-
можность непосредственно использовать его 
для решения конкретных жизненных задач. 
Например, из того, что некоторый человек 
ласковый, не следует, что на его ласки может 
рассчитывать любой человек вообще. Иначе 
говоря, такой опыт имеет весьма ограничен-
ные прагматические возможности. Для того 
чтобы расширить их, субъект должен полу-
чить опыт личного общения с соответству-
ющим лицом, а значит – конкретизировать и 
индивидуализировать его, т. е. превратить в 
надежный инструмент решения личных жиз-
ненных задач.

Сравнительный анализ показывает, что 
выделенные группы суждений отличаются 
друг от друга способом репрезентации субъ-
екта и «объекта» межличностного познания, 
уровнем и формой их представленности, со-
отношением «субъектной» и «объектной» 
частей, прагматическим потенциалом пред-
ставленной в них психологической информа-
ции, уровнем ее соотнесенности с субъектом, 
уровнем субъективности, широтой пользова-

теля, пространством применения,  уровнем 
обобщенности и генетическим статусом.

В первой группе суждений субъект пред-
ставлен максимально открыто и непосред-
ственно, в следующих вариантах – во все 
более скрытой и опосредствованной форме, 
в последней группе – максимально скрыто 
(имплицитно). Если говорить об «объекте» 
познания, то там все выглядит наоборот. В 
первой группе суждений он представлен 
либо в имплицитной форме (подразумевает-
ся), либо в единстве и соотношении с субъ-
ектом познания. Во всех остальных группах 
суждений – в той или иной степени авто-
номно от субъекта, но в каком-то контексте. 
Во второй группе – в контексте общности 
«Мы», в третьей группе – в контексте тре-
тьего лица, в четвертой группе – в контексте 
малой социальной группы, в пятой группе – 
в контексте предельно большой социальной 
группы, в шестой группе – в контексте соци-
альной ситуации или роли. Только в седьмой 
группе он представлен вне всякого контек-
ста. Он здесь только подразумевается. 

Таким образом, получается, что уровень 
представленности в суждениях о другом 
человеке субъекта познания находится в об-
ратно пропорциональной связи с уровнем 
представленности «объекта» познания. Если 
анализировать данную закономерность, то 
нетрудно прийти к следующим выводам.

1. В любом суждении  о другом чело-
веке в той или иной степени представлен 
как субъект, так и «объект» познания.

2. Чем больше в суждении представ-
лен «объект» познания, тем меньше в нем 
представлен субъект познания и наоборот, 
чем больше представлен субъект познания, 
тем меньше представлен «объект» познания.

3. Представленность в суждении «объ-
екта» познания не может быть абсолютной. 
В какой-то минимальной степени оно всегда 
содержит элементы субъекта познания.

4.  Представленность в суждении 
субъекта познания не может быть абсолют-
ной. В какой-то минимальной степени оно 
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всегда содержит элементы «объекта» по-
знания.

Психологическая информация о дру-
гом человеке, содержащаяся в суждениях 
первой группы обладает максимальным 
прагматическим потенциалом, т. е. ее мож-
но использовать для решения конкретных 
практических задач. По мере движения от 
первой группы суждений к последней уро-
вень прагматических возможностей содер-
жащийся в них информации падает. Она яв-
ляется слишком обобщенной, абстрактной и 
неприспособленной для прямого практиче-
ского использования.

Психологическая информация, содержа-
щаяся в суждениях разных групп, характе-
ризуется разным уровнем соотнесенности с 
субъектом, т. е. тем, насколько она привяза-
на к личному жизненному опыту субъекта, 
приспособлена лично для него и удобна для 
его личного использования. Это ее свойство 
можно назвать субъектностью. Чем ближе 
она к личному жизненному опыту субъекта, 
удобнее и приспособленнее к его индивиду-
альным особенностям, тем выше уровень ее 
субъектности. Максимально высоким уров-
нем субъектности обладает психологическая 
информация, содержащаяся в суждениях 
первой группы. Фактически она воспроиз-
водит конкретный и не переработанный лич-
ный опыт общения субъекта с познаваемым 
лицом. Оказываясь в знакомых жизненных 
ситуациях общения с познаваемым лицом, 
субъект просто актуализирует имеющиеся 
у него конкретные схемы поведения. Вме-
сте с тем эта информация имеет предельно 
ограниченное количество ее возможных 
пользователей. Реально им является всего 
один человек – сам субъект. Возможности 
других людей – потенциальных пользова-
телей, здесь очень ограничены. Для них 
эта информация не вполне достоверна, или 
совсем не достоверна. По мере движения 
от первой группы суждений к последней 
уровень субъектности содержащейся в них 
психологической информации постепенно 

падает до минимума. Другими словами, она 
становится все менее и менее приспособлен-
ной для конкретных нужд субъекта межлич-
ностного познания. Всякий раз он должен 
проверять ее и дополнять личным опытом 
общения с данным человеком, т. е. при-
спосабливать к себе. Вместе с тем по мере 
движения от первой группы суждений к по-
следней расширяется количество ее потен-
циальных пользователей. Во второй группе 
количество пользователей ограничено об-
щностью «Мы» («субъектом» и «объектом» 
познания), в третей группе – третьим лицом 
и субъектом, в четвертой группе – малой со-
циальной группой, в пятой группе – боль-
шой социальной группой, в шестой и седь-
мой группе – всеми людьми. 

