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НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ  
КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

А. А. ЛАЗАРЕВИЧ 1)

1)Институт философии НАН Беларуси, ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, г. Минск, Беларусь

Феномен национальной философии рассматривается в четырех аспектах. Во-первых, внимание уделяется дис-
циплинарному аспекту, где национальная философия предстает как организованная деятельность по производству 
гуманитарного знания и методологическому обеспечению научно-технической деятельности. Во-вторых, нацио-
нальная философия интерпретируется сквозь призму философской культуры как совокупности ценностных и по-
знавательных ориентаций, передающихся от поколения к поколению. В-третьих, национальная философия рассма-
тривается в аспекте традиции исследования философской мысли народа, государства на путях его исторического 
становления. В-четвертых, национальная философия характеризуется в аспекте философских оснований нацио-
нальной идеи, идеологии государственного и культурного развития. Подчеркивается, что национальная философия 
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Первый Белорусский философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире» 
The First Belarusian Congress of Philosophy «National Philosophy in the Global World»

выполняет важнейшую роль в обеспечении культурного многообразия, служит гарантом преемственности духовных 
традиций социума, является в современном мире источником эвристических средств для поиска эффективных ло-
кальных ответов на глобальные проблемы социоприродного развития.

Ключевые слова: нация; государство; национальная философия; национальная культура; философская культура.

NATIONAL PHILOSOPHY  
AS PHENOMENON OF CULTURAL-CIVILIZATIONAL DEVELOPMENT

A. A. LAZAREVICH  a

aInstitute of Philosophy, National Academy of Sciences of Belarus, 1 Surhanava Street, 2 building, Minsk 220072, Belarus

In the article, the phenomenon of national philosophy is discussed in four aspects. First, in the disciplinary aspect, where 
it is presented as an organized activity for production of humanitarian knowledge and methodological support of scientific-
technical activity. Second, national philosophy is interpreted through the prism of philosophical culture as a complex of 
value and cognitive orientations that are transmitted from generation to generation. Third, national philosophy is considered 
in the aspect of tradition of the study of philosophical thought of people and state on the path to its historical formation. 
Fourth, national philosophy is characterized in the aspects of philosophical grounds of the national idea, ideology of state 
and cultural development. It is underlined that national philosophy plays an important role in ensuring cultural diversity, 
serves as a guarantee of continuity of spiritual traditions of society. In the modern world, it serves as a source of heuristic 
tools for the search of effective local responses to global problems of social-natural development.

Key words: nation; state; national philosophy; national culture; philosophical culture.

Развитие национальной философии является 
не только значимой теоретической проблемой, но 
и  одним из приоритетов научно-гуманитарной 
политики государства. Вместе с тем употребление 
понятия «национальная философия» и  сама фик-
сация этого феномена оставляют немало вопросов 
национальной философии. 

Во-первых, в  политическом и  культурологиче-
ском дискурсе уже укоренилось понятие «постна-
циональный мир», связанное с идеей уменьшения 
роли национального государства в  условиях тре-
тьей волны цивилизационного развития, выска-
занной Э. Тоффлером в  одноименной книге  [1]. 
В  этом плане возникают вопросы: «Как выживать 
национальной философии в  постнациональном 
мире?» «Может ли она выполнить роль фактора но-
вой национальной идентичности?» «Или в  таком 
качестве она будет только препятствовать пози-
тивному вектору интеграции – вектору реализации 
принципа всечеловеческой общности в ее кантов-
ском понимании?»

Во-вторых, глобальное технологическое разви-
тие предельно заостряет вопросы о нравственных 
императивах техногенной культуры, которые да-
леки от национального своеобразия. Футурологи 
предсказывают возникновение технологической 
сингулярности, саморегулируемого искусствен-
ного интеллекта, арсенала средств управления 
телесностью. Перед лицом этих явлений, словно 
по словам апостола Павла, не будет «ни эллина, ни 
иудея». В партнерство или противоборство с объ-
ектом техносферы вступает не представитель этно-
са, религии, группы, а просто человек как носитель 

предельных критериев человеческого, выразитель 
потенциалов ценностного и рефлексивного созна-
ния.

Однако, с другой стороны, не то ли единствен-
ное отличает людей от машин, грозящих в недале-
ком будущем радикально превзойти возможности 
человеческого разума, что именно человек облада-
ет даром неуниверсального, пристрастного, субъ-
ективного и творческого сознания? Антропологи-
ческий кризис глобализации чаще всего связывают 
именно с тем, что массовая культура возделывает 
только стандартные формы сознания, простые, 
клиповые композиции образов и  переживаний. 
В  этом отношении просветительский рациона-
лизм, некогда мечтавший об одном для всех языке, 
об аксиосфере, зиждущейся только на универсаль-
ных, всем понятных ценностях, рискует предстать 
в несколько карикатурном обличье предельно по-
литкорректного общества потребления. Драма ра-
ционализма в  массовом обществе, наглядно по-
казанная еще философами франкфуртской школы 
[2; 3], напоминает о необходимости сделать своего 
рода прививку многообразия в  социокультурную 
среду.

Однако здесь возникает еще одна проблема. 
Крах политики мультикультурализма в  западном 
обществе, о котором много говорят сегодня, пока-
зывает, что форсирование этнического, религиоз-
ного сознания чревато рисками для социального 
мира и  даже новыми формами дискриминации: 
подавление большинства номинальным мень-
шинством. В этом плане необходимо вспомнить 
базовое определение. Эстетика – прекрасное, 



6

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2018. № 2. С.
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2018. No. 2. P. 

связанное с представлением об упорядоченном 
многообразии. Социальное пространство сегодня 
остро нуждается в  нерепрессивном упорядочива-
ющем начале, в  качестве которого может высту-
пить система взглядов, связывающая между собой 
ценность единичного, самоидентичного и  пони-
мание универсального. Из всех форм обществен-
ного сознания таким началом может служить толь-
ко философия.

Национальную философию, выступающую се-
годня характерной чертой национальной культу-
ры, можно рассматривать по крайней мере в четы-
рех аспектах.

1. В дисциплинарном аспекте национальная 
философия предстает как организованная дея-
тельность по производству гуманитарного знания 
и  методологическому обеспечению научно-тех-
нической деятельности, которая на уровне нацио-
нального государства оформлена определенными 
институтами, системой воспроизводства кадров, 
нормами профессионального этоса, эталонами по-
ведения внутри сообщества и широкой социальной 
среде. Становление этой организованности – дли-
тельный процесс. В истории многих стран (в том 
числе и Беларуси) имеется различие философских 
и нефилософских эпох. Для последних характерно 
существование философии в  иноприродных фор-
мах, обретающих подлинно философское звучание 
лишь при последующей интерпретации в  рамках 
национальной школы историко-философских ис-
следований. Так, в истории Беларуси имеются фи-
лософские эпохи барокко, Просвещения, советской 
и  постсоветской гуманитарной культуры, а  также 
реконструктивные эпохи Средневековья, Возрож-
дения, романтизма и народничества, в ракурсе ко-
торых непрерывность национальной философской 
традиции обеспечивается прежде всего современ-
ными исследовательскими средствами.

2. Национальная философия интерпретируется 
сквозь призму философской культуры как со-
вокупности ценностных и познавательных ориен-
таций, передающихся от поколения к  поколению. 
Например, можно вести речь о Логосе древних гре-
ков, о  христианском подвижничестве философии 
Средневековья, о гуманизме Возрождения и  т. д. 
Разумеется, нельзя говорить о том, что такие поня-
тия как Логос, дао или, к примеру, «универсалия» – 
это эксклюзивное достояние греческой, китайской, 
средневековой культур. Они, обрастая самыми 
разными логико-символическими контекстами, 
становятся общим содержанием глобального фи-
лософского процесса, находят место в  дискуссиях 
самой различной направленности. Однако в то же 
время сама возможность дискуссии вокруг этих по-
нятий говорит о том, что пути к их интерпретации 
остаются сущностно различными.

Индивидуальность стилистик мышления, кото-
рая сохраняется даже в  применении к  предметам 
всеобще-абстрактного характера – это постоянная 
и, видимо, неотъемлемая характеристика спосо-
ба бытия человека в  символическом пространстве. 
Стилистически различаются не только литература, 
музыка и театр, но и, например, стили программи-
рования, способы алгоритмизации, применяемые 
выходцами из стран Востока и Запада, о чем хоро-
шо знают специалисты IT-индустрии. От культуры 
к культуре изменяются понимания демократии, со-
циальной ответственности и  справедливости, ген-
дерных ролей и многого другого. Вполне адекватно 
это можно транслировать и на сферу философского 
мышления. Сложное целое, состоящее из особой 
стилистики работы с философскими универсалия-
ми, с одной стороны, и особых же предметов мысли, 
отражающих уникальность той или иной социокуль-
турной системы на историческом горизонте – с дру-
гой, и есть определение философской культуры.

Именно рассмотрение философской культуры, 
складывающейся в  ту или иную эпоху, дает ключ 
к  адекватному пониманию национальной фило-
софской традиции. Однако в то же время философ-
ская культура, как и культура вообще, – это не «вещь 
в себе». Ее феномен раскрывается в определенной 
исследовательской оптике. Этот необходимый угол 
зрения формируется прежде всего в деятельности 
национальной историко-философской школы.

3. Национальную философию, в  связи с выше 
сказанным, можно рассматривать в  аспекте тра-
диции исследования философской мысли на-
рода, государства на путях его исторического ста-
новления. В ряде случаев, учитывая определенный 
синкретизм философского мышления, в его ареал 
включаются общественно-политическая, эстети-
ческая, религиозная, экологическая мысли, закре-
пленные в  соответствующих письменных памят-
никах. 

Деятельность историко-философской школы – 
это всегда та или иная форма синтеза традиций. 
Так, если говорить сегодня о нарративе белорусской 
философии, то его составляющие – тексты, произ-
ведения – созданы в рамках разных мировоззрен-
ческих систем, стилей научного и художественного 
творчества. Следовательно, история белорусской 
философии – это не только археографическая, но 
и в значительной степени конструктивная или, как 
говорится, положительная дисциплина. Создание 
общей картины истории философской мысли Бе-
ларуси – это показ ее в виде определенной галереи 
полотен, которые, в сущности, объединены общей 
темой, но в то же время воплощают разные стили, 
задачи и интенции философского творчества. Рабо-
та по созданию такой картины – самостоятельный 
творческий акт, в котором исследователь – наш со-
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временник – обретает не только понимание тради-
ции, но и практику самопонимания, самопроекти-
рования. 

4. В Беларуси, как и  во многих других государ-
ствах, историко-философская традиция по мере 
развития как бы возрастает сама над собой, рас-
ширяя поле внимания с вопросов внутри дисци-
плинарного характера на проблемы осмысления 
архитектуры и динамики всей социокультурной си-
стемы. Именно поэтому национальная философия 
предстает перед нами и  в  аспекте философских 
оснований национальной идеи, идеологии го-
сударственного и  культурного строительства. 
Собственно философской задачей в  этом ключе 
является осмысление опыта построения государ-
ственности, раскрытие особенностей социально-
политической модели государства в  сравнении 
с  другими моделями. В этом смысле Республи-
ка Беларусь, как новое независимое государство, 
представляет собой уникальный в центрально-вос-
точноевропейском регионе случай для изучения. 
Страна не прошла стадию тотальной десоветиза-
ции, в  ней не утвердился экстремальный нацио-
налистический дискурс и была принята многовек-
торная интеграционная политика с акцентом на 
евразийскую интеграцию. Для того чтобы понять 
причины и  перспективы такого выбора белорус-
ского общества, необходим особый теоретический 
и методологический инструментарий социальной 
науки, не совпадающий с российским, украинским 
или литовским. Создание этого инструментария 
само по себе выступает важнейшим фактором 
спецификации белорусской национальной фило-
софии. То же можно сказать и в отношении фило-
софских традиций других стран.

Подчеркнем еще раз: национальная философия 
не должна быть философией национальной ис-
ключительности. Восприятие ее в  таком качестве 
противоречит самой логике развития философско-
го знания в  истории цивилизации. Национальная 
философия – это характеристика дисциплинарно 
и  дискурсивно оформленной философской куль-
туры, складывающейся на путях исторического 
становления того или иного народа и отражающей 
специфику национально-государственного строи-
тельства.

Принято считать, что национальную филосо-
фию делают возможной два условия: прежде всего 
связь с историей мысли в  ареале нациогенеза и 
затем выражение мысли на национальном языке. 
Значение этих условий хорошо понимал Г. В. Ф. Ге-
гель, когда писал известному немецкому фило-
софу, поэту и переводчику И. Г. Фоссу: «Лютер за-
ставил говорить по-немецки Библию, Вы – Гомера, 
это величайший дар, который можно дать народу, 
ибо народ… не может осознавать все то превос-
ходное, что он познает, пока не сможет сделать это 

по-настоящему своим собственным и  овладевать 
им на своем собственном языке» [4, с. 248–249]. Об 
этих же двух критериях говорил и  известный ки-
тайский философ ХХ в. Ф.  Юлань: «То, что делает 
национальную философию народной гарантирует, 
что это не просто философия нации, но националь-
ная философия, это очевидно то, благодаря чему 
философия излагается в  соответствии с историей 
нации и выражается на языке нации»1 [5, p. 191].

Сказанное не дает права интерпретировать язы-
ковой фактор слишком узко. Он, безусловно, важен, 
но даже Ф. Юлань ставит его во взаимозависимость 
с историческим путем нации, который далеко не 
всегда проложен в колее одного единственного на-
родного языка. Так, Беларусь исторически находи-
лась и продолжает находиться на перекрестке раз-
личных культур и систем ценностей, философские 
взгляды и  произведения излагались на многих 
языках, имеющих в том числе и  государственный 
статус. 

Вместе с тем можно с уверенностью говорить 
о том, что и  сам философский процесс является 
важным условием становления языковой среды 
культуры. Именно в  рамках философского зна-
ния отрабатываются понятийные формы, важные 
как для самопонимания культуры в  целом, так 
и  для осуществления конкретных социокультур-
ных практик, например, политических, управлен-
ческих, образовательных и  др. Философствование 
на национальном языке – это важный фактор на-
ционально-культурного строительства. Однако ис-
пользование национального языка не может быть 
сугубо декоративным, оно накладывает на мыс-
лителя определенные обязательства, связанные 
с вовлечением в  орбиту философской рефлексии 
специфических вопросов сущности и  перспектив 
национально-культурного развития, а  также экс-
пликацией черт ментальности нации, как склады-
вающихся на длительном историческом интервале, 
так и характеризующих современную эпоху. Фило-
соф не просто описывает символические миры, он 
конструирует понятийное пространство культуры. 
Тем самым его работа имеет долгосрочный эффект 
для культурной политики, образовательно-воспи-
тательной системы, работы СМИ.

Необходимо сказать несколько слов о том, как 
именно складывалась философская культура Бе-
ларуси. Традиционными координатами ее пони-
мания служит дихотомия Запад – Восток, т.  е. Ев-
ропа – Россия. Мировоззрение той среды, которая 
в  белорусском интеллектуальном пространстве 
обозначается как «Запад» – это продукт сложного 
сочетания мировоззрения и  ценностей латинской 
цивилизации, христианства, новоевропейской на-
уки, рационализма социальных проектов Просве-
щения и  иррационалистических установок фило-
софии жизни, экзистенциализма ХХ в. В облике же 

1 Перевод наш. – Л. А.
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философской мысли России запечатлелись прежде 
всего черты византийской философской традиции, 
дискуссии славянофилов и  западников середины 
XIX в., социалистические идеи и богоискательство 
Серебряного века. 

Отличие белорусской философии от названных 
доминант обусловлено уникальностью культурно-
исторических условий ее развития. В этом плане 
сыграла роль особая геополитическая ситуация 
Беларуси – ее положение «на рубеже двух миров, 
двух культур», как характеризовал ее Вацлав Ла-
стовский. На протяжении столетий белорусские 
земли были местом встречи двух христианских 
цивилизаций Европы, на них протекали жестокие 
военные конфликты, вынашивались амбициозные 
геополитические планы. Однако на белорусских 
землях формировались и  прочные традиции диа-
лога культур, духовного взаимообогащения этно-
сов и конфессий, компромисса, согласия и общече-
ловеческой солидарности.

Одна из самых ярких страниц интеллектуаль-
ной истории Беларуси – культура Возрождения 
и  Реформации. На стыке западноевропейских 
и  русско-византийских идейно-мировоззренче-
ских установок, носителями которых выступали, 
с одной стороны, католицизм и  нарождающее-
ся протестантское движение, а  с другой – право-
славная церковь, формировался стиль мышления, 
характерный для выдающихся просветителей Бе-
ларуси Николая Гусовского, Франциска Скорины, 
Сымона Будного, Льва Сапеги, Симеона Полоцкого 
и др. В XVII–XVIII вв. полемика в сложном много-
угольнике православной, католической, униатской 
и  светско-либеральной идеологий породила ори-
гинальный феномен белорусского просвещения, 
представленный именами Казимира Нарбута, Мар-
тина Почо́бута-Одляницкого, Соломона Маймона, 
Яна Снядецкого, Анёла Довгирда и др.

Влиятельной мировоззренческой матрицей 
в  рамках белорусской мысли XIX  в. выступил за-
паднорусизм, концепция которого оформилась 
в трудах Михаила Кояловича. Одновременно с этим 
в литературных и политических выступлениях Ка-
стуся Калиновского, Франтишка Богушевича, Яна 
Борщевского, Янки Лучины и других складывался 
гуманистический императив, связанный с идеей 
о политической, социальной и культурной эманси-
пации белорусского народа, а прежде всего – обе-
здоленных слоев. На этом двусоставном базисе 
была построена национально-освободительная 
идеология первой четверти ХХ в., имевшая не толь-
ко философско-теоретическое, но и  образно-ху-
дожественное выражение, прослеживаемое в ком-
позиции и содержании литературно-философских 
эссе Владимира Самойло, в  программной работе 
Игната Абдираловича «Адвечным шляхам» [6], про-
изведениях белорусских поэтов-классиков.

Новым этапом в становлении философской тра-
диции Беларуси стало формирование дисципли-

нарно оформленной философской мысли в рамках 
советской философии, что было связано с работой 
факультета общественных наук Белорусского госу-
дарственного университета со времени его откры-
тия в 1921 г., с деятельностью обществоведческих 
секций Института белорусской культуры в  первое 
десятилетие существования БССР, а  также с соз-
данием Белорусской академии наук в 1929 г. и в ее 
составе – Института философии и  права в  1931 г. 
Последовательно в  стране складывались сначала 
традиция социально-философского анализа, отве-
чающего задачам государственного строительства 
Беларуси в составе СССР, а затем – влиятельная фи-
лософско-методологическая традиция, ярчайшим 
феноменом которой стало формирование Минской 
методологической школы под руководством ака-
демика В. С. Стёпина и, наконец, система исследо-
ваний в  области истории белорусской и  мировой 
философии.

Что можно считать важнейшим итогом развития 
белорусской философии в русле профессиональной 
философской деятельности на сегодняшний день? 
Это прежде всего формирование комплекса идей, 
историко-философских знаний и ценностей обще-
ственного сознания, связанных с понятием циви-
лизационно-культурной субъектности Беларуси 
как нации-государства в  современном глобали-
зирующемся мире. Основой данной субъектности 
выступает неотчуждаемый феномен общественной 
жизни – национальная культура, а прежде всего 
ее духовно-культурная составляющая, в  сердце-
вине которой находится национальная философ-
ская мысль. Этот лейтмотив четко прослеживается 
в работе Института философии НАН Беларуси над 
изданием многотомной «Истории философской 
и общественно-политической мысли Беларуси» [7].

В опоре на принцип цивилизационно-культур-
ной субъектности актуальным оказывается про-
цесс формирования и  роста интеллектуального 
капитала Беларуси – системы знаний, информа-
ции, моделей поведения, моральных принципов 
и норм, а также механизмов их сохранения и пере-
дачи от поколения к  поколению, которая обеспе-
чивает развитие общества, его потенциал к инно-
вационному росту, способность адаптироваться 
к  новым глобальным условиям. Раскрытие этой 
проблематики выводит исследование на более об-
щее понимание гуманитарных основ обществен-
ной безопасности, повышение степени социаль-
ной интеграции, укрепление гражданского мира, 
развитие методов социогуманитарной экспертизы 
новых технологий.

Наконец, важной составляющей философского 
процесса в  стране сегодня является обоснование 
векторов и путей регионального и глобального со-
трудничества, интеграции Беларуси в евразийское 
и  общемировое социокультурное пространство. 
Это поле философского исследования охватывает 
проблемы диалога культур и  религиозных тради-
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ций, формулирования национальных интересов 
и приоритетов, уточнение принципов сотрудниче-
ства государств. Важно отметить, что белорусская 
философия сегодня сама является важным участ-
ником системы международного сотрудничества, 
проводником того, что называют народной и гума-
нитарной дипломатией. 

Особым достижением белорусской философии 
в  организационной сфере можно признать созда-
ние в 2015 г. первой в истории страны кластерной 
научно-инновационной структуры – Республикан-
ского центра фундаментальной и  практической 
философии. В 2017 г. на национальной конферен-
ции философов и ученых было учреждено Белорус-
ское философское общество. 

В заключение отметим, что на современном 
этапе философского процесса в  Беларуси апроби-
руется на практике модель функционирования на-

циональной философии как культурогенной сре-
ды. В современном мире она служит источником 
эвристических средств для поиска эффективных 
локальных ответов на глобальные проблемы соци-
оприродного развития.  Велика роль национальной 
философской школы в  формировании гуманитар-
ной культуры личности – субъекта креативного 
класса и основного проводника экономики знаний, 
обладающего не только универсальными техноло-
гическими компетенциями, но гуманистическим 
культурным багажом. 

Объединяя потенциалы универсалий культуры 
как аттракторов глобального развития стилистик 
мышления, укорененных в  жизненных мирах ло-
кальных общностей, национальная философия 
выполняет важнейшую роль в  обеспечении куль-
турного многообразия, служит гарантом преем-
ственности духовных традиций социума.
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ТОЛЬКО ВЕРОЙ  
(религиозно-реформаторские воззрения Франциска Скорины)

В. П. ОРГИШ 1)

1)БИП – Институт правоведения, ул. Короля, 3, 220004, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются некоторые аспекты скориноведения, требующие современной реконструкции и интерпрета-
ции, среди них деятельность переводчика, толкователя и издателя библейских текстов Ф. Скорины, как необходимая 
предпосылка белорусской Реформации, ее интеллектуальная антиципация. Обосновывается тезис, согласно которо-
му доминирующая установка на ренессансно-гуманистическую подоплеку скорининского мироотношения сужает 
понимание культурно-исторической миссии белорусского мыслителя. Результаты исследования дают основание ус-
матривать в мировоззрении Ф. Скорины параллелизм, а местами и совпадение с идеями немецкого реформатора М. 
Лютера. Утверждается, что Ф. Скорина был первым среди белорусских интеллектуалов и культурных деятелей, кто 
начал осмыслять христианство с неортодоксальных позиций, в Беларуси именно он сообщил направление процессу 
толкования христианской религии в духе Реформации. На основе изучения предисловий и послесловий Ф. Скорины 
к библейским книгам анализируются его религиозно-реформаторские взгляды.

Ключевые слова: Реформация; Возрождение; протестантизм; номинализм; томизм; вера; христианство; католи-
цизм; индульгенция; первосвященник; Библия; Евангелие; христология.

ONLY BY FAITH  
(religious reformist views by Francysk Skaryna)

V. P. ORGISH  а

aBIP – Institute of Law, 3 Kаrаlja Street, Minsk 220004, Belarus

There are some aspects in Modern Studies on Francysk Skaryna that are the subject to reconstruction and new 
interpretation. Among them we can note the activity of Francysk Skaryna as a translator, an interpreter, and a publisher 
of the biblical texts that became a necessary precondition and intellectual anticipation of the Belarusian Reformation. The 
dominant view of the researchers on the Renaissance-humanistic aspect of his worldview can narrow down the understanding 
of his cultural and historical mission. The analysis of Skaryna’s outlook suggests a well-known parallelism, closeness and in 
some cases a convergence with the ideas of the German reformer Martin Luther. Skaryna was the first one among Belarusian 
intellectuals and cultural figures who began to interpret Christianity from an unorthodox point of view. In Belarus it was 
him who started to interpret the Christianity through the prism of Reformation. Based on F. Skaryna’s Introductions and 
Epilogues to Biblical books this article reveals his religious and reformist views.

Key words: Reformation; Revival; Protestantism; nominalism; tomism; faith; Christianity; Catholicism; indulgence; 
high priest; Bible; Gospel; Christology. 
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Предвестия белорусской реформации

Отечественные и зарубежные исследователи за-
служенно считают Франциска Скорину выдающим-
ся восточнославянским мыслителем-гуманистом 
эпохи Возрождения. Его просветительский труд, 
книги, идеи сыграли значимую роль в духовном 
развитии белорусского народа. Однако Ф. Скорина 
является фигурой не только эпохи Возрождения. В 
современном скориноведении есть аспекты, требу-
ющие дальнейшей реконструкции и  углубленной 
разработки. Один из них – деятельность белорус-
ского просветителя как необходимая предпосылка 
белорусской реформации [1, с. 69], как ее философ-
ское предвосхищение [2, с. 10–11].

Преобладающая у отечественных исследовате-
лей ориентация главным образом на ренессансно-
гуманистическую основу скорининского видения 
мира ограничивает понимание культурно-исто-
рической роли Ф. Скорины. Более того, без анали-
за идейных оснований реформаторских взглядов 
мыслителя трудно понять, почему он, не отвергая 
традиционные христианские конфессии и  их со-
средоточенность на горнем, не отказывался и  от 
воззрений, акцентирующих внимание на земном. 
В мировоззрении Ф. Скорины усматривается из-
вестный параллелизм, близость, а иногда и совпа-
дение с лютеровскими религиозно-реформатор-
скими идеями. Однако это обстоятельство было 
обусловлено отнюдь не прямыми заимствовани-

ями, а  прежде всего культурно-типологическими 
особенностями, которые сформировались в общую 
для этих идей эпоху и стимулировали их автоном-
ную деятельность в сходных направлениях. 

Религиозные взгляды Ф. Скорины не следует 
однозначно отождествлять с тем, что исторически 
ассоциируется с протестантской религией и свой-
ственными ей догматикой, политикой и  прочему. 
Ему, в отличие от западных идеологов протестан-
тизма, не были присущи конфессиональная огра-
ниченность и фанатизм [3, с. 88]. 

Белорусский мыслитель способствовал возник-
новению в  стране секуляризации [4, с.  21–33]. На 
родине он, как и М. Лютер в Германии, развернул 
работу, ослаблявшую устои традиционной христи-
анской церкви. Первая скорининская книга «Псал-
тырь» увидела свет в 1517 г., в том же году немец-
кий реформатор обнародовал свою знаменитую 
работу «95 тезисов». 

Из выше перечисленного можно сделать вывод 
о том, что исследовательская установка на ренес-
сансно-гуманистическую основу скорининского 
миропонимания представляется односторонней. 
Не реконструируя реформационные аспекты ми-
ровоззрения белорусского мыслителя, сложно по-
нять, почему оно сочетало в  себе элементы сред-
невековой философии, ренессансного гуманизма 
и неканонических богословских представлений.

Между Богом и человеком нет посредников

Важную роль в формировании реформаторских 
взглядов Ф. Скорины (как и всей европейской ре-
форматорской мысли) сыграла появившаяся еще 
в  XIII  в. философия номинализма. Теологической 
опорой католицизма в это время стал схоластиче-
ски препарированный Фомой Аквинским аристо-
телизм (так называемый томизм). Фома Аквин-
ский руководствовался предположением о том, что 
в основе Божественного и человеческого действий 
лежит постулированный еще древнегреческими 
философами универсальный разум, связывающий 
воедино конечное и  бесконечное, человеческое 
и Божественное.