Суждения разных групп отличаются 
уровнем субъективности. Он максимален в 
суждениях первой группы, поскольку речь 
идет о личном субъективном опыте челове-
ка. Совершенно естественно, что он являет-
ся очень пристрастным и далеко не всегда 
может соответствовать реальности, хотя сам 
субъект может и не сомневаться в его истин-
ности. Важно то, что этот опыт устраивает 
субъекта, т. е. позволяет ему решать опреде-
ленные жизненные задачи. По мере движе-
ния от первой группы суждений к последней 
уровень их субъективности уменьшается до 
предела, т. е. они становятся более объектив-
ными. Это характерно для психологических 
понятий, в которых воплощен предельно 
широкий социальный опыт.

Психологическая информация, содержа-
щаяся в суждениях разных групп различа-
ется по широте пространства возможного 
применения. В этом отношении наиболее 
ограничено оно для информации, содер-
жащейся в суждениях первой группы. Она 
предназначена для решения очень конкрет-
ных задач. По мере движения от суждений 
первой группы к последней, пространство 
применения соответствующей психологиче-
ской информации расширяется до максиму-
ма.
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Суждения разных групп отличаются 
уровнем обобщенности. Он минимален для 
суждений первой группы. В них представ-
лен конкретный опыт общения конкретного 
субъекта с каким-то человеком в конкретных 
жизненных ситуациях. Переносить его на 
другие жизненные ситуации нельзя. По мере 
движения от первой группы суждений к по-
следней, происходит повышение уровня их 
обобщенности до предела. Максимален он у 
психологических понятий. Поэтому содер-
жащаяся в них информация может исполь-
зоваться для решения очень широкого (но не 
беспредельного) круга психологических за-
дач. Здесь важно, чтобы они соответствовали 
психологической сущности понятий. Вместе 
с тем по мере движения от первой группы 
суждений к последней, снижается уровень 
их конкретности. Это затрудняет использо-
вание содержащейся в них психологической 
информации для решения конкретных задач, 
связанных с общением с каким-то челове-
ком. Необходимым условием этого является 
владение соответствующими понятиями.

Суждения разных групп и соответству-
ющее им отражение другого человека от-
личаются генетическим статусом. Наиболее 
ранними из них по происхождению являют-

ся суждения первой группы, отражающие 
конкретный практический опыт общения 
конкретного субъекта с другим человеком. 
Он представлен здесь в непосредственном 
и почти не переработанном виде. Например, 
«Я с мамой ходил в лес за грибами», «Мама 
успокаивала меня, когда я проиграл на со-
ревнованиях» и т. д. Кроме того, он отли-
чается максимальной субъективностью. По 
мере движения от первой группы суждений 
к последней повышается их генетический 
статус. Наиболее поздними по происхожде-
нию являются психологические понятия. В 
них воплощен предельно широкий по со-
держанию и социальному контексту опыт, 
«очищенный» от конкретики жизненных 
ситуаций и индивидуальных особенно-
стей субъекта познания. Именно поэтому 
психологическими понятиями (как, впро-
чем, и любыми другими) и соответственно 
вербальным мышлением, дети овладевают 
сравнительно поздно [12].

Перейдем к анализу количественных ре-
зультатов проведенного исследования (табл. 1). 

Как следует из табл. 1, всего в ответах 
младших школьников было выявлено 1 471 
суждение. В среднем каждый ребенок ис-
пользовал для характеристики 14,71 суж-

Таблица 1
Количественное распределение суждений по группам (младшие  школьники)  /

Quantitative distribution of colocations by groups (junior  students)

№ Группа суждений Всего Среднее значение %
1 Через субъекта («Я») / Through the subject (“Myself”) 748 7,48 51,03
2 Через общность «Мы» / Through the community “We” 83 0,83 5,49

3 Через 3-е лицо / Through the 3-d person 31 0,31 2,03

4 Через социальную группу / Through the social group 8 0,08 0,48

5 Через всех людей / Through the whole people 17 0,17 1,02

6 Через социальную ситуацию (роль) /  
Through the the social situation (character) 53 0,53 3,61

7
Через понятия (вне социального контекста) /  
Through the concept (Through the concept of  
(out of the social context))

531 5,31 36,34

Всего / Equal 1 471 14,71 100
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дения. Эта величина является  средним по-
казателем когнитивной сложности. Однако 
представленность в целостной речевой ха-
рактеристике другого человека суждений 
разных групп неодинакова.