Родоначальник номинализма Иоанн Дунс Скот 
выдвинул решительный контртезис, гласивший, 
что между Божественным и человеческим разуме-
ниями нет связи. По его мнению, познание Бога 
возможно только через откровение, ведущую роль 
в  постижении истины играет благодать. Открове-
ние и  разум при этом только сосуществуют, но не 
дополняют друг друга, у каждого из них своя исти-
на. Творческую субстанцию мира, по Скоту, состав-
ляет одна Божественная воля, а не интеллект и воля, 
как можно заключить из томистской доктрины.

Очевидно, что номиналистский волюнтаризм 
оказал серьезное воздействие на идейно-фило-
софскую переориентацию человеческого поведе-
ния, получившего в  качестве первой предписы-
вающей инстанции не разум, а волю. Наметилась 
концепция бытия, которая освещала дороги, воз-
вращавшие культуру к земному, и побуждала че-
ловека к мирской активности. Дореформацион-
ное христианство, в особенности представленное 
католицизмом, являлось системой объективно-
количественных, опосредованных связей между 
Божеством и  человеком. Структура этой систе-
мы не предусматривала личные отношения од-
ного и  другого, но обязательно включала в  себя 
среднее звено  – церковь. Считалось, что только 
церковь может помочь человеку обрести вечное 
блаженство и избавить от наказания за грехи. Без 
церкви верующий рисковал найти только муки 
ада. Исполняя же церковные таинства, он приоб-
ретал благодать и нравственную свободу, откры-
вавшую ему путь к заслугам как средству приоб-
ретения спасения. Таким образом, церковь с ее 
установлениями всегда стояла на пути верующе-
го к Богу.
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Вера – единственный мостик

Знакомство Ф. Скорины во время пребыва-
ния в  Кракове, Падуе, Праге с неортодоксальны-
ми учениями реформаторской направленности 
(Дж. Уиклифа, учением гуситов и др.) склонило его 
к мысли о том, что традиционное христианское 
понимание отношений между Богом и верующим, 
основанное на идее об универсальном единстве 
бытия, является достаточно сомнительным. Если 
между Божественным и  человеческим нет объек-
тивно выраженной непрерывности, то нет и  того 
общего, которое позволило бы перебросить коли-
чественный мостик от земного к небесному. Связь 
с Богом может быть установлена не только посред-
ством церкви, но и на личном уровне. Такая связь 
не нуждается в  посредниках, потому что она  – 
прямой диалог «я – ты», предваряемый приняти-
ем благовестия, целиком заключенного в Библии. 

В предисловии ко всей Библии Ф. Скорина писал: 
«В  сей книзе всее прироженое мудрости зачало 
и  конець; Бог вседержитель познаван бываеть» 
[5, с. 62]. Ф. Скорина считал, что если у человека нет 
веры в библейское откровение, то никакие усилия 
сами по себе не в состоянии сблизить его с Богом. 
Идея абсолютного приоритета веры, по сути, цен-
тральная в протестантском богословии, лейтмотив 
размышлений Ф. Скорины о религии. Он также де-
лает вывод о том, что вера одновременно является 
и надеждой [5, с. 132], т. е. в духе стихийного про-
тестанта заключает, что только вера как непосред-
ственная связь с абсолютом позволяет надеяться 
на спасение. Вольно или не вольно напрашива-
лась мысль о том, что обрядово-ритуальный эле-
мент культа, его сакраментальная сторона должны 
отойти на второй план.

Возвращение к евангельским идеалам

Одну из важнейших задач религиозной 
реформы Ф. Скорина видел в  возвращении к 
идеалам евангельского христианства, открытии 
вновь для всех религиозной силы Нового Завета. 
Эту мысль он весьма энергично подчеркивал 
в сказании ко Второму посланию апостола Павла, 
когда писал, что «не во оправданиях бо закона 
душное спасение залежит, но во наследовании 
Евангелия Христова» [5, с. 133]. Руководствуясь со-
знанием исключительной важности новозаветных 
текстов, Ф. Скорина в  предисловиях уделяет им 
особое внимание, но не всем, а преимущественно 
посланиям апостола Павла. В них он, как 
и  М.  Лютер, находит подтверждение своему 
пониманию религии. Учение об оправдании 
верой, которым автор посланий намеревался 

отделить новую религию от одного из ее истоков – 
иудаизма, Ф. Скорина стремился применить к 
ситуации реформационного начинания. Ком- 
ментируя «Послание к римлянам», мыслитель 
заостряет внимание читателя на ветхозаветной 
истории об Аврааме, которого перед лицом 
страшного испытания (Яхве потребовал при-
нести в  жертву первенца, Исаака, и  тем самым 
подтвердить религиозное благочестие) спасла 
только вера (Бог, убедившись в  вероисповедной 
преданности библейского праотца, в  последний 
момент разрешил положить на алтарь вместо сына 
агнца): «Вси оправдываются верою сына Божия. 
Занеже и Авраам не от дел, но от веры оправдася 
и  прежде закона обрезания принял обетования» 
[5, с. 127].

Дела удовлетворения мало что решают

Задуматься над идеей реформы религии Ф. Ско-
рину среди прочего побудило то, что средневеко-
вая система церковной регламентации отношений 
между верующим и  Богом, опиравшаяся на страх 
перед вечным наказанием, во многом себя дис-
кредитировала. Грех, учила католическая церковь, 
неминуемо влечет за собой наказание, избавиться 
от которого возможно только при условии испол-
нения дел удовлетворения, предписываемых свя-
щенником. Если же грешник хочет избежать ис-
правительной деятельности, то он может принести 
жертву в виде некоторой суммы денег, т. е. купить 
индульгенцию. Дело дошло до того, что церковь 
стала продавать отпущение грехов не только на 
земле, но и в чистилище.

Не ставя целью отмену религии или выдви-
жение новой доктрины, Ф. Скорина тем не менее 
стремился укоренить в религиозной практике сво-

бодное общение между Богом и  человеком, т. е. 
без посредничества церкви, лишая ее тем самым 
возможности злоупотреблять властью. Прощение 
грешник может снискать только у Бога. Право ква-
лифицировать грех и  отпускать его, присвоенное 
церковью, в  действительности принадлежит каж-
дому верующему. Ф. Скорина отмечал, что «благо-
датию Божеею спасени бо суть от веры Исус Хри-
стовы, а  не от своих дел» [5, с.  139], т. е. спасение 
дается благодатью Божией через веру в  Иисуса 
Христа, независимо от дел удовлетворения.

Из всего этого следовало вполне протестантское 
заключение о том, что таинство покаяния должно 
быть изъято из монопольного владения церкви 
и передано в сферу непосредственного диалога че-
ловека с Богом. Такая постановка вопроса стала од-
ним из самых сильных моментов критики церкви 
в учении Ф. Скорины. 

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2018. № 2. С. 10–16
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2018. No. 2. P. 10–16



13

Первый Белорусский философский конгресс «Национальная философия в глобальном мире» 
The First Belarusian Congress of Philosophy «National Philosophy in the Global World»

Единственный первосвященник – Иисус Христос

Мерилом религиозного благочестия, убежден 
Ф. Скорина, может быть только отношение к еван-
гельскому благовестию, священник же  – человек 
и может ошибиться. Явления, которые священно- 
служителю представляются благом, возможно, во-
все не являются таковым на самом деле. Критерии 
церкви по сути своей – человеческие установле-
ния и  отнюдь не дают оснований на наследова-
ние Божественной власти. Единственный высший 
первосвященник [5, с.  151], имеющий право на 
верховенство,  – это Иисус Христос, абсолютным 
критерием понимания которого выступает Еван-
гелие. В связи с этим Ф. Скорина призывает чи-
тателей: «Чтимы ж уставичне светое Еувангелие, 
а  чтучи е, наследуимы делы нашего избавителя 
Иисуса Христа» [5, с. 63].

При таком подходе критика церкви носила уже 
не эпизодичный характер и  была направлена не 
только на отдельных ее представителей. Ф. Скори-

на ставил под сомнение притязания церковных ин-
ститутов на обладание истиной. Онтологически все 
люди равны, нет людей более или менее близких к 
Богу. Ф. Скорина замечает: «А тако прежде всех за-
конов или прав писаных закон прироженый всем 
людям от господа Бога дан есть и  весь во едином 
словеси скончеваеться: “Возлюбиши ближнего сво-
его, яко сам себе”» [5, с. 94]. Ни церковь, ни монахи, 
по мнению Ф. Скорины, не наделены властью рас-
поряжаться Божественной благодатью, поскольку 
их закон «от людей установленный, яко суть прави-
ла светых отець, на сборех пописаные...» [5, с. 95]. 
Добрая воля  – исходный критерий нравственной 
ценности личности. Однако слова, добрые наме-
рения только тогда получают окончательную цен-
ность, когда завершаются добровольным их осу-
ществлением. Ф. Скорина пишет: «Затым не толико 
словом, але и делом показати веру хрестианскую...» 
[5, с. 121].

Религиозное отношение безусловно первое

Идея приоритета воли (намерения), которая им-
плицитно присутствует у Ф. Скорины, сформиро-
валась в ходе средневековой полемики по вопросу 
о соотношении разума и  воли. Для приверженцев 
номинализма, как уже отмечалось, главной силой 
бытия была воля. С их точки зрения, именно она 
дает возможность и Богу, и человеку поддерживать 
индивидуальную самобытность. Волей, а не интел-
лектом творится мир, на ее основе совершается все 
плохое и хорошее.

Применительно к реформаторским воззрениям 
Ф. Скорины это означало, что нравственное дей-
ствие является вторичным, но не в том смысле, что 
им можно пренебречь, а  в  том, что религиозное 
отношение, выражающееся в  непосредственной 
и открытой вере, получает у него значение безус-
ловно первого. Религиозный аспект по отношению 
к этическому становится ведущим. Интеллект, ре-
шавший, например, на каких основаниях, за какие 
поступки Бог должен ниспослать человеку благо-

дать, теряет силу. Прежняя формула: «Я делаю до-
брые дела, и Бог в награду посылает мне свое рас-
положение» (т. е. сначала этика, а  потом религия) 
заменяется принципом, утверждающим приоритет 
религиозного элемента, центром понимания рели-
гии становится вера. Ф. Скорина не единожды под-
черкивал, что только вера может оправдать челове-
ка перед Богом, она, а не дела, которые возбуждают 
нравственное самомнение, дает человеку Боже-
ственное спасение. Мыслитель пишет: «Вси оправ-
даються верою» [5, с 127]. Это означает, что, веруя, 
каждый получит благодать, и  в  этом случае чело-
век не может не быть нравственным, ибо в благо-
дати ему открывается, что Бог есть любовь, и в ней, 
следовательно, заключается исполнение высшего 
нравственного требования. Евангельскую заповедь 
Ф. Скорина формулирует так: «Каждый хрестиа-
нин..., наиболей любовь ко всим да соблюдаеть, еже 
ест совершенна над все иные дарования, без нея же 
ничто проспешно ест» [5, с 132].

Бог среди верующих

В рассматриваемую эпоху возникла небыва-
лая ситуация. Причиной добра признавалось не 
моральное отношение, а  религиозное. Таинство, 
совершавшееся прежде лишь церковной иерархи-
ей, теперь требовало непременного личного уча-
стия, поскольку только верой, а  не делами было 
возможно получить на свою сторону благодать. 
Присутствие Бога, изображавшееся церковью как 
присутствие только в  стенах храма и  непремен-
но в  сопровождении священников, превращалось 

в пребывание его не в определенном месте, а среди 
верующих.

Отказ от идеи присутствия Бога в  храме был 
одним из самых кардинальных моментов рефор-
мационного отрицания церкви и  существенной 
предпосылкой секуляризации. Этот отказ требовал 
ставить церковь на второе место после веры, он от-
нимал у церкви статус Божественного установле-
ния. Ф. Скорина в комментарии по поводу «Посла-
ния к Титу» разъясняет данный вопрос следующим 
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образом: «Наипервей поведаеть (апостол.  – В. О.) 
веру Христову не нову быти, но прежде век обето-
вану от Бога. Потом велить поставляти попы и епи-
скопы...» [5, с. 149].

Одним из руководящих принципов Ф. Скорины 
был так называемый библейский принцип, тракто-
вавший Священное Писание как исключительное 
средоточие слова Божия, благовествующего о Хри-
сте, его искупительной миссии, прощении грехов, 
спасении. В предисловии ко всей Библии Ф. Скори-
на утверждает, что библейские книги открывают 
любому человеку, почитающему их и  слушающе-
му, «что ест потребно к душному спасению его...» 
[5, с. 62]. Толкование Священного Писания как эта-

лона религиозной истины, центром которой явля-
ется Христос, умаляло значение церкви как судьи 
в вопросах религиозной жизни.

В своих суждениях Ф. Скорина обнаруживал 
очень смелую и  по тем временам еретическую 
мысль о том, что и  в  самой Библии не все равно-
значно. Книги, которые непосредственно повеству-
ют о Христе и его делах, заключают в себе наиболее 
значимое религиозное содержание. Он писал: «За-
кон Моисеов до часу толико дан бысть и все обето-
вания во Христе наполнено суть. Ветхый закон ест 
телесный, а Новый – духовный. Во Ветхом – стень, 
а во Евангелии – истина. Во Ветхом – неволя, а во 
благовествовании Христове – свобода» [5, с. 136]. 

Реформаторски настроенный христианин

Интерпретация Библии неизбежно открывала 
путь исторической критике, ибо степень ценности 
и  силы той или иной книги должна была опреде-
ляться степенью ее приближенности к духовному 
центру религии. Одно из радикальных предполо-
жений заключалось в том, что не все библейские 
книги написаны под диктовку Бога, как утвержда-
ли церковные ортодоксы.

Установка Ф. Скорины на религиозный субъек-
тивизм была проявлением существенных социо-
культурных перемен, происходивших в  жизни 
белорусского общества XVI  в. Обозначившийся 
поворот от средневековых форм мировоззрения 
потребовал свободного от конфессиональных 
рамок религиозного мышления. Нельзя не со-
гласиться с теми, кто считает связь Ф. Скорины 
с гусизмом или лютеранством гипотетической. 
Хотя существует версия о том, что в 1525 г. он по-
сещал Виттенберг, где встречался с М.  Лютером. 
Точно также деятельность великого белорусского 

просветителя сложно отождествить с вероучени-
ем католической или православной церкви. Он 
не стал церковным реформатором в том смысле, 
в каком был М. Лютер или Ж. Кальвин. Тем не ме-
нее Ф. Скорина был реформаторски настроенным 
христианином, глубоко осознающим противоре-
чивую сложность христианского вероучения. Ши-
рокое распространение в  XVI в. на  белорусских 
землях. Реформации  – историческое явление, 
в подготовке которого не последнюю роль сыгра-
ли просветительские труды белорусского мысли-
теля.

Как представитель новой культуры, новой исто-
рической формации Ф. Скорина искал способы 
и формы выражения духа своего времени. Посколь-
ку глубоко укоренившаяся религиозная идеология 
не могла быть отброшена, следовало находить пути 
ее преобразования. Деятельность и мировоззрение 
Ф. Скорины служили осуществлению этой истори-
ческой потребности. 

Вера оправдывает даже равнодушие к церкви

Стоит еще раз подчеркнуть, что Ф. Скорина не 
был ни протестантом в узком (конфессиональном) 
смысле этого слова, ни религиозным деятелем, ос-
новавшим реформированную церковь, подобную 
тем, которые были созданы вождями западной ре-
формации. Ф. Скорина обладал реформаторским 
мышлением, отвечавшим духу и потребностям вре-
мени. Комментируя «Послание к римлянам» апо-
стола Павла, он в  который раз в духе протестант-
ского дискурса о примате веры подчеркивает, что 
«вси народы, буди иудеи или еллини, уклонишеся 
на зло и под грехом быща, и все оправдаються ве-
рою сына Божия» [5, с. 127]. По мнению Ф. Скорины, 
вера оправдывает даже такой грех, как равнодушие 
к церкви. Самый тяжкий грех, по его мнению, – не-
верие, в связи с чем в одном из предисловий мыс-
литель обращает внимание на предостережение 
евангельского автора коринфянам, чтобы те «вы-

стерегалися от неверия...» [5, с.  130]. Христианин 
свободен, поэтому если у человека имеется вера, 
то совершенно неважно, связана ли она с тем или 
иным вероисповедным комплексом. Зло появля-
ется тогда, когда человек злоупотребляет дарован-
ной ему свободой, начинает уклоняться от любви 
к Богу, пытается строить свои отношения с ним 
на законнической основе. Христианская свобода, 
комментировал Ф. Скорина в  одном из сказаний, 
«не  во грехочинение дана ест, но во друголюбие, 
иже не законом, но верою Христовою совершается» 
[5, с. 136]. Отсутствие веры нельзя заменить испол-
нением некоторых установленных церковью про-
цедурных предписаний. Последние не в состоянии 
раскрыть любовь как Божественную основу бытия. 
Только акт веры раскрывает любовь. Когда же это 
случается, возникает живой контакт с абсолютом, 
т. е. человек обретает Бога. 
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Христос – спаситель и нравственный идеал

Христос предстает у Ф. Скорины в  образе со-
вершенного бытия, экзистенциальная задача ко-
торого не столько репрезентация личной ипостаси 
Бога на земле (так думали богословы традицион-
ного вероисповедания, ставившие дело спасения 
на второе место), сколько служение людям, подвиг 
во имя милости Божьей ко всем падшим. Личность 
и природа Спасителя наполняются для Ф. Скорины 
смыслом в первую очередь в свете того, что «Исус 
Христос, сын Бога живого, пострадати восхоте за 
нас грешных и  кровь свою пресвятую вылил...»  
[5, с. 53].

Божественность Христа, следовательно, должна 
рассматриваться не иначе, как в  связи с челове-
ком и его жизнью. Стремление к переосмыслению 
христологии в  духе не только ренессансно-гума-
нистических, но и  реформаторских интенций  – 
один из самых устойчивых мотивов скорининских 
размышлений на темы из Ветхого Завета и  Но-
вого Завета. Для мыслителя Христос есть Бог, по-
скольку он обладает спасительным действием, 
связанным с прощением грехов. В этом состо-
ит основное измерение и  бытийная задача Бога. 
Вторя евангельскому автору, Ф. Скорина писал: 
«Грех познан ест, но воплощением сына Божия да 
себе привед на смерть, всех освободить от смер-
ти. Яко бо единем человеком грех в  мир вниде, 
тако и  единем человеком благодать умножися» 
 [5, с. 128].

Христос, считал Ф. Скорина,  – добровольная 
и невинная жертва, на которую «положил... господь 
неправды всех нас» [5, с. 85]. Бытие Спасителя опре-
деляется не столько через Божественность, сколько 
через нравственную деятельность. Образ Иисуса 
предстает как нравственный идеал, имеющий силу 
императива, исполнение которого является зада-
чей и корнем жизни отдельного человека.

Свою мысль Ф. Скорина разъясняет в предисло-
вии к Второзаконию: «Спаситель Исус Христос обе-
цуеть полнящим закон Новый, светое Евангелие, 
отпущение грехов, ласку Божию, дары духа святого, 
живот вечный, царство небесное...» [5, с. 98]. Иначе 
говоря, религиозный долг христианин может реа-
лизовать не только в церковной сфере. Для этого 
надо сострадать Иисусу Христу, верить в  его вос-
кресение и  хранить его нравственную заповедь 
любви к ближнему.

Реформаторские идеи Ф. Скорины вольно или 
невольно ставили вопрос о том, нужны ли церков-
ные институты, если религия может осуществляться 
в иной плоскости. Нельзя ли, по крайней мере, от-
бросить их иерархическую, бюрократизированную 
систему и ограничиться понятием церкви как общины 
единомышленников. Мысль Ф. Скорины склоняется 
к последнему постулату. Церковь, писал мыслитель, 
«есть собрание хрестианское» [5, с. 140], тем самым 
он подчеркивал, что в ней нет другого смысла, кроме 
связанного с идеей общения единоверцев.

Новый формат религиозного отношения

В XVI  в. на белорусских землях изменились об-
щественно-исторические условия. Господствующий 
курс традиционной христианской церкви, сдержи-
вавший интеллектуальное приспособление масс к 
новой социально-экономической ситуации, стал 
испытывать критическое отношение. Увлеченность 
христианской идеологии абстрактно-спиритуали-
стическим изображением жизни, утверждавшееся 
в  Средние века, безразличие к внешним сторонам 
существования человека начали осознаваться как 
неоправданные мировоззренческие допущения. 
Ф.  Скорина был первым среди белорусских ин-
теллектуалов и  культурных деятелей, начавшим 
осмыслять христианство с неортодоксальных по-
зиций. Как показывает анализ, в Беларуси именно 
он сообщил направление процессу истолкования 
христианской религии в духе Реформации.

Стремление усилить индивидуальную деятель-
ность, добиться ее интеллектуального и  мораль-
ного оправдания, подкрепить ее более высоким 
общим уровнем понимания реальности стало ос-
новной мотивировкой религиозно-просветитель-
ских усилий Ф. Скорины.

Обращение к Библии как к первоисточнику 
христианского вероучения, распространение ее  
среди белорусского народа оказались возмож-
ными благодаря скорининскому печатному сло-
ву. Переводчик, первопечатник и  реформатор 
Ф.  Скорина сломал многие барьеры, разделяв-
шие просвещенное духовенство и простых людей. 
Толкование библейских текстов перестало быть 
исключительной привилегией священнослужи-
телей. Переводя книги Священного Писания на 
старобелорусский язык и  издавая их большими 
тиражами, Ф. Скорина, подобно М. Лютеру в Гер-
мании, осуществившему перевод Библии с латыни 
на немецкий, обнаружил возможность существо-
вания нового формата религиозного отношения  
между Богом и  человеком, в  котором посредни-
ческая роль церкви и духовенства теряла прежнее 
значение. 

Для своего времени скорининская интерпре-
тация важнейших положений христианства пред-
ставляла собой наиболее авангардный и  смелый 
опыт критического осмысления принципов го-
сподствующей идеологии.
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ  
ТЕНДЕНЦИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

С. В. ВОРОБЬЕВА1), А. А. ЛЕГЧИЛИН 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Систематизированы основные направления в реконструкции кросс-культурных оснований тенденций цивили-
зационного развития. Раскрыто методологическое значение культурно-центрической парадигмы и принципа двой-
ственности. Определены условия кросс-культурного моделирования цивилизационной идентичности в контексте 
онтологических и гносеологических ортогональных факторов. Объяснена специфика конструктивных интерпрета-
ций культурного континуума. Намечены пути обоснования формальных свойств тенденций цивилизационного раз-
вития: поиск релевантных условий, разграничение онтологических ситуаций как состояний и процессов. 

Ключевые слова: кросс-культурные основания; культурно-центрическая парадигма; принцип двойственности; 
цивилизационная идентичность; культурный континуум; конструктивный континуум; релевантность; состояния; 
процессы.

CROSS-CULTURAL BASES 
OF TENDENCIES OF CIVILIZATION DEVELOPMENT

S. V. VOROBYOVAa, A. A. LIAHCHYLIN  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus
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The main trends in the reconstruction of cross-cultural bases of tendencies of civilizational development are 
systematized. The methodological significance of the cultural-centric paradigm and the duality principle is revealed. The 
conditions of cross-cultural modeling of civilizational identity in the context of ontological and epistemological orthogonal 
factors are determined. The specifics of constructive interpretations of the cultural continuum are explained. The ways 
of substantiating the formal properties of tendencies of civilizational development are outlined: the search for relevant 
conditions; differentiation of ontological situations as states and processes.

Key words: cross-cultural grounds; cultural-centric paradigm; duality principle; civilizational identity; cultural con- 
tinuum; constructive continuum; relevance; conditions; processes.

Актуальность реконструкции кросс-культурных 
оснований тенденций цивилизационного разви-
тия обусловлена реальными процессами форми-

рования нового мироустройства и  множеством 
концепций и  теорий, раскрывающих суть проис-
ходящего и прогнозирующих будущее. Построение 
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содержательных моделей возможных сценариев 
затрудняют противоречивость и  конфликтность, 
характеризующие онтологии происходящего. В та-
ких случаях конструктивно-эвристические функ-
ции выполняют методологии, целесообразность 
которых детерминирована миром возможностей 
и тенденций, отличающимся от предметного мира 
и мира фактов. Cегодня можно обозначить четыре 
тематических поля, которые определяют методо-
логию исследовательского поиска тенденций ци-
вилизационного развития:

1) культурно-центрическая парадигма в  поста-
новке и решении проблем цивилизационного раз-
вития;

2) кросс-культурное моделирование цивилиза-
ционной идентичности; 

3) логические интерпретации культурного кон-
тинуума;

4) обоснование формальных свойств тенденций 
цивилизационной динамики.

Кратко эксплицируем данные концепты. Куль-
турно-центрическая парадигма цивилизацион-
ного развития акцентирует внимание на методах 
раскрытия неопределенностей, обусловленных 
культурой. Методы разрабатываются как альтер-
натива и как комплемент эволюционистской мето-
дологии. В первом случае культурно-центрическая 
парадигма преодолевает ограниченность форма-
ционной методологии, базирующейся на объек-
тивности законов развития общества и гиперболи-
зации экономической основы в его развитии [1; 2], 
разрабатывая стадиальные и циклические модели 
[3], во втором – является дополнением эволюцио-
нистской модели объяснения, преодолевая недо-
статочное отражение и учет социально-культурной 
динамики в развитии общества. Стадиальные мо-
дели ориентированы на глобальную интерпрета-
цию истории и  технократический или информа-
ционный универсализм в методологии. Например, 
согласно Д. Беллу базовым институтом в постинду-
стриальной цивилизации выступает университет, 
так как «знание должно управлять экономикой» 
[4, с. 450]. Ключевыми в стадиальных моделях как 
комплементе линейной модели являются следу-
ющие кросс-культурные вопросы: «Сдвиги каких 
универсальных значений приводят к  цивилиза-
ционным изменениям, влекущим проблемы?»; 
«Каким образом следует эти проблемы решать?». 
В частности, факторы влияния множества культур 
оказываются более значимыми по сравнению с ма-
териальными критериями цивилизационного раз-
вития [5, с. 475]. В циклических моделях цивилиза-
ция интерпретируется как множество локальных 
культурно-специфических процессов. Ключевыми 
в  них как в комплементе линейной модели явля-
ются кросс-культурные вопросы разграничения 
множества трендов (ключевых тенденций) в каче-

стве «времен большой длительности» (по Броде-
лю) и  циклов с  их пространственно-временными 
характеристиками. Если в  стадиальных моделях 
выявляются существенные для самих цивилиза-
ций изменения, то в  циклических изменения су-
щественные в их локальных контекстах. Например, 
локализуются изменения в  социальных системах 
в зависимости от сферы, в которой они происходят, 
или изменения с позитивным/негативным резуль-
татом для самой социальной системы [6, с. 23].

Согласно культурно-центрической парадигме 
неопределенности являются следствиями описания 
реальности в терминах несоизмеримых с ней язы-
ков, что преодолевается в контексте двойственного 
подхода в  пределах устойчивой или стабилизиро-
ванной целостности (универсума). Двойственность 
обусловлена основными формально-логическими 
свойствами культурно-центрической парадигмы – 
релятивизмом и  изменчивостью. Релятивизм ис-
ключает любые формы абсолютизации (истину, 
мораль, власть и др.), изменчивость предполагает 
трансформации, осуществимые лишь в непротиво-
речивых условиях. В противном случае оба свойства 
становятся тривиальными. В частности, целостный 
подход в рамках «времени большой длительности» 
реализуется в  пределах стадиального и  цикличе-
ского. Длительная целостность распадается на мно-
жество других биполярных кросс-культурных кон-
структов, например универсальное/уникальное, 
сингулярное/плюралистическое, массовое/инди-
видуальное, монологическое/диалогическое, само-
бытность культуры/самобытность личности, своя 
культура / чужая культура. Подобные конструкты 
позволяют, например, обосновать идею множе-
ственности центров силы посредством выявления 
и  обоснования культурных и  религиозных разли-
чий в  «противостоянии цивилизаций» [7]. Разли-
чия в двойственной целостности не интерпретиру-
ются как неправильное восприятие истины или как 
ее искажение, а раскрываются в кросс-культурном 
соотнесении смысловых неопределенностей. Так, 
например, национальный характер может быть 
раскрыт как соотнесенность идеально-типических 
биполярных признаков (индивидуализм/коллек-
тивизм, трудолюбие/леность, свободолюбие/ра-
болепие, смирение/бунт и  др.) вокруг некоторого 
организующего центра (точки устойчивости), урав-
новешивающего противоположные тенденции.

Значимым результатом центризма культуры 
является операционализация обусловленных ею 
неопределенностей. На сложности операционали-
зации указал И. Валлерстайн. Согласно его рассуж-
дениям «функционирование социального капитала 
происходит одновременно в трех сферах – эконо-
мической, политической и социально-культурной» 
[8, с. 368], которые, как следствие, не имеют от-
дельных логик, обозначая лишь тренд глобального 
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развития  – противоречия и  конфликты, обуслов-
ленные культурно, а не экономически или идеоло-
гически. Из кросс-культурного переплетения свя-
зей, условий, решений, норм И. Валлерстайн сделал 
поспешный вывод о том, что ни одна исследова-
тельская модель не может изолировать факторы, 
совместимые или согласующиеся с категориями из 
соседних областей. В действительности задача изо-
ляции факторов, образующих изменяющийся, но 
не противоречивый мир, решается в  релевантной 
логике, формализующей рассуждения об измене-
ниях, существенных в локальном культурном кон-
тексте, т. е. в системе релевантных условий.

Для результативности преодоления неопреде-
ленностей важно понять, чем является сущность –
изменчивостью или постоянством. Сущность в Ан-
тичности и  Средневековье искали в  постоянстве, 
а  в  современной кросс-культурной методологии 
она и изменчива, и постоянна. Это означает, что от-
веты на вопросы о сущности и тенденциях цивили-
зационного развития строго не регламентированы 
в научном или идеологическом смысле. В частно-
сти, цивилизационная идентичность представляет 
собой холизм изменчивости и постоянства. Поиски 
идентичности осуществляются между глобаль-
ной однородностью и провинциальной изоляцией 
в  контексте культурной динамики цивилизаций 
[9, с. 8].

Кросс-культурное моделирование цивилизаци-
онной идентичности осуществляется в  сингуляр-
ных и плюралистических теориях в эссенциалист-
ском (онтологическом) или конструктивистском 
(гносеологическом) направлениях. Сингулярные 
модели выявляют универсальные критерии циви-
лизации и разрабатывают ее единый эталон, напри-
мер европоцентристский. Так, Ф. Фукуяма убежден, 
что «идеал либеральной демократии с точки зрения 
принципов улучшить нельзя» [10, с. 9]. Ж. Деррида, 
полемизируя с ним, подчеркнул, что либеральная 
демократия реализуется тогда, когда отличается от 
себя, отсылает к иному месту и времени, содержит 
в себе другой опыт, но в действительности «демо-
кратия изначально не тождественна сама себе», 
значит, «не существует демократии без этого раз-
личия с самой собой» [11, p. 27; 12, p. 63].

Плюралистические модели интерпретируют ци-
вилизации в  контексте культурного полиморфиз-
ма, например как самобытные гомогенные образо-
вания, превосходящие нации, но не охватывающие 
все человечество (А. Тойнби, О. Шпенглер, С. Хан-
тингтон), как транснациональные образования, 
имеющие символические границы (Э.  Дюркгейм, 
М. Мосс), или как сетевые структуры (М. Кастельс, 
Р. Коллинз). В частности, механизм вызовов и отве-
тов А. Тойнби позволяет воспроизводить вариатив-
ный характер возможных способов реагирования 
(ответов) на внешние и  внутренние воздействия 

(вызовы), репрезентирующие особенности форми-
рования локальных культур и цивилизаций и объ-
ясняющие социально-культурную специфику от-
дельных регионов.

Эссенциализм исследует формы организации 
и  социального устройства как проекции, интер-
нированные индивидами. Идентичность интер-
претируется как стабильная и  неизменная, неза-
висимая от дискурсивных практика. Константный 
характер идентичности обусловлен наличием объ-
ективно существующих качеств носителя идентич-
ности (нации, расы, гендера и др.). Конструктивизм 
исследует социально-культурный контекст и исто-
рические условия формирования идентичности. 
Последняя интерпретируется как нестабильная 
и  изменяющаяся, зависимая от дискурсивных 
практик. Динамичный характер идентичности об-
условлен субъективным оспариванием и пересмо-
тром границ.

Эмерджентная сущность цивилизационной 
идентичности моделируется на пересечении ор-
тогональных факторов. Эссенциализм/сингуляр-
ность означает формирование идентичности через 
соответствие универсальным стандартам и харак-
теристикам, исключая культурный полиморфизм. 
Целью является поиск общезначимых стабили-
зирующих факторов, связанных с разрешением 
фундаментальных противоречий социального бы-
тия, т. е. структурных регулярностей, социальных 
стратификаций [13]. Эссенциализм/плюрализм 
означает формирование идентичности в  процес-
се рефлексии существующих культурных структур 
цивилизации. Его цель  – раскрыть ментальные 
структуры идентичности как «структуры сознания» 
(Б. Нельсон), «габитус» (П. Бурдьё) или «организа-
ционную культуру» (Р. Коллинз). Например, габитус 
воспроизводит структуру совокупности условий су-
ществования, формирующих идентичность агента 
социального действия [14].

Конструктивизм/сингулярность означает фор-
мирование идентичности посредством эталонных 
идей и  представлений о норме. Его цель заклю-
чается в  фиксировании первичных границ иден-
тичности, например структуры повседневности 
с цепочками взаимозависимостей и  радиусами 
общения [15, с. 20]. Конструктивизм/плюрализм 
означает формирование идентичности в условиях 
культурной самобытности, несовместимой и  не-
соизмеримой с иными культурами. Цель  – поиск 
условий интеграции и  аккультурации в  диалого-
вом взаимодействии. Аксиомой взаимодействия 
является определение контакта цивилизаций как 
диалога о мировоззрении, первичных символах, 
вокруг которых объединяются сложные социально-
культурные системы [16, с. 56–59].

Кросс-культурное моделирование цивилиза-
ционной идентичности обусловлено логическими 
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интерпретациями культурного континуума. Если 
при этом не возникают непреодолимые логиче-
ские трудности, то следует усомниться в постанов-
ке проблемы, способе ее решения или аргументах. 
Методологические затруднения обусловлены не-
различимостью логического реализма и  номи-
нализма, или антипсихологических и  психоло-
гических связей с культурой. В реалистических 
умозрительных рассуждениях устраняется разли-
чие сущности и  существования, так как обсужда-
ется самостоятельное существование сущностей. 
В них речь идет о возможности понимания имен 
сходных предметов как общих и  выявлении объ-
ективно-логических аспектов реальности. В номи-
налистических рассуждениях делается акцент на 
различении сущности и  существования, для этого 
рациональное осмысление распространяется на 
чувственные данные, обозначая сдвиг к атомизму 
психологии или антропологии, а также на выявле-
нии субъективно-логических аспектов реальности.

Согласно логическому реализму развитие циви-
лизаций характеризуется не взаимодействием со-
ставляющих его эмпирических объектов, напротив, 
эти объекты приобретают качества под влиянием 
развития цивилизаций. Ключевыми являются во-
просы о том, каким образом осуществляется вос-
производство целостности в контексте диахронии 
и  какую роль в  нем выполняют надындивидуаль-
ные формы бытия. К последним относятся агрегат-
ные состояния и процессы (традиции, кооперация, 
партнерство и  др.) и  ансамблевые конструкции 
(коллективы, союзы, организации и  др.). В логи-
ческом номинализме развитие цивилизаций де-
терминировано не сущностью, а  существованием, 
поэтому диахронический контекст воспроизвод-
ства целостности исключается. Ключевым является 
вопрос о том, каким образом возможно индивиду-
альное существование.

Логические интерпретации культурного кон-
тинуума обусловлены абстракциями актуальной 
бесконечности (отвлечением от невозможности за-
фиксировать каждый элемент континуума) и кон-
структивности (континуум не является счетным 
ни в одном смысле, но допускает любое конечное 
число операций). В первом случае имеет место те-
оретико-множественная концепция смысла (смысл 
как часть многого), во втором  – холизм смысла 
(смысл как часть целого). В абстракциях конструк-
тивности континуум образует совокупность совме-
стимых частей культурной целостности, каждая из 
которых непрерывна, например синхронические 
(схемы «Я – Другой», «Свой – Чужой») и диахрони-
ческие (вертикальное взаимодействие темпораль-
но различных слоев этнической, национальной 
и  цивилизационной идентичностей) структуры 
идентичности.

Формальные свойства тенденций цивили-
зационного развития адекватно раскрываются 
в  релевантной и  темпоральной логике, которые 
применимы к анализу качественно неоднородных 
и  изменяющихся объектов. Как утверждал Я.  Лу-
касевич, «все логические системы, создаваемые 
нами, являются необходимо истинными при тех 
допущениях, при которых мы их создаем.<…> Если 
мы хотим следствия данных допущений проверить 
как-то на фактах,  – нужно осознавать, что под-
тверждения онтологических допущений скрыты 
в основаниях логики» (цит. по [17, с. 24]). Релевант-
ная логика обосновывает условия, при которых 
большое количество переменных можно свести 
к значительно меньшему числу факторов, каждый 
из которых объединяет вводные переменные, име-
ющие сходный смысл. Для этого устанавливаются 
общезначимые границы релевантных выводов, 
определяются формулы, не являющиеся общезна-
чимыми, задаются способы интерпретации формул 
на множестве кортежей значений, детерминирую-
щих культурно ориентированное взаимодействие 
[18, с. 215; 19, с. 139–141].

Объектом релевантной логики выступает из-
меняющийся, но непротиворечивый мир, поэтому 
в релевантной логике не имеет места принцип, по-
зволяющий из противоречия выводить любое вы-
сказывание [20, с. 39–40]. Противоречие должно 
быть локализовано по принципу комплементов. 
Так, например, невозможно непротиворечиво от-
ветить на вопрос о том, голодают ли люди, согла-
совать идеи экономического процветания во всем 
мире, социальной справедливости для всех граж-
дан и  геополитические контраргументы о кон-
фликте региональных цивилизаций или о том, что 
«золотому миллиарду» противостоят 80 % населе-
ния.

Темпоральная логика решает проблемы условий 
истинности и выводимости высказываний о дина-
мических характеристиках реальности. Их свой-
ства  – «особенный момент времени», «особенная 
ситуация», «точка зрения», «человеческие интере-
сы» (цит. по [21, с. 62]). Темпоральная логика отве-
чает на вопрос: «Какую идентичность выбрать в ус-
ловиях небезопасности любого выбора?» [22, с. 23]. 
Разграничению подлежат два типа исходных онто-
логических ситуаций: состояния и процессы, име-
ющие разную референцию. В соответствии с ними 
различаются статистические и динамические пре-
дикаты, позволяющие обнаруживать связи нового 
типа, в  частности когерентные, характеризующи-
еся пониженной энтропией, например сотрудни-
чество. Когерентными являются кооперативная 
система взаимодействия П. Грайса, опирающаяся 
преимущественно на статистические предика-
ты, и  система неформального аргументирования 
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Х. Перельмана, основанная на динамическом кон-
струировании реальности. В  результате сотрудни-
чество репрезентируется как состояние или как 
процесс, при этом они различаются презумпциями 
соблюдения в  первом случае правил, во втором – 
согласия. 

Состояния, сохраняя конструктивные харак-
теристики, не зависят от возможных изменений 
в любой другой момент времени. Процессы – ста-
дийные и  циклические – сами являются шкалами 
времени, определяя длящееся бытие [23]. В его пре-
делах состояния и процессы распознаются как па-
ритет и границы устойчивости и изменчивости, как 
континуальность и дискретность. Для этого в онто-
логически устойчивых состояниях и процессах пре-
дикаты задаются по сходству, а  в  онтологически 
неустойчивых – по различиям. В гносеологических, 
независимых от дискурсивных практик структурах 
предикаты задаются по сходству, а в зависимых – 
по различиям. Например, онтологические и  гно-
сеологические аспекты становления идентичности 
различаются в  контексте разграничения гомоген-
ных (изолированность) и  гетерогенных (диалог) 
структур, закрытых и открытых сообществ, номи-
налистической предопределенности сознания са-
мим себя (состояния) и  реалистическим взаимо-
действием с Другими (процессы) [24]. 

Таким образом, в  реконструкции кросс-
культурных оснований тенденций цивилизаци-
онного развития следует учитывать четыре на-
правления. Культурно-центрическая парадигма 
ориентирует методологию на двойственный под-
ход, предусматривающий согласование в пределах 

целостности несовместимых тенденций, образую-
щих устойчивую тождественную структуру в изме-
нениях, и  альтернатив, составляющих универсум. 
В контексте двойственности выявляются универ-
сальные и уникальные критерии цивилизационно-
го развития как культурно зависимые переменные, 
релятивность и  изменчивость которых исключает 
из исследований абсолютизацию и  противоречи-
вость.

Кросс-культурное моделирование цивилизаци-
онной идентичности основано на разграничении 
неопределенностей, обусловленных культурой, по 
онтологическому признаку устойчивости (сингу-
лярность/плюрализм) и  гносеологическому при-
знаку зависимости от дискурсивных практик (эс-
сенциализм/конструктивизм). 

Процесс разграничения неопределенностей не 
только зависит от логической интерпретации мно-
гообразия культурного континуума, но и влияет на 
нее. Оптимальной формой интерпретации являет-
ся конструктивизм. Конструктивный культурный 
континуум, как целостность, совмещает в себе дис-
кретные и  континуальные структуры, синхронию 
и диахронию. 

Формальные свойства тенденций цивилизаци-
онной динамики обусловлены изменяющимися 
и непротиворечивыми условиями онтологических 
ситуаций (релевантная логика), а также разграни-
чением данных ситуаций как состояний и процес-
сов (темпоральная логика). Поэтому определение 
релевантных условий и распознавание на их осно-
ве состояний и процессов детерминируют базовые 
схемы выявления тенденций и их интерпретаций.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Д. Г. ДОБРОРОДНИЙ   1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Анализируется проблема осмысления феномена интернета со стороны философии и других наук. Описывается 
становление сети Интернет с момента появления первой компьютерной сети ARPANET до момента ее массового 
распространения и использования. Выявлено уникальное сочетание социокультурных условий и факторов, позво-
ливших сначала появиться данной технологии, а затем обрести всеобщее признание. К ним относятся политиче-
ские (ситуация холодной войны, демократические институты), экономические (становление глобальной рыночной 
экономики, новая генерация предпринимателей), технико-технологические (микропроцессорная революция), ак-
сиологические (ценности научного творчества и свободы коммуникации) факторы. Определены важнейшие харак-
теристики интернета, обусловившие его популярность среди пользователей, и их связь с изменениями на уровне 
общества и культуры в целом.

Ключевые слова: философия техники; философия интернета; эволюция сети Интернет; социокультурные усло-
вия и факторы становления интернета; культура интернета.

SOCIO-CULTURAL CONDITIONS OF THE INTERNET NETWORK BECOMING

D. G. DABRARODNI a

аBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article is dealed the problem of comprehension the phenomenon of the Internet by philosophy and other sciences. 
The article describes the Internet becoming since the first computer network ARPANET has appeared until its mass distri-
bution and use. The author has revealed a unique combination of socio-cultural conditions and factors that enabled the first 
appearing of this technology and then to gain universal acceptance. These are political (the situation of the Cold War, democ- 
ratic institutions), economic (the emergence of a global market economy, a new generation of entrepreneurs), technical and 
technological (microprocessor revolution), axiological (the values of scientific creativity and freedom of communication) 
factors. The author defined the most important characteristics of the Internet, which determined his popularity among users, 
and their connection with changes in society and culture in general.

Key words: philosophy of technology; philosophy of Internet; Internet evolution; socio-cultural conditions and factors 
of the Internet becoming; Internet culture.

Интернет является предметом активных ис-
следований со стороны множества как техниче-
ских, так и  социально-гуманитарных наук. Сово-
купность таких исследований получила название 
Internet-studies, что можно определить как «меж-

дисциплинарное и  мультидисциплинарное поле 
фундаментальных и  прикладных исследований, 
объединяющее различные научные дисциплины, 
общим объектом исследования которых является 
Интернет» [1, с. 366]. Популярность, а вместе с ней 
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и  технические возможности интернета с начала 
1990-х гг. росли рекордными темпами, что обуслов-
ливает постоянный интерес к этой технологии со 
стороны технических специалистов. Интерес уче-
ных-гуманитариев обусловлен тем, что в интерне-
те или с помощью него осуществляется социальная 
коммуникация, складываются общественные отно-
шения экономического и политического характера, 
формируются социальные группы и субкультуры со 
специфическими языковыми формами, нормами 
поведения и  основами идентичности. В результа-
те интернет, как часть культурной, общественной 
и  индивидуальной жизни, активно изучается со-
циологами, экономистами, психологами, полито-
логами, лингвистами, культурологами и  другими 
специалистами. 

Существует исследовательский интерес к фе-
номену интернета и  со стороны философии. На-
пример, венгерский философ Л. Ропольи в работе 
«Философия интернета» [2] анализирует интер-
нет в контексте глобальных трансформаций со-
временного общества, проводя аналогию с про-
цессами в  средневековой Европе XV–XVI вв. Он 
рассматривает сущность интернета в  духе ари-
стотелевской метафизики, согласно которой лю-
бой предмет определяется четырьмя причинами: 
материей, формой, движением и  целью. Интер-
нет  в таком случае должен быть осмыслен как 
технология, коммуникация, культура и организм. 
Итальянский философ Л. Флориди анализирует 
интернет в более широком контексте философии 
информационных технологий [3; 4]. Он называет 
современных людей информационными организ-
мами, или инфоргами, которые окружают себя 
гаджетами, осознают и  представляют себя через 
профиль  в Facebook, Instagram, LinkedIn. Инфорги 
проводят много времени онлайн, поэтому Л. Фло-
риди использует понятие on-life для характери-
стики жизни современного человека, который 
в интернете конструирует свою идентичность, по-
лучает опыт, знания, строит отношения, работает, 
проводит досуг [5].

На современном этапе глобальность и  значи-
мость интернета не вызывает сомнения, половина 
населения Земли имеет доступ к интернету, а ООН 
приняла резолюцию, приравнивающую права че-
ловека  в интернете (право на доступ, право на 
свободу выражения) к традиционным правам на 
свободу слова и вероисповедания. Интернет стано-
вится технологией, меняющей жизнь людей на всех 
уровнях, трансформирующей облик человеческой 
цивилизации, что дает основание исследователям 
считать ее столь же эпохальной как колесо, печат-
ный станок или электричество [6]. 

Однако существует определенная сложность 
в  плане осмысления феномена интернета, обу-
словленная его глобальностью и  одновременной 

повседневностью, отсутствием дистанции для на-
блюдателя и непрерывной изменчивостью объекта 
исследования. Интернет глобален и  вездесущ, он 
стал частью жизни каждого человека, составляю-
щей экономики, политики, культуры. Практически 
невозможно обозреть его как нечто целостное, это 
не под силу ни одной из наук. Сложно это сделать 
и  философии, поскольку интернет растворяется 
в  многообразии повседневных практик его ис-
пользования, при этом он постоянно развивается, 
предлагая новые возможности и порождая пробле-
мы. Человечеству еще только предстоит осознать, 
насколько меняется жизнь вместе с развитием ин-
тернета. 

В связи с этим в настоящей статье предлагается 
обратить внимание на проблему социокультурных 
условий становления интернета как компьютерной 
сети и  технологии работы с информацией. Ста-
новление и  развитие интернета представляются 
как различные стадии единого процесса, станов-
ление описывает появление (происхождение) фе-
номена в культуре, а развитие – его последующие 
изменения под влиянием внешних и  внутренних 
факторов [7, с. 11]. Интернет, прежде чем стал ак-
тивно набирать популярность среди пользователей 
и  бурно развиваться, прошел долгий путь станов-
ления. Примерный рубеж, разделяющий становле-
ние и развитие, – появление в 1991 г. первого веб-
сайта. Интернет продолжает активно развиваться 
и сегодня, однако процесс его становления можно 
рассматривать как завершенный, при этом уже 
существует определенная временная дистанция 
для более объективной оценки происходивших со- 
бытий.

Возникает вопрос: что может дать философское 
исследование становления интернета? Возвраще-
ние к истокам  – традиционный для философии 
способ упорядочить картину мира, особенно в эпо-
ху бурных трансформаций. Возвращение к началу 
подобно обращению к сути вещей, чему-то неиз-
менному  в непостоянном мире. Однако прежде 
всего анализ становления интернета  – это пони-
мание взаимосвязи данной технологии с социо-
культурным контекстом, поиск ответов на следую-
щие вопросы. Почему интернет возникает именно 
в этот период и в таком виде? Какие характеристи-
ки общества и культуры нашли выражение в этой 
технологии? Почему интернет так быстро охватил 
весь мир? Наивно полагать, что технология может 
с такой скоростью распространиться сама по себе 
в силу своих особенностей. Философское осмысле-
ние истоков интернета может помочь в понимании 
того, чего следует ждать от его дальнейшего раз- 
вития. 

Начальный этап становления интернета описан 
достаточно детально. Этим занимались в том числе 
и  имеющие непосредственное отношение к  воз-
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никновению и  формированию всемирной сети 
люди [8]. Весь процесс становления интернета ох-
ватывает период с 1960-х гг. – появления агентства 
ARPA и первой компьютерной сети ARPANET – до 
1990-х гг., когда интернет начинает стремительно 
набирать популярность среди обычных пользова-
телей персональных компьютеров. Агентство ARPA 
(advanced research projects agency)  – было основа-
но в 1958 г. Министерством обороны США, которое 
было впечатлено успехами СССР в космонавтике, в 
частности запуском искусственного спутника Зем-
ли, и активно финансировало научные разработки. 
ARPA создавалось как финансирующая и  управ-
ляющая научно-исследовательская организация: 
«Без ARPA не было бы ARPANET, а без ARPANET не 
появился бы INTERNET» [6, с. 36].

Основные задачи агентства, по словам его ру-
ководителя Дж. Ликлайдера, были связаны с  не-
обходимостью распределения вычислительных 
ресурсов между различными исследовательскими 
центрами и группами, работавшими на агентство, 
а также со стимулированием исследований в обла-
сти интерактивного взаимодействия с компьютер-
ной техникой. Замысел построения компьютерной 
сети был обусловлен и  непосредственной угрозой 
ядерной атаки. При уничтожении одного из цен-
тров управления остальные должны были продол-
жить работу без потери производительности.

В 1969 г. первыми узлами связи компьютерной 
сети ARPANET стали три университета: в Калифор-
нии, Санта-Барбаре и Юте. В 1971 г. насчитывалось 
уже 15 таких узлов, большинство из которых были 
университетскими научно-исследовательскими 
центрами. С 1972 г. ARPANET начинает объединять-
ся с другими компьютерными сетями, появляется 
идея сети сетей – базовая архитектура интернета. 
В  1978 г. был разработан стандартизированный 
межсетевой протокол передачи данных TCP/IP  – 
основа современного интернета.

В 1980-х гг. происходит ряд важных событий для 
дальнейшего становления сети Интернет. В 1983 г. 
Министерство обороны США, опасаясь утечки се-
кретных данных, создало отдельную сеть MILNET, с 
этого момента ARPA-INTERNET служит научно-ис-
следовательским целям. Параллельно происходит 
коммерциализация технологии, частные компа-
нии, занимающиеся производством компьютер-
ной техники, получили возможность использовать 
стандартизированный протокол передачи дан-
ных. В результате в 1980-х гг. стали расти частные 
компьютерные сети, которые в последующем объ-
единились в интернет – глобальную сеть компью-
терных сетей. 

На становление интернета, безусловно, повлия-
ли и другие открытия и достижения. Так,  в конце 
1970-х гг. появились программа MODEM для пере-
дачи данных, система BBS (bulletin board system), 

технология хранения и  передачи файлов между 
персональными компьютерами, операционная 
система UNIX, а затем LINUX, которые распростра-
нялись бесплатно и  с открытым кодом, позволяя 
пользователям их преобразовывать и  совершен-
ствовать. Следует отметить и  вклад Т. Бернерса-
Ли, создавшего в 1990 г. программное обеспечение 
по работе с  информацией подключенных к сети 
компьютеров, получившее название World Wide 
Web (www). Благодаря работе Т. Бернерса-Ли была 
принята клиент-серверная организация, предусма-
тривающая разделение вычислительной нагрузки 
между включенными в состав сети компьютерами 
и  центральным сервером, а  также мультимедий-
ная, гипертекстовая ориентация. В августе 1991 г. 
в интернете появился первый веб-сайт, на кото-
ром описывалось, что такое Всемирная паутина, 
как установить веб-сервер, получить браузер и т. д. 
Интернет стал называться Всемирной паутиной 
[9,  с.  73]. В 1994 г. появляется первый коммерче-
ский браузер Netscape Navigator, а в 1995 г. компа-
ния Microsoft создает Internet Explorer. 

Таким образом, ARPANET, основанный на мно-
гослойной децентрализованной архитектуре и от-
крытых коммуникационных протоколах, стал про-
образом и основой формирования глобальной сети 
Интернет. ARPANET возникает в результате совпа-
дения интересов большой науки, военных исследо-
ваний и либертарианской субкультуры инженеров-
разработчиков [6]. Военные, чтобы противостоять 
ядерной атаке, нуждались  в гибкой, децентрали-
зованной системе, помимо этого им необходима 
была отдача от ученых в виде научно-технических 
инноваций, в связи с чем они стремились объеди-
нить усилия научно-исследовательских центров 
и  университетов. Большая наука была заинтере-
сована в увеличении вычислительных мощностей, 
наличии эффективной научной коммуникации 
(электронная почта), открытости баз данных для 
исследований. Нахождение в ситуации холодной 
войны способствовало тому, что на проекты Мини-
стерства обороны США выделялись значительные 
финансовые средства, без которых было невозмож-
но создать материальную базу для компьютерных 
сетей. Первоначальные инвестиции на развитие 
сетей шли со стороны государства, это является 
важным фактом  в истории Всемирной паутины. 
Интернет представлял собой «чересчур смелую 
технологию, чересчур дорогостоящий проект и че-
ресчур рискованную инициативу» [6,  с.  37], чтобы 
им могли заинтересоваться коммерческие органи-
зации, ориентированные на быструю прибыль. До-
полнялось это новаторским духом ученых и инже-
неров, альтруистические усилия которых помогали 
сети быстро расти и  развиваться даже после того, 
как она утратила финансовую поддержку со сторо-
ны государства.
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Для понимания важности социокультурных ус-
ловий становления интернета можно провести 
сравнение с историей развития подобной техно-
логии в СССР – Общегосударственной автоматизи-
рованной системы учета и обработки информации 
(ОГАС), инициатором и главным идеологом разра-
ботки и внедрения которой был В. М. Глушаков [10]. 
В условиях планово-административной системы 
огромной страны актуальной была задача по со-
вершенствованию взаимодействия между управ-
ленческим центром и территориально удаленными 
регионами. В 1962–1964 гг. В. М. Глушаков совмест-
но с академиком Н. П. Федоренко разработал про-
ект компьютерной сети – Единую государственную 
сеть вычислительных центров (ЕГС ВЦ). Она по-
зволила бы собирать, передавать и  использовать 
экономическую, научно-техническую и  другую 
информацию. Однако правительство не одобрило 
этот проект, а  приняло решение сосредоточиться 
на разработке локальных автоматизированных си-
стем управления (АСУ) [9, с. 66]. 