Анализ показал, что категория суждений 
с открытой субъектностью в данном возрас-
те является ведущей – 51,03 %. В абсолютном 
выражении это составляет 748 суждений (т. е. 
больше половины), или в среднем 7,48 единицы 
на одного ребенка. Еще раз подчеркнем, что это 
выглядит очень странным, на первый взгляд, 
поскольку от детей требовали описания мамы, 
а не их самих. Получается, что они не могут 
характеризовать другого человека иначе, как 
через самого себя. Они представляют конкрет-
ное поведение другого человека в контексте 
собственного конкретного поведения. Это ти-
пично детский способ репрезентации другого 
человека. Данный способ репрезентации очень 
субъектоцентричен, он предназначен только 
субъекту познания, им очень трудно было бы 
пользоваться другим людям. Подобный способ 
репрезентации является абсолютно индиви-
дуальным. Именно поэтому ребенок рано или 
поздно должен отказаться от него и перейти 
на децентрированные способы репрезентации. 
Иначе ребенку трудно будет общаться с дру-
гими людьми и рассчитывать на взаимопони-
мание. Для того чтобы доказать это, требуется 
провести аналогичное исследование в более 
старшей возрастной группе.

В следующей категории суждений субъ-
ект представлен через общность «Мы». Эта 
группа насчитывает 83 суждения (5,49 %), что 
в среднем составляет 0,83 суждения. В общей 
структуре речевой характеристики суждения 
этой группы занимают третье место.

В третьей группе суждений субъект пред-
ставлен опосредованно, через другого чело-
века (через 3-е лицо). В этой группе было 
зафиксировано 31 суждение, что в среднем 
составляет 0,31. В процентном отношении 
этот показатель составляет 2,03. В структу-
ре целостной характеристики суждения этой 
группы занимают пятое место.

Группа суждений, в которых субъект 
представлен опосредованно через социаль-
ную группу, насчитывает только 8 единиц 
(0,48 %). В среднем, это составляет 0,08 
суждения на одного человека. В структуре 
целостной характеристики эта группа суж-
дений занимает последнее место.

Следующую категорию образуют сужде-
ния, где субъект представляется через пре-
дельно широкую социальную группу (через 
всех людей). В этой группе было зафиксиро-
вано 17 суждений (1,02 %), что в  среднем  
составляет 0,17 на одного ребенка. В струк-
туре целостной характеристики эта группа 
суждений занимает шестое место. 

Группа суждений, в которой субъект пред-
ставлен через социальную роль или жизнен-
ную ситуацию, составляет 53 смысловые 
единицы (3,61 %). В среднем это составляет  
0,53 суждения на одного человека.  В структу-
ре целостной речевой характеристики сужде-
ния данной группы занимают четвертое место.

Последнюю категорию образуют пол-
ностью «объектные» суждения, в которых 
субъект представлен в предельно имплицит-
ной форме. Таких суждений насчитывает-
ся 531 (36,34 %). В среднем это составляет  
5,31 суждения. По уровню представленно-
сти в целостной характеристике суждения 
этой группы занимают второе место.

Как видим, в данной возрастной группе 
в структуре образа мамы представлены все 
способы репрезентации субъекта познания 
и познаваемого лица. Это говорит о том, что 
образ является гетерогенным, т. е. он имеет 
разноуровневую по генетическому статусу и 
форме организации. Он совмещает в себе до-
стоинства и недостатки каждого способа ре-
презентации. Это делает образ эффективным 
психологическим инструментом ориентации 
субъекта в других людях и регуляции спосо-
бов общения с ними.

Факт представленности субъекта в образе 
другого человека в эксплицитной или импли-
цитной форме нельзя назвать случайным. Он 
свидетельствует о том, что образ конструиру-
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ется самим субъектом и для самого субъекта. 
Образ является продуктом его познавательных 
действий, причем не только внутренних (пси-
хических), но и внешних (практических). Лю-
бой конкретный акт общения ребенка с мамой 
(обращение за помощью, телефонный звонок, 
школьная оценка, задержка на прогулке и т. д.) 
выполняет не только функцию воздействия на 
нее (маму), но и функцию познания ее. Этот 
конкретный опыт общения ребенка с мамой 
и составляет содержание наиболее раннего 
по происхождению способа познания дру-
гого человека, представленного суждениями 
первой группы. Скорее всего, он является 
базовым для развития всех других способов 
межличностного познания, представленных 

суждениями всех остальных групп, где субъ-
ект представлен не эксплицитно, а импли-
цитно. При конструировании образа другого 
человека субъект познания выступает в ка-
честве исходной координаты, относительно 
которой выстраиваются все его элементы и 
уровни. Соответствующее свойство образа 
другого человека мы назвали субъектоцен-
тризмом. Субъектоцентризм следует отли-
чать от эгоцентризма. Эгоцентризм выража-
ется в неспособности субъекта понять факт 
субъектоцентризма своего представления о 
другом человеке [8; 10]. Именно поэтому он 
склонен абсолютизировать свой собственный 
образ другого человека и транслировать его на 
других субъектов межличностного познания.
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