Через каналы дистанционной связи АСУ (от Со-
вета Министров СССР и Государственного планово-
го комитета Совета Министров СССР до регионов 
и предприятий на местах) объединялись в иерархи-
ческую сеть ОГАС. Сеть должна была обеспечивать 
непрерывную и  оперативную доставку информа-
ции с низовых терминалов в высшие звенья, обоб-
щение и обработку информации, а также передачу 
принятых решений на места. Однако начавшееся 
в 1960–70-х гг. массовое построение АСУ застопо-
рилось в  1980-х гг. Негативную роль сыграли не-
сколько факторов: некомпетентность чиновников 
разного уровня  в научной и  инженерной области, 
отсутствие подготовленных кадров, несовершен-
ство существовавших на тот момент технических 
средств, непонимание и  противодействие новым 
методам управления [9, с. 67]. Проект не смог реа-
лизоваться даже при наличии на начальной стадии 
мощной финансовой и командно-административ-
ной поддержки со стороны государства. Позднее, 
когда финансирование сократилось и  кризисные 
процессы парализовали политическую систему, 
проект АСУ закрылся. Эта сеть осталась нежизне-
способной, поскольку не объединила энтузиастов-
разработчиков с их общими творческими интереса-
ми, а служила исключительно административным 
целям управления. Когда АСУ утратила управлен-
ческое значение, она уже не могла заинтересовать 
предпринимательство своими коммерческими 
возможностями, поскольку рыночные отношения 
и бизнес на территории бывшего СССР находились 
на начальном этапе развития. Слишком большое 
влияние государства, бюрократизм, секретность 
большинства разработок, закрытость научно-ис-
следовательских центров – все это в совокупности 
не позволило появиться интернету  в СССР, даже 

при наличии высококвалифицированных ученых 
и инженеров. 

Таким образом, становление интернета проис-
ходит при следующих социокультурных условиях, 
которые представил М. Кастельс:

1) меритократия, заключающаяся  в том, что 
создатели ARPANET  – это авторитетные ученые 
и  инженеры, а  также их молодые и  талантливые 
ученики и последователи из ведущих университе-
тов и научно-исследовательских центров, которые 
определили базовые ценности для новой сетевой 
организации: важность инноваций и  творчества 
в целом, уважение авторитета (академического 
и  профессионального), совместное, коллективное 
решение задач, открытость коммуникации;

2) «хакерская» субкультура, в первоначальном 
смысле хакеры  – это первые пользователи-раз-
работчики компьютерных сетей, все технические 
достижения и знания они считали общим благом, 
т. е. доступным для всех. Программное обеспече-
ние и другие новаторские разработки хакеры рас-
пространяли свободно и бесплатно, только в таком 
случае, по их мнению, возможно эффективное ис-
пользование и развитие новой технологии;

3) община первых пользователей  – разработ-
чиков компьютерных сетей. Все ее члены были 
принципиально равны между собой, их объеди-
няло общее дело, интерес, идеалы (ценность гори-
зонтальной свободной коммуникации, глобальная 
свобода слова, самоуправление, возможность для 
каждого найти свое место при помощи новой тех-
нологии);

4) предприниматели, во многом благодаря ко-
торым интернет завоевал мир. Они считали воз-
можным превратить новые интеллектуальные 
технологии  в средство получения прибыли. Мож-
но привести  в пример Дж.  Безоса (основателя 
компании Amazon.com) или Б. Гейтса (создателя 
Microsoft) – предпринимателей, которые стали бо-
гатейшими людьми мира благодаря коммерциа-
лизации новых информационных технологий и,  
в частности, интернета [6].

Однако для превращения интернета  в плане-
тарное явление данных условий недостаточно. По-
пулярность и скорость распространения интернета 
обусловлена также и  следующими объективными 
факторами:

• становление глобальной экономики, рост сек-
тора услуг, а  затем информационного сектора, 
поскольку глобальная информационная сеть наи-
лучшим образом подходит для новых ориентиров 
экономики  – гибкости и  глобальности производ-
ства и  торговли, мобильности капитала, спекуля-
тивности;

• стремление к построению общества, в котором 
будут господствовать ценности свободы личности 
и открытой коммуникации. Это было вызвано тем, 
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что к концу ХХ в. либеральные ценности демокра-
тического общества казались абсолютно несомнен-
ными и  навсегда победившими  в сознании боль-
шинства жителей Земли;

• научно-технический прогресс, революция 
в  микроэлектронике сделала компьютерную техни-
ку массовой и доступной, а на современном этапе 
позволяет наделить каждую вещь  в человеческом 
окружении функциями искусственного интеллекта 
и выходом в интернет. 

Интернет оказался технологией, наиболее под- 
ходящей для той исторической эпохи человечества, 
в которой он появился, на это обращает внимание 
большинство исследователей. Так, В.  М.  Розин от-
мечает, что интернет почти идеально ответил на 
вызовы современности (модернити):  в условиях 
формирования планетарной общности он удов-
летворил потребность человека в общении, новых 
формах взаимодействия, создании новых видов 
деятельности и  занятости [11, с. 5]. Кризис техно-
генной цивилизации влечет за собой распад соци-
альных структур, но жизнь поддерживается за счет 
создания нового «социально-технического тела». 
Интернет, подобно греческой агоре, становится 
площадкой для свободного высказывания мыс-
лей, мнений, обсуждения актуальных для общества 
проблем, совместного принятия решений по важ-
ным вопросам: «В Интернете мы можем продол-
жать действовать, общаться, бороться, предлагать 
решения, совершать поступки, несмотря на крах 
и  паралич основных социальных норм и  регуля-
тивов (права, морали, нравственности, авторитета 
и прочего)» [7, с. 244–245]. 

По мнению М.  Кастельса, «Интернет  – это ин-
формационная технология и  социальная форма, 
которая воплощает в себе информационную эпоху 
так же, как электрический двигатель был рычагом 
социальных и  технических изменений индустри-
альной эпохи» [6, с. 5]. Интернет является техно-
логической основой нового сетевого общества. 
Преимущество сетей  – гибкость и  адаптивность, 
они конкурируют и во многом превосходят верти-
кально организованные корпорации и  централи-
зованные бюрократические структуры, но всегда 
уступают им  в координации функций при дости-
жении определенной цели. Интернет упрощает 
координацию функций и комплексное управление 
при сетевой организации,  в результате возникает 
беспрецедентное сочетание гибкости и  качества 
выполнения задач, скоординированного принятия 
решений и  их децентрализованного выполнения, 
индивидуализированного самовыражения и  гло-
бальной горизонтальной коммуникации. Однако 
главной характеристикой интернета для М.  Ка-
стельса является свобода. Интернет – это инстру-
мент для осуществления личной свободы и свободы 
общественных групп, это универсальное социаль-

ное пространство свободной коммуникации, «не 
просто метафора, это технология и мощное орудие 
деятельности. Но также и  метафора  – метафора 
свободы и творчества как образа жизни» [6, с. 9].

Можно согласиться с некоторыми позитивными 
оценками социокультурного потенциала интер-
нета как технологии нового общества, поскольку 
он представляет собой глобальный коммуника-
ционный канал, обеспечивающий во всемирном 
масштабе передачу мультимедийных сообще-
ний, и  вместе с тем является доступным для всех 
хранилищем общечеловеческого культурного на-
следия (библиотеки, архивы, информационные 
агентства). Интернет обладает очевидными пре-
имуществами – простотой доступа, демократично-
стью, децентрализацией, интерактивностью и ин-
дивидуализацией [9,  с.  78], которые определились 
и  сформировались на самых ранних этапах его 
становления и были обусловлены социокультурной 
средой, питавшей новую технологию.

Тем не менее надо признать, что на данный 
момент очевидным стало и  отрицательное влия-
ние интернета на жизнь людей. Простота доступа 
имеет негативные последствия, когда полученная 
информация может навредить человеку, это каса-
ется и  несовершеннолетних, и  лиц, планирующих 
преступления. Открытость информационного про-
странства оборачивается хищением персональных 
данных, коммерческих и  государственных тайн, 
нарушением функционирования информацион-
ных систем, что делает проблему кибербезопасно-
сти одной из самых актуальных. Демократичность 
и  децентрализация максимально релятивизируют 
информационное пространство, размывают систе-
му ценностей и авторитетов, открывая новые воз-
можности для манипулирования общественным 
мнением и  сокрытия правды. Интерактивность 
и индивидуализация приводят к изоляции лично-
сти в виртуальной реальности, формированию за-
висимости и прочим трудностям в жизни офлайн. 
Свобода оборачивается худшими проявлениями 
экстремизма, ненависти и жестокости. Однако все 
эти негативные проявления использования интер-
нета имеют такие же социокультурные корни, как 
и  сама эта технология. Развитие интернета, его 
функций и  возможностей определяется тем, как 
человечество его использует. Следовательно, и пер-
спективы интернета будут определяться общими 
тенденциями развития цивилизации. Интернет 
может стать орудием тотального контроля или ос-
новой открытого общества, причиной более глубо-
кого социального неравенства или сферой безгра-
ничных возможностей для каждого. Осознанное 
отношение человечества к этой технологии и  по-
нимание ее неразрывной связи с бытием человека, 
общества и культуры станет определяющим факто-
ром глобальной цивилизационной динамики. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИСКУРСА ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ

Е. В. РАДЕВИЧ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Проводится философско-теоретический анализ феномена глобализации, рассматриваются основные концепту-
альные подходы к его исследованию в социогуманитарном знании. Прослеживается эволюция понимания процесса 
глобализации, который в последнее десятилетие XXI в. начинает интерпретироваться в терминах риска и нестабиль-
ности мирового социального пространства, что позволяет перейти от оптимистических взглядов на данный фено-
мен к этапу рефлексивной критики, в рамках которого выстраивается новая модель понимания мира, существенно 
отличающаяся от первых теоретических моделей глобализации.

Ключевые слова: глобализация; теоретические модели глобализации; мировое социальное пространство.

TRANSFORMATION OF THE DISCOURSE OF GLOBALIZATION  
IN MODERN SOCIAL AND HUMANITARIAN KNOWLEDGE

E. V. RADEVICH a

аBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article is devoted to the philosophical and theoretical analysis of the phenomenon of globalization and examines 
the main conceptual approaches to the study of this phenomenon in socio-humanitarian knowledge. The evolution of the 
understanding of the globalization process, which in the last decades of the XXI century begins to be interpreted in terms of 
the risk and instability of the world social space, is traced. This allows us to move from optimistic views on this phenomenon 
to the stage of reflexive criticism, within which a new model of understanding of the world that is essentially different from 
the first theoretical models of globalization is built.

Kew words: globalization; theoretical models of globalization; the world social space.

Феномен глобализации в настоящее время изу- 
чается в  самых разных научных и  философских 
дискурсах. Различные ракурсы этого явления ис-
следуют экономика, политология, культурология. 
Важное место в исследовании глобализации зани-
мает и философия. 

Основная цель настоящей работы заключается 
в  концептуальном анализе теоретических подхо-
дов к проблеме глобализации, а также в рассмотре-
нии данного феномена в динамике, что позволяет 

проследить эволюцию взглядов на процесс глоба-
лизации в  современном социогуманитарном зна- 
нии. 

Глобализация  представляет собой процесс все-
общей интеграции и единения политических, эко-
номических, идеологических и культурных систем, 
а также единство национальных сообществ, миро-
вых финансовой и  институциональной сфер. Все 
это стало ключевой характеристикой мировой ци-
вилизации в конце XX в. – начале XXI в. 
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Сегодня глобализация становится одной из 
самых мощных тенденций, формирующих совре-
менный мир, однако достаточно сложно дать ей 
точное определение. Глобализация представля-
ет собой комплексное явление, которое включает 
в  себя как политико-экономические, так и  соци-
окультурные процессы, оказывающие взаимное 
влияние друг на друга. Другими словами, это мно-
гогранное понятие, его нельзя рассматривать как 
простую коннотацию современных процессов, 
происходящих в мире. Э. Гидденс определял глоба-
лизацию как «интенсификацию мировых социаль-
ных отношений, которые связывают отдаленные 
местности таким образом, что локальные события 
формируются под воздействием событий, про-
исходящих во многих милях от них, и наоборот»1 
[1, p. 64]. 

В предисловии к сборнику «Глобальная модерни-
зация» (Global Modernities) М. Фезерстоун и С. Лэш 
репрезентируют глобализацию как продолжение 
дискурса модернизации: «дискурс глобализации 
возник как преемник дебатов о  современности 
(в оригинале modernity. – Е. Р.) и постсовременно-
сти (в оригинале postmodernity. – Е. Р.) в понимании 
социокультурных изменений» [2, p. 1].

Глобализация влечет за собой изменения в про-
странственном охвате капитала, распространении 
информации, ведении финансовой деятельности, 
создании и использовании передовых технологий. 
Сегодня все перечисленные виды человеческой ак-
тивности начинают выходить за пределы границ 
политических систем. Возможно, транснациональ-
ные корпорации заменят собой главных действу-
ющих лиц глобальной системы  – национальные 
общества и  государства. Производство реоргани-
зуется во времени и  пространстве, различные его 
отрасли пронизывают политические границы, фи-
нансовый капитал распространяется по всему зем-
ному шару, гомогенизированные потребительские 
товары диффундируют отдаленные рынки, люди 
открывают новые области экономических возмож-
ностей, а  локальные и  глобальные объединения 
оказываются неразрывно переплетены в  системе 
универсального порядка. 

Процесс глобализации весьма неоднозначен 
и  вызывает множество дискуссий, в  связи с  чем 
он требует системного и  концептуального анали-
за. Это вызывает определенную полемику вокруг 
данного феномена и зачастую затрудняет его чет-
кую трактовку и  определение. Тем не менее, если 
попытаться систематизировать все теоретические 
представления о  глобализации, которые сложи-
лись к  концу второго десятилетия XXI  в., мож-
но выделить одну из возможных классификаций 
в  определении этого феномена и  эксплицировать 
следующие общие подходы: экономический, поли-

тико-идеологический, информационный, экологиче-
ский и социокультурный. 

Экономический подход к определению глоба-
лизации, в рамках которого исследователи акцен-
тируют внимание в  первую очередь на экономи-
ческом факторе глобализации, рассматривает этот 
феномен главным образом как процесс формиро-
вания глобального рынка товаров и услуг. Решаю-
щая роль отводится транснациональным корпо-
рациям, которые способны оказывать влияние на 
принятие политических решений, создание совре-
менных культурных трендов, а также воздейство-
вать на формирование идеологии, навязывающей 
мировому сообществу новую систему ценностей. 
К исследователям, которые поддерживают эту точ-
ку зрения, относятся Э.  Валлерстайн, Дж.  Сорос, 
В. Л. Иноземцев, К. Омаэ, Дж. Нэсбитт, Т. Фридман, 
П. Друкер. 

Финансовые рынки на сегодняшний день при-
обретают глобальные масштабы и  охватывают 
весь мир, электронная торговля ведется круглосу-
точно, независимо от географического положения 
актора финансовой деятельности. Механизм гло-
бальной торговли работает в  двадцатичетырехча-
совом режиме и  представляет собой практически 
идентичные торговые центры на всех континентах. 
Потребителям предлагаются товары из всех реги-
онов мира, а  также продукты, у  которых различ-
ные компоненты производятся в  разных странах. 
Глобализация, по заключению Т. Фридмана, пред-
ставляет собой «неукротимую интеграцию рын-
ков, наций-государств и технологий, позволяющую 
индивидам, корпорациям и  нациям-государствам 
достигать любой точки мира быстрее и  дешевле, 
чем когда бы то ни было прежде, глобализация оз-
начает распространение капитализма свободного 
рынка практически на все страны мира» [3, р. 9]. Из 
этого можно сделать вывод о слиянии националь-
ных экономик в единую мировую экономическую 
систему. Примерами, которые свидетельствуют 
о постепенном становлении экономического един-
ства стран-лидеров, могут служить такие глобаль-
ные и региональные ассоциации, как Европейский 
экономический и валютный союз, созданный в мае 
1998  г., Североамериканская зона свободной тор-
говли (НАФТА), Азиатско-Тихоокеанское экономи-
ческое сообщество (АТЭС).

Информационный подход, в рамках которого 
акцент делается на важнейших атрибутах глобали-
зации, без которых невозможно было бы создание 
глобального пространства, как экономического 
и  политического, так и  культурного, это, напри-
мер, глобальное телевидение, интернет, современ-
ные информационно-компьютерные технологии. 
Такой точки зрения придерживается М.  Кастельс, 
Э. Тоффлер, М. Г. Делягин, Д. В. Иванов.

1 Здесь и далее перевод наш. – Е. Р.
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В частности, М. Г. Делягин рассматривает «гло-
бализацию как процесс формирования единого 
общемирового финансово-информационного про-
странства на базе новых, преимущественно ком-
пьютерных технологий. <…> Во всех государствах 
начинает выделяться информационная элита, уча-
ствующая в  формировании сознания. Это обосо-
бленное “информационное сообщество” обладает 
особой системой ценностей, специфическим ми-
ровоззрением, стилем поведения» [4, с. 185].

Политико-идеологический подход нашел свое 
отражение в  работах З.  Бжезинского, А.  С.  Пана-
рина, Ф.  Фукуямы, Д.  Розенау. Согласно данному 
подходу глобализационные изменения связаны 
в первую очередь с формированием новой идеоло-
гии, пришедшей на смену неолиберализму, а также 
с появлением ряда институциональных изменений 
в современном обществе. В частности, происходит 
демократизация основ социальной жизни, децен-
трализация базовых социальных и  политических 
институтов и появление новых гражданских ин-
ститутов, которые функционируют вне границ кон-
кретных национальных государств. Это, например, 
такие организации, как «Врачи без границ», Грин-
пис, Лига Наций, Совет Европы, Организация Объ-
единенных Наций и др. Эти неправительственные 
организации, а также различные транснациональ-
ные корпорации (ТНК), зачастую оказывают боль-
шее влияние на мировые политические процессы, 
чем правительства отдельных национальных госу-
дарств. Такую ситуацию транснационального вза-
имодействия на институциональном событийном 
и  проблемном уровнях, которые затрагивают все 
мировое сообщество, Дж. Розенау охарактеризовал 
при помощи понятия «полицентрическая мировая 
политика» [5]. 

В рамках экологического подхода акцент сме-
щается в  сторону глобальных проблем, которые 
невозможно решить автономно или локально. На 
экологический аспект глобализации обращает 
внимание У.  Бек, называя современное общество 
«обществом риска» [6]. Постоянное наращивание 
производства, увеличение рынка сбыта и погоня за 
прибылью заставляют транснациональные корпо-
рации постоянно расширяться и  переносить про-
изводство в более бедные регионы мира. Это неиз-
бежно ведет к ухудшению экологической ситуации 
и влечет за собой такие глобальные проблемы, как 
парниковый эффект, появление озоновых дыр, из-
менение биологического разнообразия из-за вы-
рубки лесов и т. д. 

Экологические проблемы порождают необходи-
мость создания стратегии устойчивого развития, 
базирующейся на принципах коэволюции. Чело-
вечество сталкивается с  необходимостью объеди-
нить усилия для решения экологических проблем, 
касающихся каждого жителя планеты. В последние 

годы глобальные экологические проблемы при-
влекли огромное внимание ученых, политиков, 
деятелей искусства и СМИ. Очевидно, что экологи-
ческие последствия глобализации являются весьма 
значимыми и  потенциально опасными для всего 
мира в целом. Некоторые основные экологические 
проблемы, с  которыми мир сталкивается сегодня, 
безусловно, были знакомы даже древним цивили-
зациям. Однако до наступления промышленной 
революции ухудшение состояния окружающей сре-
ды было относительно локализовано и происходи-
ло достаточно медленно, в течение многих веков.

В социокультурном подходе глобализация свя-
зывается с  распространением универсального об-
раза жизни, который является результатом работы 
специалистов в области пиара (паблик рилейшнз), 
маркетологов, а  также деятелей современной ин-
дустрии развлечений. Данные специалисты соз-
дают продукт, под влиянием которого изменяется 
характер культуры. Глобализационные изменения 
в  социокультурной сфере в  первую очередь про-
являются в распространении ценностей и идеалов 
западного мира, в связи с чем очень часто тракту-
ются как вестернизация. Характерными чертами 
глобализации в  сфере культуры является умень-
шение значимости национальных особенностей, 
усиление взаимосвязи макро- и  микроуровней 
в социокультурном пространстве, активное проду-
цирование так называемых культурных гибридов, 
которые совмещают в  себе различные, порой не-
сопоставимые жанры. Происходит также и унифи-
кация системы ценностей, стандартов поведения 
и  жизненных стратегий. В  результате повышает-
ся интерес к таким примордиальным феноменам, 
как пол, сексуальность, тело и телесность, которые 
долгое время оставались табуированными в  куль-
турах традиционного типа. В рамках научного дис-
курса трансформируются такие фундаментальные 
понятия, как «истина» и  «рациональность», они 
замещаются новыми концепциями, основанными 
на принципах плюрализма и релятивизма. Данная 
точка зрения выражена в работах А. И. Зеленкова, 
Р. Робертсона, С. Хантингтона, У. Бека, М. Кэлдора, 
Э. Гидденса, М. Элброу, М. Уотреса и др.

Следует отметить, что культурная глобализация 
означает не просто распространение рок-н-ролла, 
кока-колы и  футбола по всему миру. Речь идет 
в  первую очередь об изменениях не столько на 
материальном уровне (в  виде потребления одних 
и тех же товаров и материальных ценностей), сколь-
ко на уровне индивидуального сознания людей. 
Усиление процессов культурного взаимодействия, 
которому способствует интернет и различные но-
вейшие технологии, приводит к распространению 
универсальных образов, идей и  символов, влия-
ющих на повседневную жизнь людей. Решающую 
роль в  этом процессе играют транснациональные 
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медиакорпорации, способствующие распростране-
нию массовой культуры, разговоры о низком каче-
стве которой сегодня уже стали общим местом во 
всех сферах жизни людей. 

Тем не менее совершенно очевидно, что, не-
смотря на выделение различных аспектов в  про-
цессе глобализации (например, экономическо-
го, политического, идеологического, культурного 
и экологического), ошибка многих исследователей 
заключается в сведении этого сложного феномена 
к какому-либо одному фактору. Будучи комплекс-
ным явлением, глобализация требует соответству-
ющего исследования. 

Особенности современной эпохи становятся 
объектом исследования многих ученых. На этапе 
формирования дискурса глобализации выделилось 
несколько принципиально различных точек зрения 
на современную историческую и культурную ситу-
ацию. Одна из них была выражена Ф. Фукуямой, ко-
торый считал, что после распада Советского Союза 
и  наступления посткоммунистической эпохи вся 
мировая история начала движение к своему завер-
шению, а  в  обозримом будущем четко наметился 
конец истории. Происходит нивелирование нацио-
нального государства и становление единого, гомо-
генного состояния мировой культуры, при котором 
будут сняты все антагонистические противоречия. 
Главной причиной возникновения противоречий 
всегда были межнациональные и  межэтнические 
конфликты, которые при переходе на стадию по-
стистории должны постепенно исчезнуть. После 
устранения такого крупного актора, как СССР, на 
мировой политической арене не осталось соперни-
ков, способных противостоять США. 

Взгляды западных исследователей, поддержи-
вающих точку зрения Ф.  Фукуямы, были обуслов-
лены своеобразной эйфорией, вызванной прекра-
щением холодной войны и распадом СССР. Однако 
позже Ф.  Фукуяма изменил мнение относительно 
будущего исторического единообразия и роли на-
ционального государства. События 11  сентября 
2001 г. в Нью-Йорке заставили многих исследова-
телей переосмыслить дальнейшую историческую 
судьбу мирового сообщества. Данная трагедия по-
казала, что сильное государство – это единствен-
ный гарант свободы и безопасности. В более позд-
них работах ученый пишет: «…слабость государства 
приводит к огромным стратегическим проблемам. 
Терроризм радикальных исламистов в  сочетании 
с возможностями оружия массового поражения до-
бавил к  бремени проблем, созданных слабостью 
управления, в качестве основного аспект безопас-
ности» [7, с. 8]. 

Иной точки зрения придерживался американ-
ский социолог С.  Хантингтон. По его мнению, со-
временный этап социодинамики характеризует-
ся наличием в  первую очередь цивилизационных 

и  культурных противоречий, столкновение кото-
рых приведет к  непредсказуемым последствиям. 
Процесс политической гомогенизации мира вы-
зовет цивилизационные конфликты, «нация-госу-
дарство останется главным действующим лицом 
в  международных делах, но наиболее значимые 
конфликты глобальной политики будут развора-
чиваться между нациями и  группами, принадле-
жащими к  разным цивилизациям. Столкновение 
цивилизаций станет доминирующим фактором 
мировой политики» [8, с. 33]. В рамках концепции 
С. Хантингтона утверждается, что мир разделен на 
«золотое» меньшинство и остальное большинство. 
Современный процесс социодинамики в условиях 
глобализации демонстрирует тенденцию к станов-
лению однополярного мира. Возглавлять такой ми-
ропорядок будут западные страны во главе с США. 
Вся остальная часть мира – славяно-православная, 
конфуцианская (китайская), японская, исламская, 
индуистская, латиноамериканская и  африканская 
цивилизации  – окажется отделенной от Запада. 
Обосновывая переустройство мирового порядка 
и  модель будущего мирового устройства в  работе 
«Столкновение цивилизаций», С. Хантингтон при-
ходит к выводу о том, что наиболее существенными 
противоречиями в будущем будут именно культур-
ные отличия, а не противоборство в сфере полити-
ки или экономики. Глобальная мировая политика 
должна учитывать цивилизационные противоре-
чия и выстраиваться с учетом существования поли-
культурного мира. Такого рода этнические и наци-
ональные отличия обусловливают и причины всех 
будущих конфликтов, которые будут проходить по 
линиям разлома между цивилизациями, прежде 
всего «отделяющим народы, которые представля-
ют западно-христианскую традицию, от мусульман 
и православных» [9, с. 534]. То есть С. Хантингтон, 
в  отличие от Ф.  Фукуямы, выражающего мнение 
о  формировании достаточно гомогенного и  бес-
конфликтного общества, прогнозировал начало 
нового исторического этапа, в котором мир будет 
находиться в состоянии постоянного противобор-
ства по религиозно-цивилизационному признаку. 

Рассмотрев основные сущностные характери-
стики глобализации, представленные различны-
ми вариантами ее концептуального осмысления, 
можно выделить несколько особенностей, которые 
систематизировал А. И. Зеленков в статье «Полилог 
культурных традиций и ценности глобализма»:

– пространственно-географическая акцентация 
социокультурных изменений, раскрытие механиз-
мов взаимопроникновения и  диалога различных 
культурных традиций;

– взаимосвязь макро- и микроуровней в проис-
ходящих культурных изменениях;

– активное продуцирование “социокультурных 
гибридов”;
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– подчеркнутый интерес к проблемам пола, те-
лесности, гендерных отношений;

– формирование новой концепции рациональ-
ности, в которой в качестве доминирующих утверж-
даются принципы социокультурного плюрализма, 
релятивизма и комплиментарности [10, с. 4–5].

Анализируя теоретические представления о фе- 
номене глобализации, следует отметить, что его 
рассмотрение в  рамках концептуальной матри-
цы, предполагающей выделение экономическо- 
го, политического, социокультурного и  информа-
ционно-технологического подходов, не является 
единственно возможным. В  частности, Д.  Хелд, 
осмысляя концептуальное выражение данного фе-
номена, выделяет три основные школы: «гипергло-
балисты, скептики и трансформисты» [11, с. 2]. К ги-
перглобалистам исследователь относит К.  Омае, 
С.  Стрейнджа, М.  Элброу, к  скептикам – П.  Хёрста 
и  Дж.  Томпсона, а к  трансформистам  – Дж.  Розе-
нау и Э. Гидденса. В понимании гиперглобалистов 
глобализация является прежде всего процессом 
создания мировой экономической системы с  по-
степенной девальвацией национального государ-
ства. Управление, по их мнению, переходит в руки 
транснациональных корпораций, а  национальные 
правительства выполняют роль посредников меж-
ду различными институтами как глобального, так 
и  регионального характера. Скептики, так же как 
и  гиперглобалисты, делают акцент на экономиче-
ском факторе, но сам процесс глобализации они 
считают мифом, указывая на то, что мировая эко-
номика все больше регионализируется, сосредота-
чиваясь в  трех основных торговых и  финансовых 
центрах: Европа, США и  Азиатско-Тихоокеанский 
блок. Скептики приходят к  выводу о том, «что по 
своему географическому охвату нынешняя между-
народная экономика значительно менее глобаль-
на, чем во времена мировых империй» [11, с.  6]. 
Их взгляды основываются на глубоко укоренен-
ной идее о  мировом неравенстве между Севером 
и Югом, которое остается неустранимым даже при 
усилении интернационализации. Кроме того, это 
неравенство в  мировой экономике, по мнению 
скептиков, «способствует развитию фундамента-
лизма и  агрессивного национализма, что, в  свою 
очередь, в  большей степени, чем предрекаемое 
гиперглобалистами возникновение глобальной 
цивилизации, разделяет мир на цивилизацион-
ные блоки и  культурные и  этнические анклавы» 
[11, с. 7]. Глобализация, согласно скептикам, не 
ведет к  созданию мировой гомогенной культуры, 
поскольку мировое управление по-прежнему на-
ходится в  руках западных государств, а  конфликт 
между цивилизациями наглядно демонстрирует 
эту укоренившуюся мифологему. 

Трансформисты отстаивают иную позицию, 
они утверждают, что с наступлением нового тыся-

челетия происходят существенные политические, 
экономические и социальные изменения. Д. Хелд 
к  этой школе относит Э.  Гидденса, М.  Кастельса, 
Дж. Розенау и др. Основная идея трансформистов 
состоит в том, что глобализация является весьма 
противоречивым и непредсказуемым процессом, 
она формируется подчас ситуативными фактора-
ми, которые невозможно спрогнозировать. Тем 
не менее трансформисты сходятся во мнении 
о  том, что современная социокультурная ситуа-
ция исторически беспрецедентна. Ставшее клас-
сическим деление мирового сообщества на Север 
и Юг, центр и периферию уже устарело. Сегодня 
наблюдается смещение границ, формируется но-
вая глобальная стратификация, в рамках которой 
страны первого и третьего мира взаимодейству-
ют, создавая новые иерархии, при которых одни 
страны становятся более глобальными, а  дру-
гие – вытесняются на второй план. Трансформи-
сты приходят к выводу о том, что «таким образом 
глобализация ассоциируется с  трансформацией, 
или, если воспользоваться термином Дж. Рагги, 
с  “разрывом” связи между суверенитетом, тер-
риториальностью и  государственной властью» 
[11, с. 10]. 

Анализ основных теоретических моделей гло-
бализации проводят и русскоязычные авторы. Так, 
например, М. Н. Руденко, Д. В. Иванов и В. Д. Иванов 
выделяют три основных подхода: «модель глобаль-
ной системы (Э. Гидденс, Л. Склэр), модель глобаль-
ной социальности (Р. Робертсон, У. Бек, Г. Терборн) 
и  детерриторизации социального (А.  Аппадураи, 
М.  Уотерс), делая акцент на культуре, в  противо-
положность традиционному для теорий мировой 
системы акценту на экономике и  политике» [12]. 
Модель глобальной социальности возникла на сты-
ке двух противоборствующих дискурсов: теории 
мир-системы и  теории глобальной системы. Дан-
ная модель предполагала, что экономические и по-
литические изменения являются не единственным 
аспектом глобализации. Необходимо возникнове-
ние глобального сознания людей, которое позво-
лит превратить мир в  «единое социокультурное 
место» [13, с. 53]. Модель детерриторизации соци-
ального делает акцент на культурных трансфор-
мациях, поскольку они носят символический ха-
рактер и не привязаны к конкретной территории. 
Изменения в  культуре способствуют изменениям 
в  остальных сферах общественной жизни (эконо-
мике и политике), поэтому они являются наиболее 
глобализированными. 

Проанализировав различные концептуальные 
подходы, осмысляющие процесс глобализации, 
следует отметить, что в начале XXI в. оценки дан-
ного феномена начинают меняться, переходя от 
восторженных отзывов к  этапу рефлексии и  кри-
тического осмысления современного бытия. На это 
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обращают внимание многие, в том числе и отече-
ственные исследователи. В статье «Блеск и нищета 
глобализации» А. И. Зеленков отмечает: «Метамор-
фозы глобализации убедительно демонстрируют 
амбивалентную природу происходящих транс-
формаций мирового сообщества, создавая поис-
тине сюрреалистическую картину нашей эпохи» 
[14, с. 11]. Экономические, политические и социо-
культурные изменения в большинстве стран мира 
наглядно демонстрируют наличие единого вектора 
развития современной цивилизации. Вместе с тем 
в  процессе так называемой гомогенизации миро-
вого пространства происходит нарастание кризиса 
и  нестабильности во всех сферах общественного 
бытия. Прежде всего это проявляется в  экологи-
ческих и демографических проблемах, в экономи-
ческом кризисе, эскалации военного конфликта 
в арабо-мусульманском регионе и восточной части 
Украины. В наибольшей мере данные трансформа-

ции затронули сферу культуры – один из противо-
речивых и сложных аспектов современной социо-
динамики.

Подводя итог рассмотренным подходам и кон-
цепциям, можно выделить основные этапы изу- 
чения данного феномена. Во-первых, это этап ге-
незиса основных, ставших уже классическими, 
концепций глобализации; во-вторых – своеобраз-
ный оптимистический период, оценивающий гло-
бализацию как процесс объединения мирового 
социокультурного пространства, способствующе-
го установлению межцивилизационных связей; 
в-третьих  – этап рефлексивной критики, в  ходе 
которого артикулируются негативные последствия 
этого процесса; и, наконец, в-четвертых  – этап 
трансформации образа глобализации, который 
происходит в последние годы и проявляется в иде-
ях глокализации, макдональдизации, трайбализма 
и усилении консюмеризма.
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УДК 130.31

ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ МИРА  
В ФИЛОСОФИИ М. ХАЙДЕГГЕРА

А. КВАТАНИА1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Рассматривается хайдеггеровское понимание феномена пространственности мира. Особое внимание уделяется 
экспликации понятия мирности, как одного из важнейших для понимания мышления немецкого философа. Анали-
зируется характер критики М. Хайдеггером понятия пространства в естественных науках. Прослеживается наличие 
глубокой взаимосвязи между хайдеггеровской интерпретацией пространственности и структурой Dasein. Озвучива-
ется мысль об исключительной роли феномена пространственности для всей философии М. Хайдеггера, особенно 
в его философском творчестве после «поворота».

Ключевые слова: пространственность; мир; мирность; Dasein; экзистенция; подручность. 

THE PROBLEM OF SPATIALITY OF WORLD  
IN M. HEIDEGGER’S PHILOSOPHY
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The article discusses Heidegger’s understanding of the phenomenon of spatiality of the world. Special attention is paid 
to the explication of the complex concept of worldhood as one of the most important for the understanding of the German 
thinker’s philosophy. In this paper the character of Heidegger’s criticism of the concept of space in the natural sciences 
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has been analyzed. We argue the evidence of the presence of the deep relationship between Heidegger’s interpretation of 
spatiality and the structure of Dasein and held the idea of the exceptional role of the spatiality for the whole philosophy of 
Heidegger, especially in his philosophical works after the «turn».

Key words: spatiality; world; worldhood; Dasein; existential; ready-to-hand.

Чем проще становятся вещи, тем сложнее они для высказывания
Мартин Хайдеггер

Громадное философское наследие Мартина 
Хайдеггера до сих пор вызывает неподдельный ин-
терес многочисленного сообщества исследовате-
лей из совершенно разных сфер человеческого по-
знания (см. [1, с. 328]). Несмотря на то что работам 
М. Хайдеггера посвящаются статьи и монографии, 
эссе и многочисленные диссертации, его мысль ча-
сто остается непонятой и неверно истолкованной. 
Это, скорее всего, связано со своеобразием тер-
минологии, используемой немецким философом 
в работах. Во всяком случае, бесспорным остается 
тот факт, что очень большое количество современ-
ных работ по философии так или иначе ссылается 
на идеи М.  Хайдеггера. Не в  последнюю очередь 
это вызвано тем, что философ одним из первых 
отметил: «Человеческий глаз разучился видеть та-
инственность мира» [2, с. 125]. Трудно представить 
философию ХХ в. без трактатов М. Хайдеггера, не 
оставляющих равнодушными ни почитателей, ни 
критиков. 

Стиль философствования М. Хайдеггера многие 
его интерпретаторы часто называют оригиналь-
ным и  даже радикальным, однако, в  тоже время 
отмечается, что своеобразный способ постановки 
вопросов в качестве основания имеет хорошее ус-
воение всей западной философии, многие предста-
вители которой оказали на М. Хайдеггера сильное 
влияние. Среди них можно выделить Парменида, 
Гераклита, Платона, Аристотеля, Августина Бла-
женного, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, С. Кьеркегора, 
Ф. Ницше, В. Дильтея, Ф. Брентано, Э. Гуссерля. Для 
формирования мышления М.  Хайдеггера большое 
значение также имели древнегреческие поэты 
и немецкий писатель Ф. Гёльдерлин. Важно иметь 
в виду, что произведения М. Хайдеггера были соз-
даны «для истолкования и  через истолкование», 
как отмечает П. Бурдье [3, с. 161]. 

Известен М.  Хайдеггер не только тем, что всю 
свою жизнь посвятил попытке возобновить вопро-
шание о бытии [4, с. 307], но и тем, что предложил 
новое понимание феномена пространственности. 
Поскольку в фундаментальном трактате немецко-
го философа феномен времени наряду с  бытием 
занимает ключевую позицию, заявление о том, 
что проблема пространства важна для понимания 
характера мысли, является не только неожидан-
ным, но и в некоторой степени странным. Акцен-
тирование внимания на феномене пространства 
со стороны М.  Хайдеггера странно еще и  потому, 

что философ известен как радикальный рефор-
матор философской постановки вопросов и  де-
конструктор метафизики [5, с. 33], а  категории 
времени и  пространства являлись предметом по-
стоянных размышлений классической метафизи-
ки. Тем не менее при дальнейшем рассмотрении 
вопроса видно, что не в последнюю очередь ради-
кализм М.  Хайдеггера отчетливо проявился через 
выступающую как одна из главных для понимания 
структуры Dasein интерпретацию пространствен-
ности мира.

Многие исследователи творчества М. Хайдегге-
ра сходятся во мнении о том, что на протяжении 
всей творческой биографии основной темой его 
философского интереса остается бытие. Некоторые 
же заявляют о том, что мышление бытия является 
единственной целью всех интеллектуальных по-
исков и размышлений философа. Возможно, такая 
точка зрения истинна, но верно в тоже время и то, 
что практически во всех работах М.  Хайдеггера 
прямо или косвенно говорится и  о пространстве. 
Именно поэтому необходимо иметь в виду ту реф-
лексию, которую М. Хайдеггер посвятил проблеме 
пространства, в  целях понимания ключевых ин-
тенций его философии. 

Извлекая из забвения вопрос о бытии, М.  Хай-
деггер тем самым взял на себя миссию спасения как 
бытия, так и Dasein. В этой миссии ключевую роль 
играет феномен пространственности, посколь-
ку суть спасения бытия заключается в том, чтобы 
к нему не угасал интерес и была жива память о нем, 
а это, в свою очередь, неизбежно предполагает воз-
можность изначальной открытости со стороны 
Dasein. Открытость же понимается М. Хайдеггером 
не иначе как нечто, имеющее пространственное 
измерение и  связанное с миром. В связи с  этим 
очевидной становится необходимость анализа 
концепции пространственности мира в философии 
М. Хайдеггера. Этот анализ дает возможность более 
глубоко понять основные мотивы философствова-
ния мыслителя.

Как уже было отмечено ранее, для М.  Хайдег- 
гера пространственность возможна лишь благода-
ря тому, что имеется Dasein. Последний трактуется 
философом как «сущее, которое, понимая в своем 
бытии, относится к этому бытию» [6, с. 70]. Одним 
из способов существования Dasein является бытие-
в-мире. Мир же, в свою очередь, согласно М. Хай-
деггеру, представляет собой сложный феномен. 
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В связи с этим представляется необходимым осу-
ществить анализ данного феномена. Это позволит 
увидеть, каким образом из феномена мирности 
мира вырастает концепция пространственности. 
Также становится явным, что эти два феномена 
в понимании М. Хайдеггера изначально предпола-
гают друг друга.

В процессе разработки возможного направле-
ния исследования феномена мира М.  Хайдеггер 
считал необходимым провести тщательный анализ 
основополагающих структур Dasein. Он задавался 
вопросами об онтологической структуре мира и об 
идее мирности вообще. Немецкий мыслитель, что 
очень важно, различал экзистенциал и  категорию 
традиционной онтологии. Бытие-в-мире есть эк-
зистенциал, присущий экзистирующему Dasein. 
Экзистировать не значит быть чем-то наличным, 
поэтому для экзистенциального анализа присут-
ствия не пригодны категории, известные традици-
онной онтологии. Именно поэтому М.  Хайдеггер 
предостерегает читателя от возможно ложного по-
нимания модуса присутствия бытия-в-мире напо-
добие наличия воды в стакане. Бытие-в-мире есть 
цельный феномен и  подразумевает пребывание 
«в мире так и так вот освоенном» [6, с. 72]. Мир не 
просто вместилище для физического тела, но и ме-
сто, где Dasein обитает и  пребывает, экзистирует. 
Глаголы «обитать» и  «пребывать» не подразуме-
вают занятие каким-то трехмерным телом опре-
деленного места в трехмерном, известном физике 
пространстве. Для М. Хайдеггера мир и человек не-
разрывны, в заботе человека открыт мир [7, с. 159].

Как экзистенциал, утверждает М.  Хайдеггер, 
бытие при мире никогда не подразумевает како-
го-либо совместно-наличного-бытия случающихся 
вещей. Не существует никакой рядоположности од-
ного сущего, именуемого «Dasein», и другого, име-
нуемого «мир» [6, с. 73]. Не существует ничего по-
добного миру без Dasein, утверждает М. Хайдеггер. 
Мир всегда открыт Dasein, который, в свою очередь, 
открыт миру. Самой важной характеристикой мир-
ности мира, по Хайдеггеру, является именно эта ее 
открытость, которая выступает исходным основа-
нием возможности истины как таковой. При этом 
положение вещей таково, что мир и Dasein открыты 
друг другу, бытие Dasein позволяет миру быть та-
ковым. Мир и Dasein, считает М. Хайдеггер, немыс-
лимы друг без друга [8, с. 40], а это, в свою очередь, 
означает, что Dasein невозможно помыслить без 
феномена пространственности. 

Эмпиричность факта существования человека 
в мире М. Хайдеггер называет фактичностью и рас-
крывает ее как «бытие-в-мире “внутримирного” 
сущего именно так, что это сущее может понимать 
себя как сопряженное в своем “историческом пути” 
с бытием сущего, встречного ему внутри его соб-
ственного мира» [6, с. 74]. 

Большое внимание М.  Хайдеггер уделял разъ- 
яснению экзистенциального понятия простран-
ственности. Философу хорошо известен тот факт, 
что головокружительные успехи естественных 
наук, оснащенных математическим аппаратом 
и  оперирующие эвклидовым трехмерным про-
странством, обусловливают восприятие человеком 
себя как налично сущего в физическом простран-
стве. М. Хайдеггер знает, что понимание читателя, 
скорее всего, будет двигаться по пути наименьшего 
сопротивления. 

Для М. Хайдеггера мир не просто наличная все-
ленная, вместилище вещей и  явлений, а то, что 
может существовать для существа, понимающего 
собственное бытие и  открытого для бытийного 
измерения. Сущее, не способное различить бытие, 
не способно иметь мир и  быть в  нем и  при нем. 
Dasein не имеет никакой возможности отгоро-
диться от мира, не может освободить себя от бы-
тия в мире. 

Эта позиция кардинально расходится с эгоцен-
трической установкой, в  рамках которой субъект 
сам себя полагает, а  потом ищет выход к  миру. 
Dasein устроен таким образом, что он чаще всего 
понимает свое собственное бытие через то сущее, 
которое встречает внутри мира. Это обстоятель-
ство, согласно М. Хайдеггеру, превращает процеду-
ру феноменологического выявления бытия-в-мире 
в  постоянный отвод искажений и  сокрытий, «по-
скольку этот феномен во всяком присутствии из-
вестным образом сам всегда уже “увиден”» [6, с. 77]. 

Помимо прочего, М.  Хайдеггер обращает вни-
мание на тот факт, что субъект уже давно занят 
познанием мира как предмета, однако онтоло-
гический смысл этого субъектно-объектного от-
ношения остается не проясненным. Это означает, 
что нет ясного определения ни познания, ни мира, 
а если собрать все известные традиционной теории 
познания о них, то обнаружится необходимость 
постоянного выхода познающего в мир для добычи 
знания и  возвращения обратно внутрь, а  после  – 
надобность сопоставления добытого знания с тем, 
как внешний мир устроен на самом деле. Для клас-
сической философии ценным является лишь объек- 
тивное познание, объектом в  то же время может 
быть лишь сущее, обладающее наличным бытием. 
М. Хайдеггер же предлагает посмотреть на это не-
много иначе. Данное предложение совершенно 
иначе открывает суть миропознания. Немецкий 
мыслитель пишет: «В самонаправленности на... 
и  постижении присутствие не выходит впервые 
наружу из какой-то своей внутренней сферы, куда 
оно вначале замуровано, но по своему первично-
му способу бытия оно всегда уже “снаружи” при 
встречном сущем всякий раз уже открытого мира. 
И определяющее пребывание при познаваемом 
сущем есть не какое-то оставление внутренней  
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сферы, но в  этом “бытии снаружи” при пред-
мете присутствие тоже в  верно понятом смысле 
“внутри”, т. е. само собой оно есть как познающее 
бытие-в-мире» [6, с. 80]. Dasein всегда смотрит на 
мир и  обсуждает увиденное, но в  тоже время он 
обладает возможностью сделать свое наблюдение 
и  обсуждение мира специальным, и  тогда возни-
кает наука. Мир не полагается познающим, и  по-
знание не возникает вследствие воздействия мира 
на познающего. Мир всегда, так или иначе, открыт 
в Dasein, утверждает М. Хайдеггер. 

Для того чтобы выявить мирность мира, М. Хай-
деггер следует за обыденным Dasein в его ближай-
ший мир, повседневность. Последняя является той 
уникальной областью, в которой развернута экзи-
стенциальность Dasein. Сама повседневность скон-
струирована экзистенциальной пространственно-
стью таким образом, что выпадает из поля зрения 
объективного исследования и  доступна лишь фе-
номенологическому взгляду. Именно в повседнев-
ности Dasein открывает особенную взаимосвязь 
значений, представляющих собой мир как таковой. 
Он предупреждает, что раскрытие мирности мира 
только с первого взгляда кажется простым. Имен-
но то, что феномен мирности прежней онтологией 
воспринимался как нечто само собой разумеющее-
ся, он не давал возможности спросить о себе и вы-
нуждал совершать прыжок через мирность. Тео-
ретическое исследование, изучающее Dasein в  его 
повседневности с целью узнать о мирности мира, 
обнаруживает, что он окружен сущим. Это сущее 
для Dasein имеет характер средства. В повседнев-
ности Dasein окружен средствами, этих средств 
всегда много, они образуют определенное целое. 
Характерной особенностью средства является его 
удобство. Dasein, орудуя средством, чаще всего не 
задумывается о том, что это сущее, находящееся у 
него в руках, является средством, потому что име-
ет место совершенная степень приспособленности 
этого средства к Dasein. М. Хайдеггер пишет: «Спо-
соб бытия средства, в  котором оно обнаружива-
ет себя самим собой, мы именуем подручностью» 
[6, с. 88]. Философ обращает внимание читателя на 
то обстоятельство, что даже самое пристальное рас-
смотрение вида вещей не способно открыть в них 
подручность. Одного теоретического созерцания 
никогда не достаточно для понимания подруч- 
ности. 

Однако не случайно М.  Хайдеггер остановился 
на подручном. Немецкий мыслитель раскрывает 
через подручное мир и показывает, каким образом 
оно отсылает к другим подручным: «В привычном 
и  незаметном применении подручного средства 
часов подручна и  природа окружающего мира. 
К существу функции раскрытия при всяком озабо-
тившемся растворении в  ближайшем мире труда 
принадлежит то, что всякий раз смотря по образу 

растворения в нем с разной степенью отчетливо-
сти, с разной широтой усматривающего вторжения 
оказывается открыто сопредъявленное в  изделии 
внутримирное сущее в его конститутивных отсыл-
ках» [6, с. 90]. М. Хайдеггер показывает, что каждый 
раз, когда человек смотрит на часы, он тем самым 
обнаруживает тот факт, что Солнце – внутримир-
но сущее, имеющее свое место в мире, и оно также 
подручно, поскольку наручные часы связаны с хо-
дом Солнца. Однако, когда подручное выходит из 
строя, исчезает или «болтается под ногами», про-
исходит нарушение отсыланий, вызывающее про-
буждение усмотрения. В этом случае «взаимосвязь 
средств высвечивается не как нечто никогда еще 
не виданное, но как постоянно в  усмотрении за-
ранее уже высматриваемое целое. С  этим целым, 
однако, заявляет о себе мир. Равным образом про-
пажа подручного, чья повседневная подвертывае-
мость сама собой разумелась так, что мы ее даже 
не замечали, есть слом открытых в  усмотрении 
взаимосвязей отсылания. Усмотрение толкается 
в  пустоту и  только теперь видит, к  чему и  с чем 
пропавшее было под рукой. Опять заявляет о себе 
окружающий мир» [6, с. 94]. М. Хайдеггер говорит 
о том, что таким образом внимание привлекает 
не подручное и  не наличное, а то, что ускользает 
от усмотрения человека, привыкшего натыкаться 
всегда на сущее, то есть на то, что для усмотре-
ния всегда уже разомкнуто. Мир есть нечто, в чем 
Dasein уже был. Dasein всегда может только возвра-
щаться в мир. 

Dasein имеет определенное предпонимание 
мира, заявляет М. Хайдеггер. Наличие этого пред-
понимания позволяет Dasein присутствовать в мире 
и встречаться с внутримирно сущим как с подруч-
ностью. М. Хайдеггер пишет: «В-чем себя-отсыла-
ющего понимания как в-видах-чего допущения 
сущему встретиться бытийным способом имения-
дела есть феномен мира. И структура того, в видах 
чего присутствие себя отсылает, есть то, что со-
ставляет мирность мира. В чем присутствие таким 
способом всегда уже понимает, с тем оно исходно 
освоилось. Эта свойскость с миром не обязательно 
требует теоретической прозрачности конституиру-
ющих мир как мир отношений» [6, с. 106]. Согласно 
М.  Хайдеггеру присутствие всегда имеет какое-то 
знание о мире как о чем-то своем. Мир есть бытий-
ная структура, которая допускает возможность бы-
тия средств как взаимосвязанных частей единого 
целого.

Таким образом, в  процессе анализа понятия 
мирности мира была установлена глубокая исход-
ная взаимосвязь между ним и  феноменом про-
странственности. Также было показано, что от-
крытие мира для Dasein, согласно М.  Хайдеггеру, 
происходит через подручное, которое обладает 
способностью указывать на мир как на нечто целое. 
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Тем самым определяется та роль, которую играет 
феномен пространственности для развертывания 
анализа мирности в ранней философии М. Хайдег-
гера. Эта роль, очевидно, оказалась исключитель-
ной, что еще раз подтверждает предположение 
о  том, что для философии мыслителя, как и  для 
всей традиционной метафизики, проблема про-
странства является одной из центральных. Однако 
в  философии М.  Хайдеггера встречается понима-
ние мира, предполагающее иную, нежели в класси-
ческой метафизике, интерпретацию пространства. 
Пространство, о котором говорит М. Хайдеггер, из-
начально предполагается самой структурой Dasein, 
открытость которого позволяет являться миру как 
таковому и  «без этого стояния-в-открытости ни-
какая вещь не могла бы явиться сама от себя, даже 
вот этот стол» [9, с. 295]. Тот взгляд на мир, который 
предлагает М. Хайдеггер, дает возможность для по-
иска новых подходов к  пониманию человека, уже 
с учетом его пространственности, не поддающей-

ся количественному измерению. М. Хайдеггер на-
стаивает на том, что количественному измерению 
поддается только одно сущее, но не бытие. Именно 
поэтому, с точки зрения философа, любая попытка 
понять сущность Dasein через интерпретацию его 
как чего-либо лишь налично сущего, без учета от-
крытости для бытийного измерения, обречена на 
провал. Раскрытие специфики экзистенциального 
измерения пространства, произведенное М.  Хай-
деггером, дает возможность увидеть ограничен-
ность естественно-научной установки, когда речь 
заходит о повседневном бытии Dasein. Феноме-
ны не поддаются опредмечиванию, что является 
причиной тех затруднений, перед которыми вста-
ет классическая теория познания и  метафизика. 
Указанная ограниченность взгляда подвергается 
критике в  работах М.  Хайдеггера и  преодолевает-
ся через введение экзистенциального понимания 
пространственности, позволяющего исследовать 
сложную ткань повседневного бытия.
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«КОСМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» А. Л. ЧИЖЕВСКОГО:  
СУЩНОСТЬ И МЕСТО В СИСТЕМЕ РУССКОГО КОСМИЗМА

П. С. КАРАКО 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Исследуется содержание поэзии, естественно-научных и философских воззрений видного представителя русско-
го космизма А. Л. Чижевского о зависимости бытия биосферы Земли от Солнца и других космических факторов. 
Подчеркивается вклад ученого в обоснование целостности русского космизма, его гуманистическую выраженность 
и значимость для решения актуальных проблем современности. Вместе с тем вскрываются и спорные положения, 
выдвинутые А. Л. Чижевским, касающиеся трактовки детерминации всемирно-исторического процесса.

Ключевые слова: природа; биосфера; гелиобиология; солнцепоклонник; космизм; космическая лирика; космиче-
ская философия; солнечная активность; всемирно-исторический процесс. 

«COSMIC PHILOSOPHY» OF A. L. CHIZHEVSKY:  
ESSENCE AND ITS PLACE IN SYSTEM OF RUSSIAN COSMISM

P. S. KARAKO a

аBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article investigates the content of poetry, natural-scientific and philosophical views of the prominent representative 
of Russian cosmism A. L. Chizhevsky about the dependence of the existence of all living of biosphere of the Earth from the 
Sun and other cosmic factors. The article emphasizes the contribution of this reperesentiative of Russian cosmism to the 
substantiation of the integrity of Russian cosmism, its humanistic expression and significance for solving the actual prob-
lems of our time. Moreover, the article reveals the controversial ideas, concerning the interpretation of the determination of 
the world-historical process. 

Key words: nature; biosphere; heliobiology; heliolater; cosmism; cosmic lyric poetry; cosmic philosophy; solar activity; 
world-historical process.

Постановка проблемы

Внимание современных исследователей к твор-
честву А. Л. Чижевского (1894–1964) – видного 
представителя русского космизма – не ослабевает 
и  сегодня. Краткое освещение его научных идей 
осуществляли в  философских энциклопедических 

изданиях В.  В.  Казютинский, П. С. Карако и  мно-
гие другие философы1. Чаще всего А. Л. Чижевский 
характеризуется как представитель естествен-
но-научного течения в  русском космизме. Одна-
ко, как известно, он являлся не только крупным  

1 Казютинский В. В. Чижевский Александр Леонидович // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / предс. науч.-редак-
цион. сов. В. С. Степин. М., 2001. Т. 4. С. 360 ; Карако П. С. Чижевский Александр Леонидович // Всемирная энциклопедия: 
философия / предс. ред. сов. А. А. Грищанов. М., 2001. С. 1209–1210. 
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ученым, но и  незаурядным поэтом, музыкантом, 
художником-пейзажистом. В автобиографическом 
труде «Вся жизнь» (1974) А. Л.  Чижевский писал: 
«С раннего детства я страстно полюбил музыку, по-
эзию и живопись, и любовь эта с течением времени 
не только не уменьшалась, а принимала все более 
страстный характер даже тогда, когда корабль моих 
основных устремлений пошел по фарватеру науки» 
[1, с. 13]. Сохранялась эта любовь и в течение долгих 
16 лет (с  1942 по 1958 г.), когда ученый пребывал 
в тюрьмах, лагерях и ссылке .

Увлечения космиста нашли воплощение в  его 
научных, поэтических и живописных работах. На-
учное и  литературно-художественное творчество 
А. Л. Чижевского высоко оценивалось многими 
не только российскими, но и зарубежными пред-
ставителями науки и художественной литературы. 
Так, в работе «Меморандум о научных трудах про-
фессора д-ра А. Л. Чижевского», которая была пред-
ставлена на Международном конгрессе по биоло-
гической физике и  биологической космологии 
в  Нью-Йорке 11–16 сентября 1939  г., отмечалось, 
что «исторические, литературные и  философские 
работы» занимают «особое место в трудах профес-
сора Чижевского» [2, с. 268]. Однако содержание 
этих работ, их причастность к идеям космизма, 
которые развивал ученый, оказывается лишено 

внимания исследователей, изучающих наследие 
А. Л. Чижевского. 

В современных работах, посвященных творче-
ству А. Л. Чижевского, слабо раскрываются место 
и  роль его космических идей в  системе русского 
космизма. Помимо прочего, нет четкости и  ясно-
сти в  освещении отношений ученого с В. И. Вер-
надским. По этому вопросу некоторыми авторами 
высказываются весьма спорные суждения отно-
сительно мировоззренческих оснований косми-
ческих идей А. Л. Чижевского и В. И. Вернадского. 
Например, А. И. Субетто считает, что имеет место 
«единство взглядов Чижевского и В. И. Вернадского 
на витально-космическую организованность всего 
мира. Это воззрение можно назвать витализмом... 
но витализмом особым – космическим» [3, с. 173], 
сущность такой формы витализма в работе А. И. Су-
бетто не раскрывается. Поскольку в научных трудах 
В. И. Вернадского и А. Л. Чижевского нет подтверж-
дения их приверженности витализму, можно ут-
верждать, что, как убежденные материалисты, они 
не разделяли и не развивали виталистических идей.

Все вышеотмеченные факты свидетельствуют 
об отсутствии в современной научной литературе 
объективного и  целостного анализа космических 
идей А. Л. Чижевского. На решение этой проблемы 
и сориентирована настоящая работа. 

Поэзия и наука обязаны служить познанию Солнца и Космоса

Для раскрытия темы настоящей статьи иссле-
дование следует начать с краткого освещения по-
этической и художественной деятельности А. Л. Чи-
жевского как космиста.

Поэзия была первой формой постижения уче-
ным природного мира. Писать стихи он начал 
с  ранних лет. Многое из поэтического творчества 
А. Л. Чижевского было утерено. Однако благодаря 
поискам его поклонников стихотворения оказа-
лись опубликованы в  сборниках «Стихотворения» 
(1987) и «Поэзия» (1998). Отдельные работы пред-
ставлены и в научных трудах А. Л. Чижевского. Его 
поэтическое творчество высоко ценили В. Я. Брю-
сов, И.  А.  Бунин, М. А. Волошин, М.  Горький, Вяч. 
Иванов, В. В. Маяковский и  другие видные пред-
ставители русской культуры первой половины 
ХХ в. Со многими из них А. Л. Чижевский поддер-
живал дружеские отношения. Особенно значимой 
для становления его поэтического творчества была 
дружба и поддержка В. Я. Брюсова, а также освое-
ние «космической поэтики» последнего. 

В поэтическом творчестве А. Л. Чижевский при-
держивался также и  традиции русской философ-
ской лирики, заложенной в ХIХ в. Е. А. Баратынским, 
В. С. Соловьевым, Ф. И. Тютчевым, А. А. Фетом. В на-
чале ХХ в. эта традиция была продолжена А. А. Бло-
ком, В.  Я.  Брюсовым и  другими представителями 
такого литературно-художественного течения рус-

ского космизма, которому было свойственно опи-
сание природы и желаемого отношения к ней чело-
века. В проекте специального учебного заведения 
«Академия поэзии», предназначенного готовить 
представителей «изящной словестности», А. Л. Чи-
жевский сформулировал предметную направлен-
ность поэтического творчества следующим обра-
зом: «Выразить мимолетное чувство в нескольких 
словах и  дать полную картину переживания, мо-
гущего направить наш дух в  область космических 
волн и приобщить его к жизни вселенной – вот за-
дача поэтического творчества» [4, с. 210].  

Однако, чтобы решать такую задачу, поэт дол-
жен сначала научиться отображать окружающую 
его природу и в  первую очередь ее красоту. При-
рода, по заключению А. Л. Чижевского, «сама соз-
дает свои чистейшие формы», и поэт, как никакой 
другой человек, обязан заметить и  выразить их 
красоту особым поэтическим языком. Именно «эти 
чудные мгновенья, улавливаемые из природы, че-
ловек стремится закрепить в доступных ему спосо-
бах изображения, творит и тем самым служит ис-
кусству» [4, с. 201]. 

Сформулированной стратегии творчества не-
уклонно следует и  ее автор. Так, в  раннем сти-
хотворении «Флорентийский вечер» (1912) на-
чинающий поэт выражает восхищение природой 
окрестностей Флоренции в вечернее время:
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Люблю вечернею порою
Следить, как облака плывут
К альпийским берегам,
Как розовые отблески скользят
На упадающих в провалы синей тени
Изысканных каррарских колоннадах... [4, c. 20].

Cо всех уголков А. Л. Чижевскому земля вещает 
о Великом Дантовом духе, он слышит музыку со всех 
ее объектов, а любви бессмертный призрак прости-
рается от тускнеющей Земли до самых ярких звезд 
[4, c. 20].

В лирике А.  Л. Чижевского особенности и кра-
сота природы, раскрываются в  разное время су-
ток («Вечернее небо», «Вечер», «Начало рассвета») 
и в различные сезоны («Сентябрьский день», «Зим-
нее солнце», «Зимой»). В центре внимания писате-
ля были и  отдельные объекты природы, особенно 
ее растительный мир. Значимость последнего для 

бытия других форм живого, формирования эстети-
ческих чувств человека фиксируется в  таких сти-
хотворениях, как «Растения», «Подснежник», «Пе-
рекати-поле».

На освещении «земных объектов» А.  Л. Чижев-
ский не останавливается, он устремляется к по-
этическому познанию и отражению в своей лирике 
Солнца и Космоса в целом, связей человека и все-
го живого с миром космоса. Так, в стихотворении 
«Гиппократу» (1915) подчеркивается важность для 
человека осознания его связи и единства с космо-
сом:

Мы дети Космоса. И наш родимый дом
Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитыми в одном,
Что в каждой точке мир – весь мир сосредоточен… [4, c. 34].

Выражением сложившейся слитности земного 
и  космического, по убеждению поэта, может слу-
жить единство малого и  большого, взаимодействия 
стихий между собою и  даже сопряженное влияние 
теней и  наличие жизни в  материи самой. Более 
того, все сущее пронизывает... незыблемый закон – 

стихий изменчивых под маской постоянства... 
[4, с. 34].

В стихотворении «Любовь» поэт выражает вос-
хищение устойчивостью бытия Земли, но при этом 
приветствует и ее стремление к соединению с вне- 
временной Вселенной: 

О, Мать-Земля, – приют благословенный
Свистящих змей и женской красоты.
И ты идешь стезею неизменной
От первых дней до гробовой плиты [4, c. 82].

В этом направлении всегда горит огонь священ-
ный, так как он освещает путь Матери-Земли в  ее 
движении к вневременной Вселенной, где нет и зна-
ков широты и долготы. По своей сути огонь священ-
ный есть огонь любви, когда Мать-Земля сливается 
с этой Вселенной – достигается наивысшая фор-
ма любви всего сущего, Любви космической венец! 
[4, c. 82].

Космическая лирика А.  Л. Чижевского была 
направлена на постижение и отражение космоса 
и его объектов (Луна, Солнце и т. д.), а также связи 
Земли и ее живой природы, в том числе и челове-
ка, с Солнцем и  Космосом в  целом. Эта направ-

ленность лирики стала преобладающей после 
1915 г., когда автор начал активно заниматься 
научными исследованиями. С этого времени по-
этические строки А. Л. Чижевского стали напол-
няться добытыми научными знаниями. Данная 
черта поэтического творчества А.  Л. Чижевско-
го четко выражена в  стихотворениях «Космос» 
(1921), «Материя» (1922), «Неведома и нам ответа 
нет» (1922) и т. д. Однако с особой выразительно-
стью эта черта демонстрируется в стихотворении 
«Солнце» (1919), в  котором также утверждает-
ся и  основной смысл, и  устремленность поэзии 
А. Л. Чижевского:

Великолепное, державное Светило,
Я познаю в тебе собрата-близнеца,
Чьей огненной груди нет смертного конца,
Что в бесконечности, что будет и что не было... [11, c. 364].

Это Светило объяло не только Землю, но и поэта, 
земного пришельца, наделила его радостью и твор-
ческой силой. Только благодаря Светилу поэт воскрес 
и запел, он стал солнцепоклонником [11, c. 364]. Для 
А.  Л. Чижевского Солнце являлось не просто по-

этическим образом, но еще и  символом бытия на 
Земле, появления и  эволюции живого. В ранней 
поэзии, а затем и в научных трудах космиста было 
положено начало новому научному направлению – 
гелиобиологии. 
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В стихотворении «Подсолнечник» (1943), на-
писанном в  неблагоприятный для поэтического 
и научного творчества А. Л. Чижевского период (он 

пребывал в  лагере для заключенных), в  художе-
ственной форме определяется содержание гелио-
биологии:

Лик Солнца у тебя, подсолнечник простой:
Посередине диск, вокруг – протуберанцы.
Так видятся они во времена затмений,
Когда Луна собой загородит светило
И в грозном небе вдруг зажжется излученье. 
Цветок-подсолнечник и Солнце – вот сравненье!... [4, c. 115].

Поэта удивляет не только внешнее сходство 
цветка и Солнца, но и то, что подсолнечник следит 
за братом в  небесах. Он весьма настойчиво, вни-
мательно и упрямо направляет на лучи свою голов-
ку прямо. В последующих строках стихотворения 
подтверждается и  кровное родство этих объектов.  
Делается вывод о том, что земное зеркало вечно 
движется за диском Солнца. Однако сердцу поэта 
близко не только признание связи и  зависимости 
всего земного от Солнца, но и  взаимосвязь по-
эзии и  науки. Он возмущен непрекращающей-
ся пустой войной, которую они ведут между со-
бой. Для А. Л.  Чижевского поэзия и  наука родны, 
так как имеют единый корень и  обязаны служить 
единому – познанью. А познанье же, друзья, вмеща-

ет все в  себе: Материю и  Дух в  извечной их борьбе  
[4, c. 115]. 

Сформулированное единство поэзии и  науки, 
а также значимость этого единства А. Л. Чижевский 
подтверждает и как ученый. В его научных трудах 
и  воспоминаниях о содержании своего творче-
ства, знакомстве и личной дружбе с выдающими-
ся учеными первой половины ХХ в. прозаические 
и  научные положения зачастую сопровождаются 
поэтическими образными словами. Так, описание 
первых исследований благотворного воздействия 
отрицательных ионов кислорода на жизнедеятель-
ность животных и человека подтверждаются вдох-
новенными поэтическими словами (стихотворение 
«Человеку», 1917):

...Я молнию у неба взял,
Взял громовые тучи
И ввел их в дом,
Насытил ими воздух
Людских жилищ,
И этот воздух,
Наполненный живым Перуном,
Сверкающий и огнеметный,
Вдыхать заставил человека... [4, c. 54].

Этот воздух поэт сквозь легкие и  через дыханье 
провел в кровь человека, которая далее разнеслась по 
всем его органам и тканям. Благодаря всему этому 

человек преобразился и  ожил. В заключительных 
строках стихотворения поэт и ученый советует че-
ловеку:

Вдыхай же мощь небес,
Крепи жилище духа.
Рази свои болезни,
Продли свое существованье,
Человек! [4, c. 54–55]. 

Поэтические строки у А.  Л. Чижевского часто 
зарождались в  процессе обсуждения космических 
тем с его старшим другом, ученым и  единомыш-
ленником К.  Э.  Циолковским. Предметом бесед 
выступали разные темы, одной из них была про-
блема природных катастроф, о которых чаще всего 
говорил К. Э. Циолковский. Он, по воспоминаниям 
А. Л. Чижевского, огорчался тем, что люди не заду-
мываются о причинах появления таких катастроф, 
об их последствиях для природы и  человека и не 
предпринимают никаких мер для смягчения их гу-
бительных проявлений. К. Э. Циолковский говорил: 

«Это все происходит от того, что человек за послед-
ние тысячелетия слишком избалован спокойстви-
ем природы. Локальные катастрофы не предо-
стерегают его от катастрофы всемирной, которая 
может однажды проявить себя, и тогда, уже все воз-
можные меры предосторожности будут не нужны. 
Думают ли люди об этом? Нет, не думают <...> Им 
даже запрещается говорить о  таких неприятных 
вещах, а писать тем более. Но Мировой океан под-
нимется <...> Что вы скажете по этому поводу?» [5, 
с. 400]. В связи с этим А. Л. Чижевским было написа-
но стихотворение под названием «Трансгрессия»1: 

1Трансгрессия (от лат. transgressio – переход, передвижение) – наступление моря на сушу в результате опускания земной 
коры либо повышения уровня моря.
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Смеется седой океан
И темную песню поет,
И в берег пленительных скал
Упорными волнами бьет [5, c. 401].

Под их ударами дробятся камни скал и  сами 
волны, а  в  природе нарастает тревога. Ее на-
ступление ощущают даже пальмы на том берегу. 
Они тревожно и  глухо шумят. Предвидят трево-
гу и звери, и люди. Они осознают, что наступаю-
щая на них волна несет им медлительную гибель. 
А седой океан только смеется и  темную песню 
поет, и  в  берег пленительных стран / Победны-
ми волнами бьет. В  завершение этих поэтиче-
ских строк уже с точки зрения ученого А. Л. Чи- 
жевский пишет, что «губительные явления та-

кого рода сплошь да рядом потрясают людей»  
[5, с. 402]. 

Под влиянием бесед А. Л. Чижевского с К. Э. Ци-
олковским о причинах природных катастроф, их 
губительного воздействия на природу Земли и че-
ловека было написано также и стихотворение «Эа», 
посвященное шумерийскому богу Мирового океа-
на и подземных пресных вод. С его именем ассоци-
ировались мудрость и благостное отношение богов 
к людям. Именно Эа в соответствующее время пре-
кращает губительное действие вод:

Но в некий вычисленный срок,
Когда уйдут в забвенье годы,
Приходит шумерийский бог,
И останавливает воды [4, c. 181]. 

Научное постижение влияния Солнца на при-
роду Земли определяло внимание А.  Л. Чижев-
ского к тем ученым, которые исследовали тайны 
Солнца и космоса. Таким личностям посвящались 
стихотворения «Плиний Старший», «Галилей» 
и т. д. Вдохновляли А.  Л. Чижевского выдающи-
еся ученые всех стран и народов, деятели искус-

ства, в творчестве которых имело место влечение 
к природе, небу, звездам. Научный и  творче-
ский подвиг этих людей освещался в  стихотво-
рениях «Сванте А. Аррениусу», «Лобачевский», 
«Микеланджело», «Космология Бетховена» и  др. 
В стихотворении «А. А. Фету» А.  Л.  Чижевский  
писал:

Поэт, ты любил эти звезды
Свободных и чистых небес.
Под звездным сияньем ты умер,
Но в песнях о звездах воскрес [4, c. 74].

Этому воскрешению в  том числе способствовал 
и сам А. Л. Чижевский, с особой почтительностью 
и уважением относящийся к представителям науки 
и культуры, которые заложили основу идеи космиз-
ма и сформировали ее. В этом плане в центре вни-
мания автора оказалось постижение и пропаганда 
космической идеи К. Э. Циолковского. А. Л. Чижев-
ский писал: «Грандиозность этого поразительного 

космогонического учения стала очевидной только 
в  наше время благодаря великим успехам есте-
ствознания, благодаря единому строю ряда наук – 
космизму» [5, с. 405].

Под влиянием идей космизма К.  Э. Циолков-
ского и  собственных исследований на эту тему 
у  А.  Л.  Чижевского зародились следующие строки 
стихотворения «Дерзание»:

Как тянет в бездну с высоты!
Как упоительно пространство!
Как рвется вон из-за черты
Живой души непостоянство!... [4, c. 43].

Не может живая душа задержаться на измеримо-
сти земной. Она, осилив свое головокруженье неиз-
бежно ринется в звездные владенья. К постижению 

и достижению звездного владения всех смелых и ак-
тивных сторонников космизма призывают следую-
щие строки:

А бездна жаждет, бездна ждет,
Широко пасть свою разинув.
Дерзайте ж, смелые, вперед –
В полет космически-орлиный! [4, c. 43].

Чередование научных текстов и  литературно- 
художественных строк при освещении постига-
емых проблем следует считать характерной чер-
той поэтического и  научного творчества А.  Л. Чи- 

жевского. В истории мировой художественной 
литературы приемы такого описания природы 
демонстрировали Г. Гейне, Г. Торо, ученый и писа-
тель-фантаст И. А. Ефремов и другие известные ав-
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торы. Данной традиции придерживался и А. Л. Чи-
жевский.

Солнцепоклонность А.  Л. Чижевского прояви-
лась также и  в  его художественном творчестве. 
Рисовать ученый начал с самого раннего детства, 
позже его художественное мастерство тесно свя-
зывалось с научными исканиями. А. Л. Чижевский 
тщательно и скрупулезно делал зарисовки наблю-
даемых с помощью телескопа изменений поверх-
ности Солнца. В зрелом возрасте основными тема-
ми художественных полотен А. Л. Чижевского были 
пейзажи. В.  И. Ягодинский пишет: «Живописные 
работы Чижевского можно сравнить с его поэзией, 
в них много общих тем и настроений» [6, с. 214]. 

Большинство пейзажных картин А. Л. Чижевско-
го были написаны в тех местах, где он находился 

во время ссылок (Казахстан, Урал и др.). Его полот-
на пронизаны самыми причудливыми сочетания-
ми лучей солнца. Все это позволяет сделать вывод 
о том, что космизм был темой не только поэтиче-
ского, но и живописного творчества А.  Л.  Чижев-
ского. Будет правомерным сделать вывод о  при-
частности А. Л. Чижевского к представителям 
литературно-художественного течения в  русском 
космизме. Однако современные исследователи 
считают его видным представителем только есте-
ственно-научного направления русского космизма. 
Следует рассмотреть, в  чем конкретно выразился 
вклад А. Л. Чижевского в данное направление, ка-
кую роль в  становлении и  обосновании космиче-
ской идеи ученого сыграли труды В. И. Вернадс- 
кого. 

Жизнь – явление космическое

К научному познанию и  прежде всего выявле-
нию воздействий внешней среды на живое А. Л. Чи-
жевский приобщился достаточно рано. Одним из 
факторов, побудивших его начать такие исследо-
вания, было слабое здоровье. В труде «Вся жизнь» 
он писал, что воздействие «внешних метеорологи-
ческих факторов... испытывал в такой степени, что 
предсказывал заранее перемены погоды, дождь 
или грозу  – за сутки и  более до их наступления» 
[1, с. 42–43]. Все это «непреодолимо влекло к  из-
учению внешних влияний на организмы» [3, c. 43]. 
Им отмечалось и влияние К. Э. Циолковского, кото-
рый говорил ученому, что при таких исследованиях 
А. Л. Чижевскому непременно надо постигать воз-
действие циклов солнечной активности на живые 
организмы. К. Э. Циолковский уверял своего еще 
юного ученика-исследователя в том, что «в этой об-
ласти можно обнаружить много самых удивитель-
ных вещей» [1, с. 43]. 

С 1918 г. А. Л. Чижевский начал выяснять влия-
ние отрицательных ионов кислорода на жизненные 
процессы белых крыс. К 1919 г. им было установ-
лено, что такого рода ионы благоприятно воздей-
ствуют на жизнедеятельность грызунов. Видные 
ученые того времени (А. О. Бачинский, П. П. Лаза-
рев, шведский химик С. Аррениус) положительно 
оценили полученные результаты исследований. 
В те годы А. Л. Чижевским было установлено так же 
и подобное влияние ионов кислорода на жизнеде-
ятельность обезьян (в лаборатории В. Л. Дурова), 
многих видов домашних животных и человека.

К середине 1920-х гг. у А.  Л. Чижевского были 
сформированы и  определенные представления 
о  влиянии космических факторов на все живое 
и на всемирно-исторический процесс. Существен-
ной коррекции эти исследования подверглись по-
сле знакомства ученого с трудами В. И. Вернадско-
го «Биосфера» (1926) и «Очерки геохимии» (1927).  

Изложенная в этих трудах научная концепция био-
сферы была воспринята А. Л. Чижевским как теоре-
тическая основа идеи космизма. Ему импонирова-
ли уже первые строки труда «Биосфера», в которых 
раскрывалось место Земли в мировой среде: «Сво-
еобразным, единственным в своем роде, отличным 
и  неповторимым в  других небесных телах пред-
ставляется нам лик Земли – ее изображение в кос-
мосе, вырисовывающееся извне, со стороны, из 
дали бесконечных небесных пространств» [9, с. 8]. 
Далее утверждается, что в  «лике Земли» выявля-
ется особая ее часть – биосфера, которая является 
наружной оболочкой Земли, отделяющей ее от кос-
мической среды.

В данном труде подчеркивается и  то, что био-
сфера в  значительной «степени есть создание 
Солнца». Все составляющие ее компоненты, в том 
числе и человек, своим происхождением и бытием 
обязаны Солнцу: «Твари Земли являются создани-
ем сложного космического процесса, необходимой 
и  закономерной частью стройного космического 
механизма, в  котором, как мы знаем, нет случай-
ности» [7, с. 10].

Без внимания А. Л. Чижевский не мог оста-
вить и  содержащиеся в труде «Очерки геохимии» 
упреки биологам за их невнимание к «космиче-
ской среде», которая влияет на жизнедеятельность 
биосферы Земли. В.  И. Вернадским ставились 
и конкретные задачи для исследователей живого: 
«Связать явления жизни с основными элемента-
ми, проявляющимися в космосе» [8, с. 55]. К таким 
элементам автор относил всемирное тяготение, 
различные космические излучения, космическую 
пыль и т. д.

По душе А. Л. Чижевскому пришлось и то, каким 
языком в труде «Биосфера» раскрывается космиче-
ская выраженность жизни. В. И. Вернадский демон-
стрировал умение сочетать язык науки и  художе-
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ственной литературы в описании постигаемой им 
проблемы. Для автора «Биосферы» художественная 
литература была также и фактором, влиявшим на 
его научные искания. Более того, на характер по-
стижения и выражения им биосферных процессов 
(их происхождения, взаимосвязи, организованно-
сти и направленности) существенное воздействия 

оказывали образы природы, представленные в  поэ- 
зии И. Гете, Ф. Шиллера, А. Мицкевича, Ф. И. Тют-
чева, А. А. Фета и др. В этом отношении становит-
ся понятным, почему эпиграфом к своему труду 
А. Л. Чижевский взял следующие строки из стихот-
ворения Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в  морских 
волнах...» (1865):

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе... [9, c. 6].

Именно с помощью синтеза языков науки и ху-
дожественной литературы В.  И. Вернадский рас-
крывал место и  связь Земли, ее биосферы с кос-
мосом. Особенности такого описания освещено 
в работе П. С. Карако «Природа в художественной 
литературе» [10, с. 14–20].

Созвучно В.  И. Вернадскому А.  Л. Чижевский 
пытался раскрыть влияние Солнца на «лик Земли» 
и ее биосферу: «Подобно резцу скульптора, энер-
гия солнечного луча творит лик и образ органиче-
ской жизни на Земле. Подобно резцу, эта энергия 
высекает из мертвого и  неподвижного земного 
вещества великую пластичность органических об-
разований. И, как добрый гений древних мифов, 
лучистая энергия Солнца одаряет эти образования 
движением, чувством и мыслью» [11, с. 135].

С утверждением, что энергия Солнца «одаряет» 
все живое на Земле «чувствами и мыслью», невоз-
можно согласиться. Однако отмеченное А. Л. Чижев-
ским положение о влиянии Солнца на живые систе-
мы и на их «пластичность» получает обоснование 
в  экспериментальных исследованиях характера 
размножения микроорганизмов в  зависимости от 
периодичности солнечной активности, результаты 
которых свидетельствуют о том, что пики размно-
жения микроорганизмов находятся в прямой связи 
с пиками активности Солнца. Аналогичные выводы 
были сделаны и казанским врачом-бактериологом 
С. Т. Вельховером при изучении влияния Солнца на 
размножение возбудителей дифтерии у человека. 
Это явление носит название «эффект Чижевского – 
Вельховера».

Подобные зависимости были обнаружены и 
при анализе урожайности зерновых культур Рос-
сии за 115 лет, в течение которых произошли 19 
максимумов солнечных пятен. Был сделан следу-
ющий вывод: «Рост и  падение числа солнечных 
пятен сопровождаются подобными же изменени-
ями урожаев» [11, с. 151]. Прямая связь между ко-
лебаниями сравниваемых явлений не вызывает 
сомнений. Такая же связь была выявлена и между 
периодичностью солнечной активности и приро-
стом древесины у древесных растений, распро-
странением эпидемий и пандемий, размножени-
ем саранчи. 

В труде «Земное эхо солнечных бурь» (1938) 
значительное место занимает изложение фактов 

взаимосвязи смертности людей и периодичности 
солнечной активности. В нем выражается твердая 
уверенность автора в том, что «солнечные излуче-
ния влияют на самые интимные и глубокие жиз-
ненные функции: на нервную систему, на центры 
дыхания и  кровообращения, вызывая в  них яв-
ления спазма, перевозбуждения, парабиоза при 
условии ослабленной функциональной деятель-
ности нервных приборов. За спастическим пере-
возбуждением или паробиотическим состоянием 
следует смерть» [12, с. 325]. В процессе исследова-
ния было выявлено, что смертность выше сред-
ней имеет место в  предшествующий максимуму 
солнечной активности год, а  в  последующие за 
ним годы смертность оказывается ниже среднего 
уровня.

Обобщая данные своих наблюдений и  стати-
стические факты, установленные другими иссле-
дователями, А. Л. Чижевским был сделан вывод о 
том, что «циклическая деятельность Солнца явля-
ется могущественным фактором, воздействующим 
на всю биосферу нашей планеты и, в  частности,  
обуславливающим в определенной мере поведение 
человека» [5, с. 527]. На базе выявления влияния 
Солнца на биосферу Земли уже в  1930-е гг. заро-
дилась новая научная дисциплина – гелиобиология, 
становление и  обоснование которой, по свиде-
тельству А. Л. Чижевского, поддержали академики 
В. И. Вернадский, Д. К. Заболотный, П. П. Лазарев, 
А. В. Леонович, К. Э. Циолковский и  другие име-
нитые ученые того времени. Именно они «устно 
или печатно высказали положительное мнение об 
этих (гелиобиологических. – П. К.) исследованиях» 
[13, с. 109]. При этом А. Л. Чижевский особенно до-
рожил мнениями В.  И.  Вернадского и  К.  Э.  Циол-
ковского.

Именно К. Э. Циолковский посоветовал А. Л. Чи-
жевскому организовать исследования влияния «не 
только солнечного, но и  космического излучения 
на некоторые биообъекты, в том числе микроорга-
низмы» [14, с. 27]. Важность такого рода исследова-
ний подчеркивал и В. И. Вернадский в труде «Очер-
ки геохимии» и др.

Конкретные эксперименты по выявлению воз-
действий космических факторов (электромагнит-
ных излучений, потоков заряженных и  электри-
чески нейтральных частиц и других излучений из 
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космического пространства) позволили А.  Л.  Чи-
жевскому установить, что при исключении воз-
действий данных излучений на колонии микро-
организмов их рост неизменно увеличивается. 
Последующие исследования влияния космических 
факторов на живые объекты биосферы приве-
ли к  становлению «космической эпидемиологии 
и космической микробиологии» [14, с. 27]. Основа-
телем этих научных дисциплин является русский 
космист А. Л. Чижевский. 

На основании первых исследований такого рода 
влияний на живые компоненты биосферы ученым 
было сформулировано предположение о космиче-
ской выраженности жизни: «Мы вправе рассматри-
вать весь органический мир нашей планеты как 
творчество, как отражение космического процесса, 
происходящего за сотни миллионов километров от 
нас. И в  этом смысле жизнь должна считаться яв-
лением космическим, работою космических сил» 
[11, с. 135].

«Человечество находится под постоянным воздействием Космоса»  
(А. Л. Чижевский)

Последующие исследования А.  Л. Чижевско-
го по выявлению места и роли «космических сил» 
в  бытии органического мира Земли только под-
тверждали предположение, вынесенное в заголо-
вок настоящего раздела. Окончательный вывод 
по рассматриваемому вопросу был сделан в труде 
«Земное эхо солнечных бурь», в  котором весьма 
четко выражено содержание космической идеи 
А.  Л.  Чижевского: «…и человек, и  микроб – суще-
ства не только земные, но и космические, связан-
ные всей своей биологией, всеми молекулами, все-
ми частицами своих тел с космосом, с его лучами, 
потоками и полями» [12, с. 331]. Эту идею ученый 
пытался перенести и  на социальные процессы. 
Предметными в его космической философии были  
исследования влияния космических факторов на 
жизнедеятельность человека, коллективов людей 
и  всемирно-исторический процесс. Конкретное 
проявление и  освещение этих факторов осущест-
влялось и в специальных трудах А. Л. Чижевского.

Первой из таких работ стала его докторская 
диссертация «О периодичности всемирно-исто-
рического процесса», защищенная в  1918 г. в  Мо-
сковском государственном университете. Позже, 
в  1924  г. основные положения и  выводы работы 
были опубликованы в  небольшой книге «Физиче-
ские факторы исторического процесса». Рассмо-
трим, чем примечательна эта книга, как она повли-
яла на направление последующих исследований 
А. Л. Чижевского и его судьбу.

В рамках настоящего исследования данная 
книга примечательна тем, что в ее вводной части 
автор приводит уже цитировавшиеся строки сти-
хотворения Ф.  И. Тютчева, а  также формулирует 
желание рассмотреть «созвучье» жизнедеятельно-
сти людей и  динамики общества с космическими 
факторами и прежде всего излучениями Солнца. 
Решение поставленной задачи А. Л. Чижевский на-
чинает с констатации того факта, что люди с глу-
бокой древности «чувствовали свою зависимость 
от Солнца» и  «угадывали» то, что «судьбы Земли 
тесно связаны с судьбами Солнца» [9, с. 15]. Однако 
конкретных подтверждений такого рода зависимо-
стей и связей не было получено и к началу ХХ в., но 

они признавались такими авторитетными учены-
ми, как В. М. Бехтерев, П. П. Лазарев, И. П. Павлов 
и др. А. Л. Чижевский в труде «Физические факторы 
исторического процесса» приводит суждения уче-
ных, касающиеся рассматриваемого вопроса.

Так, В. М. Бехтерев в книге «Коллективная реф-
лексология» (1921) утверждал, что зависимость 
жизнедеятельности людей не определяется только 
состоянием природы Земли, «но имеет значитель-
но более широкую пространственность, простира-
ющуюся во глубь Вселенной и  с ее неиссякаемым 
количеством притекающей к нам мировой энер-
гии» [14, с. 24]. Созвучные мысли высказывали 
П. П. Лазарев и И. П. Павлов.

Влияние мировой энергии на жизнедеятель-
ность людей А. Л. Чижевский подтверждает истори-
ческими фактами (восстаниями, войнами, захва-
тами чужих территорий и  т. д.), обусловленными 
повышением или понижением деятельности боль-
ших групп людей и всемирно-исторического про-
цесса в целом. Оказалось, что они имеют цикличе-
скую выраженность, соответствующую солнечной 
активности: «Течение всемирно-исторического 
процесса составляется из непрерывного ряда ци-
клов, занимающих промежуток времени, равный, 
в среднестатистическом, 11 годам, и синхроничных 
в степени своей активности периодической пятно-
образовательной активности Солнца» [9, с. 50].

В такой период на Землю, а соответственно, 
и  на людей усиливается воздействие солнечной 
энергии, это приводит к резкому изменению в сто-
рону активизации психических состояний людей 
и  изменению их поведения в  том же направле-
нии. И,  наоборот, столь же быстрое понижение 
солнечной активности сопровождается уменьше-
нием активности людей. Из всего установленного 
А. Л. Чижевским был сделан вывод о том, что «есть 
некоторая внеземная сила, воздействующая извне 
на развитие событий в человеческих сообществах. 
Одновременность колебаний солнечной и  челове-
ческой деятельности служит лучшим указанием на 
эту силу» [9, с. 52].

Положения и  выводы относительно влияния 
космических факторов на всемирно-исторический 
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процесс А. Л. Чижевский не считал категоричными 
и окончательными, а проведенные исследования – 
законченными. По убеждению ученого, они нужда-
ются в  продолжении и  конкретизации. Осознавал 
он и  то, что уже осуществленные исследования 
и сделанные из них выводы могут стать предметом 
спекуляций и весьма примитивных оценок. Во из-
бежание этого А. Л. Чижевский пытался уменьшить 
пыл тех читателей его книги, которые способны 
искаженно комментировать ее содержание: «Было 
бы совершенно ошибочно предполагать, что пери-
одическая деятельность солнца является основною 
причиной тех или иных исторических событий. 
Всякое такое событие есть динамическая реакция 
человеческих масс от всех действующих на них по-
литических и экономических, а равно и естествен-
ных раздражителей, изменяющих их поведение 
и обуславливающих собою интеллектуальное и со-
циальное развитие человечества» [13, с. 60].

Однако процитированное положение не спасло 
автора от вульгаризации обосновываемой им идеи. 
По свидетельству А. Л. Чижевского, содержание его 
работ в «грубо извращенной форме <…> было до-
ложено И. В. Сталину». Только благодаря «личному 
разговору» народного комиссара здравоохранения 
Н. А. Семашко с И. В. Сталиным дело А. Л. Чижев-
ского «уладилось без каких-либо последствий» 
[5, с. 528]. Тем не менее от ученого «требовали офи-
циального отказа от собственных многолетних 
исследований, требовали покаяния и  публичного 
осквернения собственных работ и  отречения от 
них» [5, с. 528], но и в таких условиях он продолжал 
работу по выявлению влияния космических фак-
торов на всемирно-исторический процесс. Итоги 
были подведены в 1931 г. в труде «Земля в объятиях 
Солнца», который был опубликован только в 1995 г.

В указанной работе на основе обобщения до-
полнительных исторических фактов периодично-
сти повышения активности больших коллективов 
людей был сделан вывод о том, что исторические 
и общественные явления наступают не произволь-
но, не когда угодно, не безразлично по отношению 
ко времени, а подчиняются и зависят от периоди-
ческих законов солнечной активности. По заклю-
чению А.  Л. Чижевского, «длительные массовые 
движения протекают по циклу солнцедеятельности 
и обнаруживают с этим циклом синхронные коле-
бания: поведение масс, выражающееся в  различ-
ных степенях нервно-психической возбудимости, 
претерпевает колебания, идущие вполне парал-
лельно с колебаниями в интенсивности пятнообра-
зовательного процесса» на Солнце [20, с. 301]. 

На последующих страницах процитированной 
работы нервно-психическая возбудимость людей 
возводится в ранг важнейшего фактора историче-
ского процесса: «Бог истории – это инстинкт, физи-
ологическая реакция человечества на непрерывное 

воздействие внешнего мира» [11, с. 642]. С призна-
нием данного положения, по мнению А. Л. Чижев-
ского, должна измениться и  научно-познаватель-
ная деятельность историков. Ученый утверждал, 
что «историей надлежит заниматься психиатрам 
и  невропатологам, а  историкам изучать психи-
атрию» [11, с. 642]. При этом особое внимание он 
обращал на выявление роли условных рефлексов 
в «актах социального поведения» людей [11, с. 647]. 
Выражалась уверенность и в том, что представите-
лями медицины и истории при изменении ориен-
тации познавательной деятельности с «лица исто-
рии» будет «сорвана та маска», которая скрывала 
истинные закономерности исторического процес-
са, а  «периодичность» этого процесса предстанет 
«как результат статистического учета основных 
массовых движений, как следствие влияния внеш-
ней природы на известные физиологические функ-
ции нервно-психического аппарата человека, как 
нам представляется это явление в дифференциаль-
ном его диагнозе» [11, с. 675]. 

В процитированном суждении необходимо 
уточнить выражение «внешняя природа». В тру-
дах А.  Л. Чижевского под внешней природой по-
нимается не только земная окружающая человека, 
но и  космическая среда (лучи Солнца, магнитные 
бури, различные типы излучений и т. д.), влияющая 
на жизнедеятельность людей.

Космист, однако, не отрицал и  роли политиче-
ских, экономических и других социальных факто-
ров в  обусловленности исторического процесса. 
А.  Л. Чижевский пытался представить историче-
ский процесс как интегральное целое социального 
и  космического: «Социально-исторический про-
цесс не является процессом замкнутым в  самом 
себе, а  протекает под воздействием всей сложной 
совокупности явлений окружающей его природы 
как неофического (социального. – П. К.), так и кос-
мического порядка» [11, с. 673].

Стоит отметить, что сформулированный вывод 
не стал основополагающим в  космической фило-
софии А.  Л. Чижевского. Центральной идеей яви-
лось признание корреляции между процессами 
в  «солнечном и  в  человеческом мире» и того, что 
«над всемирно-историческим процессом, посколь-
ку он выражается в форме движений больших че-
ловеческих коллективов, тяготеет принуждение 
физического закона в его наиболее строгом значе-
нии» [11, с. 678]. Именно данный закон фиксиру-
ет, по мнению автора, наличие детерминирован-
ности ритмичности процессов биосферы Земли 
и  общества периодичностью активности явлений 
в космосе. Исследование им особенностей данной 
детерминации завершается выводом о том, что 
«человечество, населяющее Землю, находится под 
постоянным, мощным и  сложным воздействием 
Космоса, которое мы лишь с трудом учимся улав-
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ливать и понимать. Но для нас уже нет никакого со-
мнения в том, что жизнедеятельность и отдельного 
человека, и всего человечества находится в тесной 
связи с жизнедеятельностью всей Вселенной, охва-
тывающей земной шар со всех сторон» [11, с. 695].

Исследование всего этого А. Л. Чижевский счи-
тал важнейшей задачей научного знания. При этом 
особую роль ученый отводил общественным на-
укам, именно они, по убеждению А. Л. Чижевского, 
должны заняться «всесторонним исследованием 
затронутых им вопросов», а  решение заданных 
проблем «может повлечь ломку самых различных 
укоренившихся в среде человечества сторон обще-
ственной жизни и  немедленно должно будет от-

разиться на юриспруденции, дипломатии, труде, 
художественном и научном творчестве, не говоря, 
конечно, о военных или политических отраслях 
знания» [11, с. 688].

Сегодня поставленные именитым представите-
лем русского космизма вопросы исследуются неак-
тивно. Сам же А. Л. Чижевский созвучно биосфер-
ным идеям Вернадского обосновал хотя и спорную, 
но оригинальную концепцию всемирно-историче-
ского процесса. Она не была по достоинству оце-
нена руководящими структурами советской науки 
и чаще всего трактовалась в духе редукционизма – 
сведения социальных закономерностей к биологи-
ческим и физическим. 

Гуманистическая выраженность творческой  
и практической деятельности А. Л. Чижевского

Приверженность А.  Л. Чижевского идеям кос- 
мизма обусловила его творческую дружбу с К. Э. Ци- 
олковским. А. Л. Чижевский проделал много рабо-
ты с целью утвердить приоритет своего учителя 
и  друга в  области космонавтики. Их объединяла 
идея познания космоса, овладения его тайнами 
и использования этого знания для нужд человека 
и человечества. А. Л. Чижевский писал: «В этом на-
значение человечества, смысл его существования» 
[1, с. 201]. На данном пути человечеству нужно ре-
шать и текущие проблемы. Одной из них космист 
считал усиливающееся загрязнение человеком 
окружающей природы. В конце жизни А. Л. Чижев-
ский говорил о необходимости «принятия самых 
срочных, самых неотложных мер борьбы с надви-
гающейся всемирной катастрофой – быстрым воз-
растанием интенсивности радиаций в  мировом 
воздушном океане, в водах озер, морей и океанов, 
на суше и вблизи ее поверхности» [1, с. 151]. В наши 
дни отмеченная выше экологическая проблема 
требует решения. Призыв неравнодушного к чело-
веческому бытию А. Л. Чижевского, к осмыслению 
и  решению затронутых проблем остается значи-
мым и в ХХI в.

Подчеркивал А. Л. Чижевский и необходимость 
охраны космоса от вносимых туда человеком пред-
метов технической деятельности. В наши дни про-
блему охраны космоса следует считать столь же 
значимой, как и  охрану биосферы Земли. Чело-
вечество, считал он, призвано обустраивать свою 
земную и  космическую среду жизни на высших 
принципах добра и  идеала. Указанные причи-
ны являются стержнем космической философии 
А.  Л.  Чижевского, существенное положение в  ней 
занимает проблема человека, обоснование воз-
можности его высокого интеллектуального разви-
тия и нравственного совершенства. Величие чело-
века космист видел в величии его духа [1, с. 42].

Не теряют своей актуальности и идеи А. Л. Чи-
жевского относительно интеграции усилий всех 
стран и народов, направленных на решение затро-
нутых им проблем. Со своих теоретических и  гу-
манистических позиций ученым обосновывалась 
важность становления такого миропорядка на Зем-
ле, где «не должно быть вражды между странами» 
[1, с. 198]. Сам А. Л. Чижевский не проявлял враж-
ды даже к тем представителям научного знания, 
которые сознательно дискредитировали его на- 
учные идеи, препятствовали их публикации и при-
знанию в научном сообществе. Наоборот, космист 
демонстрировал самые значимые личностные ка-
чества: приверженность научному и художествен-
ному творчеству даже в  самые неблагоприятные 
периоды своей жизни, высокие моральные устои, 
верность идеям гуманизма, активную жизненную 
позицию в  отношении внедрения достигнутых 
научных результатов в  практику и  т.  д. Ученый 
продолжил лучшие традиции русской научной 
интеллигенции и  занял достойное место в  груп-
пе, которую сейчас называют «русский космизм». 
А.  Л.  Чижевский стал общепризнанным лидером 
в  области космической лирики и  космического 
естествознания, а  также практического использо-
вания их достижений. Нельзя не отметить и вклад 
А. Л. Чижевского в разработку проблемы аэроиони-
фикации воздуха в жилых помещениях. Подробно 
данная проблема освещена в его труде «Аэроиони-
фикация в народном хозяйстве»2.

В истинности своей идеи космизма А.  Л. Чи-
жевский никогда не сомневался. Эту уверенность 
укрепляли и  оценки его научных достижений,  
которые давали выдающиеся представители рус-
ского космизма старшего возраста – В. И. Вернад-
ский и  К.  Э.  Циолковский. А.  Л. Чижевский ценил 
их советы и  пожелания относительно дальней-
ших направлений проводимых исследований. Так, 

2 Чижевский А. Л. Аэроионификация в народном хозяйстве. М. : Стройиздат, 1989. 
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в  последней незавершенной научной публикации 
«В  ритме Солнца» (1969) космист воспроизводит 
обсуждение состояния и направленности исследо-
ваний с  В.  И.  Вернадским, которое состоялось во 
время их личного знакомства в 1930 г. В. И. Вернад-
ский говорил, что эти исследования «могут приве-
сти к великим открытиям», а сам А. Л. Чижевский 
был «ошеломлен великими знаниями и  широтой 
кругозора» своего собеседника [13, с. 66].

До конца жизни А. Л. Чижевский сверял развива-
емые им идеи космизма с положениями В. И. Вер-
надского. В  качестве подтверждения этого факта 
может выступать вышеназванная работа. В ней 
имеет место цитирование ряда положений труда 
«Биосфера» (1960). А.  Л. Чижевский подтверждал 
истинность этих положений результатами своих 
исследований. В силу этого космизм В. И. Вернад-
ского становился научно обоснованным учением.

В творчестве А. Л. Чижевского в одно целое сли-
лись обособленные течения русского космизма: 
литературно-художественное, научное и философ-
ское. Благодаря ученому русский космизм предстал 
как совокупность взаимосвязанных философских, ли-
тературно-художественных и  естественно-науч-
ных представлений о зависимости бытия биосферы 
Земли, в том числе и человека, от Космоса, разумном 
отношении людей к своему природному окружению 
и его сохранению.

Научное и литературно-художественное творче-
ство А. Л. Чижевского заслуживают быть включен-
ным в  учебную работу со студентами, магистран-
тами и  аспирантами различных факультетов, до 
сознания которых следует доводить объективное 
содержание пионерских достижений этого пред-
ставителя русского космизма, их значимости для 
современной науки и культуры. 
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METHODOLOGY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

УДК 316.627

ВОЗМОЖНО ЛИ НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ БЫТИЯ?

В. А. ПОЛИКАРПОВ  1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В статье показано, как с помощью программы постижения Бытия М. Хайдеггера можно подойти к эксперимен-
тальному исследованию Бытия в рамках теории темпоральной обратной связи. Бытие всегда выступало предметом 
метафизики. В конце XX в. оно вошло в орбиту интересов естественных наук. Так, например, причинная интерпре-
тация квантовой механики Дэвида Бома позволяла предположить существование более тонких уровней реальности 
и предполагает основой видимого мира фитонный вакуум. Похожую схему предлагает теория субстанциональных 
потоков А. П. Левича. Теория темпоральной обратной связи работает с аналогичной моделью. Оттолкнемся от мысли 
М. Хайдеггера о том, что Бытие имеет человеческое измерение. Только выяснение сущности человеческого бытия 
раскрывает сущность самого Бытия. Отражение сущности Бытия в человеческом бытии предполагает использование 
психологических методов. Обосновано применение психосемантического эксперимента.

Ключевые слова: Бытие; существование; темпоральная обратная связь; фрейм; прототип; экземпляр; схема.

IS IT POSSIBLE TO HAVE SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF BEING?

V. A. POLIKARPOV  a

aBelarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Belarus

Being was always the subject of metaphysics. At the end of the XX century, it entered the orbit of the interests of the 
natural sciences. For example, the causal interpretation of quantum mechanics, David Bohm, which opens the possibility 
of assuming the existence of more subtle levels of reality, presupposes a phyton vacuum as the basis of the visible world.  
A similar scheme is suggested by the concept of the Higgs field, or the theory of substantial flows of A. P. Levich. The theory 
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of temporal feedback works with a similar model. The article shows how, using the program of comprehension of Being pro-
posed by M. Heidegger, one can approach the experimental study of Being within the framework of the theory of temporal 
feedback. The author starts from the idea of M. Heidegger that Being is of a purely human dimension. Only the elucidation of 
the essence of human existence reveals the essence of Being itself. The reflection of the essence of Being in human existence 
presupposes the use of psychological methods. The author substantiates the application of the psychosemantic experiment.

Key words: Being; existence; temporal feedback; frame; prototype; instance; scheme.

До сего времени это была всего лишь 
философская абстракция, но 

профессор Шарко показал нам, как до нее 
добраться и пощупать.

Зигмунд Фрейд

Теория. Подтверждено существование бозона 
Хиггса. Просто его суть можно передать следую-
щим образом. Сквозь нашу Вселенную проходит 
некое поле. Носителем его является бозон Хиггса. 
Это поле сообщает массу всем элементарным ча-
стицам Вселенной. Масса – это гравитация.

Теория темпоральной обратной связи работа-
ет с аналогичной моделью. Отличие в том, что мы 
вводим еще одно измерение, из которого и  осу-
ществляется влияние. Мы полагаем, что бозон Хиг-
гса лишь внешнее, пока зарегистрированное про-
явление субстанциональных потоков. 

Здесь следует пояснить. Теория субстанцио-
нальных потоков А. П. Левича гласит: «Существуют 
субстанциональные потоки на глубинных уровнях 
строения материи, которые порождают генераль-
ный процесс  – замены элементов, вызывающий 
изменения в  любой системе» [1]. Нетрудно по-
нять, что эти потоки перпендикулярны к  нашему 
миру (иначе они бы спутались) и текут из будущего 
в  прошлое, являясь, таким образом, субстанцией 
времени.

Это и есть механизм гравитации. Мы берем на 
себя смелость утверждать, что теория субстанци-
ональных потоков А.  П. Левича имплицитно со-
держит в  себе теорию гравитации. Воспользуемся 
аналогией. Возьмем два параллельных проводни-
ка. Пропустим по ним ток в  одном направлении. 
Провода притянутся друг к другу. Вот так же притя-
гиваются друг к другу субстанциональные потоки. 
Чем массивнее тело, тем больше в нем субстанци-
ональных потоков, тем большей гравитацией оно 
обладает. 

Следующий этап развития теории темпораль-
ной обратной связи  – исследование аттракторов, 
порождающих события в нашей реальности. С точ-
ки зрения Н. Оливи-Тран, это невозможно, так как 
они находятся в  другом, параллельном нашему, 
мире [2, с. 4]. Но так ли это? Действительно ли этот 
мир полностью недоступен? Нет ли в истории на-
уки и  философии попыток проникнуть в  него? 
Воспользуемся опытом Мартина Хайдеггера. По-
смотрим, как он решает эту проблему, и нет ли воз-

можности каким-то образом воспользоваться его 
подходом? 

Когда Хайдеггер утверждает, что Бытие – исход-
ное условие существования, он, по сути, говорит то 
же, что и мы [3]. Наше определение: Время – это то, 
что создает временное, и отнесение первого к миру 
Бытия, а  второго к  миру существования, по сути, 
лишь использует другие термины. Для Хайдегге-
ра Бытие  – это основание, дающее всему проче-
му достичь существования. Все прочее именуется 
у Хайдеггера сущим. При этом всякое сущее темпо-
рально, т. е. временно. Рано или поздно оно закан-
чивается. Темпоральность – неотделимое свойство 
всякого сущего.

Мы не воспринимаем непосредственно Бытие, 
а только сущее, существующее в силу Бытия.

Но как же понять ускользающую природу Бы-
тия? И здесь Хайдеггер возвращается к  общефи-
лософской традиции, обращая внимание на спе- 
цифичность именно человеческого существования: 
мы отличаемся от всего остального сущего тем, что 
способны задавать вопросы о существовании и о Бы- 
тии. Он делает вывод: если мы можем задавать во-
просы о Бытии, значит, можем на них ответить.

Хайдеггер утверждает, что человеческое суще-
ство – тот особый род сущего, в котором Бытие об-
наруживает себя и  может быть познано. Здесь он 
отходит от исходных позиций, от критики вообще 
всех философов (начиная с Платона, затем Декарта 
и далее) за их выбор мыслящей субстанции в каче-
стве предмета философии и забвение Бытия. И вот 
он сам возвращается к ней. Далее. Вот то, что осо-
бенно ценно для нас. Чтобы понять Бытие, Хай-
деггер предлагает провести феноменологическое 
исследование человека. Это интересно. Правда, 
Хайдеггер предлагает взять человека в  его серой 
повседневности и  человека наиболее типичного. 
Мы же полагаем, это должна быть пограничная 
ситуация и  человек  – особенный. Впрочем, в  по-
граничной ситуации каждый обычный человек 
хотя бы ненадолго становится особенным. Это как 
в сказке «Ангел и Ганимед»: «...он стал бы филосо-
фом, если бы не погиб в следующем бою» [4].
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Разберемся далее с  хайдеггеровской термино-
логией. Чтобы подчеркнуть особенность такого 
сущего, как человек, он называет это сущее Dasein. 
Мы настаиваем на переводе – бытие-здесь [5]. Все 
остальные переводы неточны. Хайдеггер имеет 
в  виду присутствие Бытия в  мире существования 
и его доступность тем самым наблюдению и позна-
нию. Оно присутствует в человеке и через человека. 
Поэтому такое специфическое сущее, как человек, 
названо Хайдеггером «бытие-здесь», или «здесь-
бытие». Это то Бытие, тот фрагмент Бытия, кото-
рый находится здесь, в мире существования. 

Хайдеггер реализует свою программу в два эта-
па. На первом этапе он открывает банальную со-
циализацию. Обозначает ее как вброшенность. 
В  этом присутствует почти вся наша советская 
психология, начиная с Л. С. Выготского, кроме ин-
тересного понятия das Man. Поэтому будем кратки. 
Человек формируется социальным окружением 
и культурой. Новорожденный с самого начала по-
падает в  руки окружающих, и  его Dasein целиком 
определяется его средой. Социальное окружение, 
в которое вброшен человек, Хайдеггер называет die 
Welt – мир. Бывают разные миры. Мир науки, мир 
спорта, деловой мир и т.  п. Они не пересекаются, 
и люди, принадлежащие к разным мирам, никогда 
не поймут друг друга. Dasein определяется вовле-
ченностью в разные миры. Хайдеггер называет это 
in-der-Welt-Sein, или бытие-в-мире. Мир формиру-
ют люди, их сообщество Хайдеггер назвал das Man. 
(Интересно, что у русского писателя В.  Ф.  Одоев-
ского есть аналогичное по содержанию понятие, 
обозначенное им «княжна Мими».) Das Man требу-
ет жить как все. Быть как все. В то же время das Man 
безличен. Некоторые переводчики переводят его 
как «Нечто» или «Оно». 

Нет ли здесь подсказки? Когда-то мы с А. В. Бруш- 
линским выявили нечто подобное в  эксперимен-
те. В диалоге, который, как известно, есть взаимо-
действие двух смысловых позиций, обнаружилась 
третья смысловая позиция, никому из участников 
диалога не принадлежащая и влиявшая на диалог 
[6, с. 105]. Значит, возможно экспериментальное 
исследование das Man! Возьмем это на заметку. Das 
Man – проекция Бытия в  мир существования, его 
присутствие, делающее его доступным исследова-
нию. 

Что касается культуры, вряд ли мы придем к Бы-
тию. Культура  – горизонт реальности. Предел до-
стигнутого. Здесь нет места это объяснять. 

На втором этапе Хайдеггер обращается к  ана-
лизу языка. Потерпев неудачу с  социализацией 
и  культурой и, видимо, не желая отказываться от 
своей программы, он находит выход в  исследова-
нии языка, поскольку язык является социальной 
деятельностью и в то же время позволяет осознать 

нашу отнесенность к  Бытию. Хайдеггер решает 
двигаться назад от горизонта достигнутого, в про-
шлое, отыскивая die Ursprache – первый язык, вслу-
шиваясь в который можно постичь первоначальное 
значение слов, что и  передаст суть Бытия. Такой 
метод вслушивания и  понимания его результатов 
Хайдеггер назвал «феноменологическая герменев-
тика». Он очень изящно работал с древнегреческим 
языком, наиболее близким, по его мнению, к прая-
зыку. 

Однако этот метод нам не подходит по той же 
причине, по какой мы не можем согласиться и 
с  абсолютной аксиомой Декарта: мыслящая суб-
станция существует, более известной как «я мыс-
лю, следовательно я существую». В качестве воз-
ражения приведем лишь одно суждение К. Г. Юнга: 
«Если задуматься, человек никогда ничего полно-
стью не воспринимает и никогда ничего полностью 
не понимает» [7, с. 200]. Короче говоря, ты ли это 
мыслишь, или тобой мыслит кто-то другой – еще 
вопрос. Сняв все слои ржавчины, какими история 
заслонила исходный опыт слов, мы не обнаружим 
ничего.

В конце жизни Хайдеггер предпринял попыт-
ку перейти к третьему этапу. Он предположил, что 
Бытие отражается в искусстве. Однако этот вариант 
остался неразработанным. Это направление мож-
но попытаться пройти до конца. Ведь Бытие, как 
и бессознательное, говорит с нами языком симво-
лов. В отличие от знака символ подразумевает не-
что большее, чем его очевидное и непосредствен-
ное значение, ведет нас в области, находящиеся за 
пределами здравого смыла. Не менее важна связь 
символа с аффектом. Здесь кстати вспомнить слова 
А. Эйнштейна: «Достоевский дал мне больше, чем 
математика, больше, чем Гаусс».

Тезис «если можешь задавать вопросы, то мо-
жешь на них ответить» слишком гуманитарен. Но 
если действительно Бытие опрокинуто в  психику, 
как опрокинуты отражения мостов в  проплываю-
щую под ними реку, почему бы не поискать в ней 
отражение аттракторов? Может быть, ответ на во-
прос об их природе в семантической организации 
психики? Тогда семантический эксперимент ста-
новится как бы четвертым этапом хайдеггеровской 
программы. Что же, по крайней мере, методологи-
ческой базой мы обеспечены.

Психосемантический эксперимент. Мы мо-
жем с  достаточной определенностью сказать, что 
мир, в котором возникают и откуда приходят к нам 
события, проявляется и  значит организован как 
психическая реальность. И темпоральная обратная 
связь ведет себя как известная нам информацион-
ная обратная связь, свойственная таким сложно-
организованным системам, как человек или обще-
ство. И для того, чтобы хоть немного проникнуть 
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в  этот мир, предполагается использовать методы 
психосемантики. Планируется попытка сделать 
хотя бы категоризацию аттракторов. 

Категоризация аттракторов – это их идентифи-
кация и группировка в одну категорию. По Дж. Бру-
неру, категории – это правила, по которым пред-
меты относятся к  определенным классам. Можно 
предложить несколько концепций в исследовании 
структур и процессов категориальной организации 
аттракторов.

1. Концепция фреймов. Фрейм состоит из поня-
тий, всегда верных по отношению к предлагаемой 
ситуации (верхний уровень), и более низких уров-
ней терминов (или «ячеек»), которые должны быть 
заполнены характерными приметами. Эти приме-
ты мы называем «индексами» – признаками гряду-
щих событий.

2. Концепция прототипов. Прототип  – наи-
лучший пример класса, который интегрирует все 
наиболее типичные характеристики. Например, 
представителем концепта «птицы» является воро-
бей, а концепта «фрукты» – яблоко. В этом случае 
принадлежность аттрактора к классу определяется 
в  терминах расстояния, а  не в  терминах свойств. 
Можно выделить две теории прототипов. Теория 
центральной тенденции полагает, что прототип 
представляет собой среднее из всех экземпляров. 
Таким образом, прототип – это центральная тен-
денция некоторой категории. Теория частоты при-
знаков основана на предположении, что прототип 
отражает моду или наиболее часто встречающееся 
сочетание признаков. Здесь прототип  – синоним 
лучшего экземпляра.

3. Концепция экземпляров. Производит иден-
тификацию аттрактора на основе его близости ко 
всем имеющимся экземплярам, его типичность 
есть функция этой близости. Эта концепция имеет 
много общего с принципом семейных сходств, так 
как оба они полагаются на закон подобия: если два 
предмета похожи, то они принадлежат одной кате-
гории.

4. Концепция схем. Схемы представляют собой 
организованные пакеты аттракторов, обеспечива-
ющих протекание того или иного события.

Правильное понимание «топологии» аттракто-
ров позволит эффективнее организовать взаимо-
действие с  ними. Эта задача требует перехода от 
метода наблюдения к методу эксперимента.

По результатам метода наблюдения можно 
предположить, что используется принцип прото-
типов. Но это лишь гипотеза, основанная на следу-
ющих наблюдениях. 

17 ноября 2009 г. на семинаре в Институте ис-
следования природы времени в Москве мы гово-
рили о возможности создания темпоральной бом-
бы. Любое событие, которое имеет место в  мире 
существования (т.  е. в  так называемом нашем 
мире), порождается неким аттрактором, действу-
ющим из другого, параллельного нашему, мира 
(из мира Бытия, говоря языком классической фи-
лософии). Нормальное действие аттрактора обе-
спечивается темпоральной обратной связью. Если 
прервать обратную связь, событие исчезнет. Мы 
назвали это – темпоральная бомба. В своем докла-
де мы говорили, что так можно уничтожить, на-
пример, всех дрозофил. Причем теоретически они 
должны исчезнуть сразу на всей планете одновре-
менно, потому что темпоральная бомба поражает 
объекты не только в пространстве, но и во време-
ни. 6 января 2011 г. прошло сообщение о массовой 
гибели черных дроздов. Одновременно в Сканди-
навии и  в  США они падали на землю мертвыми. 
В  одном месте в  США их упало сразу 500 штук. 
Вслед за этим произошла массовая гибель сардин 
в  Калифорнии. Причина их гибели неизвестна. 
Что это, испытание темпорального оружия? (Как 
видно из сказанного, мы думали опробовать все 
это на дрозофилах.) 

Если это так, то обратим внимание на то, что по-
гибли не все черные дрозды, и, кроме того, другие 
птицы. То же касается сардин. Значит, больше шан-
сов у «прототипической концепции». 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ  
И ДЕСТРУКТИВНОСТЬ

Т. Г. КАМЕНСКАЯ 1)

1)Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,  
ул. Дворянская, 2, 65082, г. Одесса, Украина

Уточняются характеристики коммуникационных технологий, которые возникают в современном мире или транс-
формируются из прежних традиционных приемов в инновационные формы коммуникативного взаимодействия. 
С помощью экспликативного метода по уточнению характеристик ряда коммуникативных приемов показано, что 
их усовершенствование не только способствует взаимопониманию, но и влечет за собой негативные, разрушитель-
ные последствия. Утверждается, что современная коммуникативная деструктивность осуществляется при помощи 
таких технологий, как интрига, подстрекательство, ложь (сокрытие истинных целей), вранье, фэйковость, троллинг. 
Выявлено, что из перечисленных технологий только подстрекательство зафиксировано в юридической литературе 
в качестве криминального действия, остальные приемы воздействия трудно доказуемы и остаются без уголовного 
или административного наказания. Показано, что создаваемые с помощью интернета агрессивные технологии по-
степенно получают разоблачение с помощью той же компьютерной техники и только основанные на человеческом 
потенциале интрига и ложь ускользают от обнаружения и наказания.

Ключевые слова: интрига; подстрекательство; ложь; вранье; фэйковость; троллинг. 
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COMMUNICATIVE CREATIVITY  
AND DESTRUCTIVENESS
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aOdessa I. I. Mechnikov National University, 2 Dvoryanskaya Street, Odessa 65082, Ukraine

The author specifies characteristics of communicative technologies which emerge in contemporary world or derive from 
early traditional tricks into innovative forms of communicative cooperation. The use of explicative method has helped to 
update characteristics of some communicative patterns, and thus has demonstrated that while developing they do not only 
conduce to mutual understanding but are also exploited with negative and destructive consequences. It is claimed that current 
communicative destructiveness is carried out with the help of such technologies as intrigue, instigation, lies (concealing true 
intentions), fibs, faking, trolling. It has been defined that from the technologies mentioned above only instigation is written 
down in law and is subject to legal prosecution. Other acts of influence are difficult to convict and do not result in criminal 
or administrative penalty. The aggressive technologies created via internet are gradually debunked with the help of the same 
computer stuff. And only human based aggressive social communicative technologies of intrigue and lies are still difficult to 
reveal and penalize.

Key words: intrigue; instigation; lies; fibs; faking; trolling.

Введение

Во множествах достижений человеческого ге-
ния продолжает сохраняться амбивалентная сущ-
ность: открытия в  любой отрасли знания при-
вносят в жизнь как улучшения, так и разрушения. 
В конце ХХ в., когда позитивная наука передавала 
людям особенно много благ в  материальной сфе-
ре обустройства жизни, представитель феноме-
нологии Э.  Гуссерль говорил о надвигающемся 
скептицизме, способном погрузить европейское 
общество в кризис. В этом обозначилась некая сме-
щенная амбивалентность, выражающаяся в том, 
что позитивное состояние нарастает в  матери-
альной сфере, а  противоположное (негативное) –  
в  эмоционально-нравственной. Однако негатив-
ных эффектов от научных открытий безусловно 
предостаточно и в материальном мире, если учесть 
разрушительность оружия, техногенные катастро-
фы и под. 

В современном мире человечество обрело но-
вый высокоэффективный ресурс в  виде киберин-
формационных средств и технологий. Появляются 
не только усовершенствования, в частности касаю-
щиеся коммуникации, но и деструктивные послед-
ствия. Ненасытность современных специалистов 
и  рядовых пользователей в  материально-финан-
совой сфере увлекает их в  постоянное злоупотре-
бление электронными средствами. Обеспечивае-
мые непосредственно компьютером финансовые 
операции с характерными нарушениями уже стало 
повседневностью. Скрытыми и неявными являют-
ся коммуникативные технологии воздействия на 
индивидов. С учетом сложных трансформацион-
ных процессов в таком обществе, как украинское, 
сегодня особо актуально исследование как открыто 
агрессивных, так и завуалированных моделей этих 
технологий. 

В учебно-педагогической литературе на тему, 
касающуюся коммуникации, собраны разнообраз-

ные модели и  типологии данного социального 
взаимодействия. В моделях коммуникации учиты-
ваются способности как коммуникантов, так и ре-
ципиентов, и те и другие могут различаться в плане 
восприятия, понимания и реагирования на инфор-
мацию. В результате выделяются лидеры комму-
никативных процессов, субдоминантные участни-
ки, а также жертвы коммуникативных технологий. 
Особое внимание привлекают вновь создавае-
мые социотехнологические средства воздействия 
в  коммуникационных процессах. В настоящей 
работе целью ставится уточнение характеристик 
коммуникационных технологий, которые возни-
кают в современном мире или трансформируются 
из прежних традиционных приемов в  инноваци-
онные формы коммуникативного деструктивного 
взаимодействия.

Современный мир таков, что основная масса 
коммуникативных актов имеет целевую направ-
ленность в  плане управления эмоциями, поведе-
нием и  различными благами. В настоящей статье 
этими благами выступают интрига, подстрека-
тельство, ложь (сокрытие истинных целей), вранье, 
распространяющаяся с огромной скоростью фэй-
ковость, троллинг, а также приемы размытого ис-
точника, информационного мусора или информа-
ционного шума (отвлечение внимания).    

Методология настоящего исследования осно-
вывается на принципах микросоциологии. В из-
учении современных социокультурных процессов 
будем исходить из того, что в  обществе мульти-
культурализма в  социальной организации по-
являются неожиданные комбинации ценностей 
и  устремлений, новые комплексы поведенческих 
практик, новые феномены, для обозначения кото-
рых и само население, и исследователи подбирают 
специфические лексические обозначения. Напри-
мер, 50 лет назад невозможно было предположить, 
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что в  обществе возникнут отношения, специфику 
которых можно будет выразить словосочетанием 
«гибридная война» или «гибридный мир». Однако 
отношения между членами общества с такими от-
тенками полумира-полувойны уже выстроились, 
и  для них потребовалось лексическое обозначе-
ние. Как правило, новые феномены обозначаются 
словосочетаниями, в  которых заимствуются ино-
странные слова, используются герменевтические 
приемы истолкования смысловых оттенков слов, 
в том числе и  мифорелигиозного происхождения. 
Иногда из забытой этимологии слов извлекают 
более точные, чем из привычной, обозначения со-
временных явлений и  процессов. Их истолкова-
ния приходят также и из древних мифов и легенд. 
Сегодня, помимо вполне известных слов «ложь», 
«вранье», появляется не просто заимствованное из 
английского языка слово «фэйк» (от англ. fake), но 
и новая реальность социальной жизни со специфи-
ческим оттенком. В связи с этим социологическим 
исследованиям  часто предшествуют уточняющие 
лексико-герменевтические обзоры смысловых от-
тенков базовых понятий и  терминов, введенные 

с той целью, чтобы иметь под рукой вербальные 
фрагменты для обозначения вновь возникающих 
феноменов и обеспечения многообразия толкова-
ния одних и тех же понятий в различных социаль-
ных группах, слоях и контекстах.

Отправным пунктом экспликаций настоящей 
статьи по уточнению характеристик целого ряда 
феноменов будет креативность, творческость 
(творческая составляющая) человеческой деятель-
ности и  поведения, которая в  качестве позитив-
но оцениваемого импульса подвигает индивидов 
к созданию нового. Как известно, инновация в со-
циогуманитарных науках рассматривается как 
привнесение в  процесс производства и  потребле-
ния нового с обязательно положительным эффек-
том. Креативность также априорно увязывается 
с  открытием, изобретением, обнаружением, что 
позитивно оценивается и одобряется. Дальнейший 
жизненный путь креативного обнаружения может 
иметь направленность до противоположного по-
люса, вызывать негативные оценки, разочарова-
ния, осуждения. В этом случае обнаруживается де-
струкция позитивного. 

Коммуникативные практики и технологии

Этимология слова «интрига» восходит к  ла-
тинскому intricare  – спутывать и  tricae  – козни 
или осложнения [1, S. 328]. В традиции зиммелев-
ской микросоциологии этот феномен основатель-
но изучен немецкими социологами, в  частности 
Р.  Утцем, написавшим монографию «Социология 
интриги». Он указывает на то, что в  немецком 
словоупотреблении у слова «интрига» наблюда-
ются устойчивые смысловые значения. Ее цель со-
стоит в том, чтобы «один работал против другого, 
расстраивал его планы, вредил»1 [2, S. 1359], при 
этом средствами являются «созданные с помо-
щью коварства и козней осложнения в поступках 
и личностных отношениях» [3, S. 199]. Также ин-
трига в немецком языке – «искусственное тайное 
сплетение нитей для достижения определенных 
целей» [4, S. 821]. 

Интрига – это нелинейная коммуникация, осу-
ществляемая при наличии минимум трех субъ-
ектов: интригана, его жертвы, исполнителя за-
мыслов. В контексте социальной стратификации 
можно отметить, что интриган является инициа-
тивным, заинтересованным субъектом коммуни-
каций. Заинтересованность можно истолковать как 
ориентированность одного человека на получение 
какой-либо выгоды от потерь и затрат другого. Вы-
сокий интерес или направленность на получение 
определенной выгоды можно реализовать и напря-
мую с затратой определенных сил и ресурсов. Од-
нако использование интриги как социотехнологи-

ческого средства выделяется тем, что сама интрига 
заменяет интригану недостающий ресурс. Тот, кто 
особенно сильно желает чего-либо непосильного, 
прибегает к организации интриги, благодаря чему 
он, особо не тратя энергию, получает выгоду за счет 
не только жертвы, но и посредника – исполнителя 
интриги.

Основываясь на толкованиях интриги в различ-
ных языках и литературных произведениях Запад-
ной Европы [5, S. 22–23], можно выделить содер-
жательный потенциал интриганов. Им присущи 
следующие черты:

• ориентация в поступках и коммуникациях на 
планы и целерационально просчитанные проекты;

• проблемность натуры, попытка из корыстных 
соображений влиять на других, а также ввязаться 
в какое-либо дело;

• оперирование специфическим двуличием, за-
ключающимся в  двойственности внешнего вида 
и сущностных свойств; 

• владение информацией и знаниями в услови-
ях их дефицита для других;

• обладание изощренным воображением, креа-
тивным мышлением;

• аморальность, циничность, поскольку в  орга-
низации интриги они сознательно прибегают ко 
лжи, притворству, мошенничеству. 

Питательной средой для интригана являются 
следующие черты жертвы:

• слабость и невосприимчивость к реальности;

1Здесь и далее перевод наш. – Т. К.
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• отсутствие опыта взаимодействия с афери-
стами, мошенниками и интриганами, в том числе 
и в интернет-пространстве;

• уверенность в  своей проницательности и  от-
сутствие критичности и самокритичности. 

Наиболее выраженным социальным контек-
стом, поощряющим людей к  интриге, является 
управленческая среда, сегодня она заменяет двор-
цовую обстановку. В середине ХХ в. С. Н. Паркин-
сон утверждал, что «нынешние учреждения круп-
ного пошиба ничем не отличаются от королевского 
двора» [6, с. 189], тенденции к возникновению сво-
его рода дворцовых интриг сохранились и сегодня. 
В управленческой среде С. Н. Паркинсон выделяет 
приближенную к официальной прослойку испол-
нителей интриги – это «вторые», или заместители 
руководителей. Одно из назначений заместителей, 
как считает автор, – быть для начальника фильтром 
от негативных эмоций, особенно таких, как от-
каз подчиненным в их просьбах. Начальник, когда 
к нему с просьбой обращается сотрудник, чтобы не 
выглядеть бесчувственным и  черствым деспотом, 
дает обещание выполнить просьбу, при этом пред-
лагает обратиться к своему заместителю, который 
все организует и сделает. Как только благодарный 
посетитель покидает кабинет, начальник звонит 
заместителю и  ставит перед ним противополож-
ную задачу (например, прекратить давать отпуска 
за свой счет, о чем только что дал обещание прося-
щему), а его самого не беспокоить, поскольку он за-
нят. Естественно, заместитель, ничего не подозре-
вая, проходит неприятную процедуру отказа, и на 
него обрушиваются разочарования сотрудников. 
Выгодой для первого лица является комфортность 
в коммуникации, поскольку соблюдается жесткость 
в управлении, а общение с подчиненными проис-
ходит в легком благожелательном тоне.

Нельзя не отметить адаптированность интри-
ги в политической жизни во все времена, она по-
всеместна, широка и  глубока, в  этом плане нет 
смысла рассматривать отдельные примеры. Если 
жертвой и  исполнителем интриги может стать не 
только слабый, но и  просто неопытный, доверчи-
вый и наивный человек, то интриганом выступает 
превосходящая над другими личность. Это превос-
ходство, как правило, выражается в плане знаний, 
посвященности в  онтологию происходящего, ин-
теллектуальной подготовке на фоне дефицита зна-
ний у других, коммуникативной чувствительности 
и компетентности. В связи с этим издавна интри-
ганы появлялись в среде знатных особ, просвещен-
ной части населения, они практически не ассоции-
руются с простолюдинами.

Однако нельзя утверждать, что среди простых 
людей нет заинтересованных в обретении выгоды 
от неудач соперника или коммуникатора. Безус-
ловно такие люди встречаются в любой социальной 

среде, однако уровень их уловок, как правило, не 
доходит до интриги. Чаще всего они ограничива-
ются просто ложью или, что близко интриге, техно-
логией подстрекательства.

 Подстрекательство  – еще одна технология, 
направленная на извлечение выгод из коммуни-
кативных процессов. Данные акты воздействия 
одних участников коммуникации на других совер-
шаются как в нелинейных моделях коммуникации, 
так и  в  однонаправленных, линейных контактах. 
Чаще всего заинтересованный субъект с помощью 
прямых побуждений пытается воздействовать 
на поступки другого коммуникатора с той целью, 
чтобы завуалированно подтолкнуть его к действи-
ям. Данные коммуникативные акты значительно 
проще организованы по сравнению с интригой, их 
выявление оказывается вполне реальным. В юри-
дическом словаре под редакцией А. Я. Сухарева 
говорится, что в уголовном законодательстве под-
стрекательству присваивается квалификация с со-
ответствующими санкциями (обман [7, с. 379], под-
стрекательство [7, с. 437]), в то время как феномен 
интриги не сформулирован в уголовном праве. Ин-
трига оказывается практически неуловимой, а зна-
чит и ненаказуемой. 

Ложь описана Р. Утцем в виде агрессивной соци-
альной технологии и в качестве основного состав-
ного элемента интриги. Словом «ложь» в  русском 
языке обозначают такие обмены информацией, 
которые намеренно дезориентируют собеседника, 
искажают истинное, действительное положение 
вещей. Ложь, как и подстрекательство, осуществля-
ется по линейной и  нелинейной схемам взаимо-
действия. Она представляет собой более сложное 
и изощренное искажение информации по сравне-
нию, например, с враньем, которое является менее 
агрессивным поведением с элементами искажения 
в общении. Некоторые литературоведы при иссле-
довании гоголевских героев отмечают, что характе-
ристика персонажа из «Мертвых душ» Собакевича 
«кутила и  враль» во второй части («враль») отра-
жает определенный настрой человека, т. е. стрем-
ление к  гиперболизации коммуникации до более 
яркого, насыщенного состояния. Вранье – это сво-
его рода форма презентации себя как интересного 
собеседника. В разоблачении вранья кем-то из со-
беседников присутствует некая легкость и даже са-
моирония. 

Современной разновидностью такой техноло-
гии, как ложь, является фэйковость. Английское 
слово to fake означает действие по подделке, фаль-
сификации, фабрикации. В русском языке можно 
встретить написание этого слова и через «э», и че-
рез «е», поскольку оно еще не закреплено в слова-
рях. Существительное фэйк может носить следую-
щие значения:

• фальшивка в самом широком смысле слова;
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• подделка товаров под известные бренды 
и  марки (например, название ручек Paker выбра-
но в  подражание известной фирме Parker и  в це-
лях введения в  заблуждение), под эту категорию 
попадают все контрафактные товары, в том числе 
и фальшивые лекарства; 

• измененные при помощи программы Adobe 
Photoshop фотографии, а  также смонтированные 
в специализированном редакторе видеоролики; 

• фальшивые сведения, так называемые вбросы, 
созданные по типу того, что раньше называлось 
«газетные утки».

Считается, что активное применение этого тер-
мина обусловлено интернет-манипуляциями. Фэй-
ковыми сегодня называют страницы в социальных 
сетях, созданные от имени других, как правило из-
вестных, людей. Таковыми могут называться также 
аккаунты в «Твиттере», сайты (фэйковые копии ре-
сурсов в  системе электронных платежей, банков), 
с которых можно увести деньги (так называемый 
фишинг). Не иначе как фэйковыми можно назвать 
и  распространение нелицензионной продукции, 
сайты, попадающие под категорию «для взрослых». 

В социально-коммуникативных процессах за-
крепляется технология использования фэйковости 
как целенаправленного приема. То есть необходимо 
успеть вбросить в коммуникативное пространство 
сильные, агрессивные раздражители аудиального 
или визуального плана (как правило, с  неограни-
ченной долей фальши, лжи и искажений). В совре-
менных условиях оказывается достаточно сложно 
удержаться от фэйковости при асимметричной 
теле- и  радиокоммуникации. Политики, получив 
возможность высказываться об оппоненте в телеэ-
фире или на радио, в своих конкурентных баталиях 
особенно злоупотребляют фэйковостью. 

К фэйковости можно отнести и такую современ-
ную социально-коммуникативную патологию, как 
телефонный терроризм во всех его проявлениях, 
в  частности ложные сообщения о минировании 
объектов. Спецификой этих технологий до недав-
него времени была неуловимость и, как следствие, 
практическая ненаказуемость. В последнее время 
такие сообщения о минировании все чаще разо-
блачаются и наказываются.

Еще одной современной коммуникативной тех-
нологией является троллинг. На наш взгляд, это 
своего рода компьютерно-сетевая версия моббин-
га. Слово «моббинг» происходит от английского 
глагола to mob – грубо обращаться, задевать и суще-
ствительного mob – чернь. Это понятие «отражает 
негативные коммуникативные действия, направ-
ленные против одной или нескольких личностей и 

совершающиеся очень часто на протяжении дли-
тельного времени. Эти действия характеризуют от-
ношения между истязателем и жертвой» [5, S. 23]. 
Моббинг представляет собой технику коммуника-
тивной изоляции и разрушения статуса и идентич-
ности личности в  коллективах. Моббером совер-
шаются изматывающие жертву действия, которые 
достигаются через оскорбительную откровенность 
или посредством создания эффекта вынесения на 
всеобщее обозрение промахов жертвы. В итоге 
«жертва моббинга должна разрушаться публично 
и у всех на виду таким образом, чтобы больше не 
оставалось возможности уважать этого человека, 
а  только систематически презирать. Моббер раз-
рушает достоинство подвергаемого моббингу и на-
вязывает ему унизительную роль, в  которой ему 
постоянно угрожает “потеря лица” – предание глас-
ности в присутствии других лиц, критика, при этом 
провоцируется его реакция для создания новых 
столкновений и  для окончательного унижения» 
[5, S. 23]. Модифицируемый с  помощью интерне-
та моббинг трансформируется в троллинг (от англ. 
trolling – ловля рыбы на блесну). И.  Ксенофонтова 
считает, что это слово приобрело популярность из-
за отсылки к существам троллям, упоминаемым 
в  скандинавской мифологии: «Мифологические 
существа тролли, особенно в  детских рассказах, 
изображаются в  качестве уродливых, неприятных 
существ, созданных для причинения вреда и сотво-
рения зла» [8].

Троллинг Р. А. Внебрачных называет формой 
социальной агрессии, осуществляемой «исключи-
тельно в  виртуальных сообществах посредством 
специфических механизмов быстрого высвобож-
дения лавинообразной агрессии, которая мгно-
венно распространяется на большинство участни-
ков виртуального сообщества» [9]. Это «грязные, 
PR-технологии», которые рассчитаны на создание 
ложных эффектов массовости и  общественно-
го мнения. Иными словами, троллинг – еще одна 
сетевая коммуникативная форма воссоединения 
лжи и разрушительного воздействия, практически 
оставляющая исполнителя без наказания.

Еще одно трудно квалифицируемое коммуника-
тивное киберсредство – пранкерство. Вышедшая 
буквально в  начале октября 2017 г. книга извест-
ных российских пранкеров Вована и Лексуса была 
прокомментирована авторами как начало новой 
линии журналистики  – пранк-журналистики. Ав-
торы считают, что именно их приемы позволяют 
вскрыть ложь высоких политических персон, к ко-
торой простым журналистам и даже исследовате-
лям никогда не добраться.  

Выводы

Реальность современной жизни обусловлена 
большим количеством информационно-коммуни-
кационных процессов, которые, безусловно, под-

чинены целерациональным действиям субъектов. 
Обладание преимуществами в  данных процессах, 
как и  все в  социальном мире, иерархизировано. 
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Наделенные властью люди влияют и на потоки ин-
формации в  коммуникативных взаимодействиях, 
и на эмоционально-мотивационную структуру по-
ведения субдоминантных коммуникантов. Опосре-
дованно эти воздействия способны приводить к из-
менениям, в том числе и на материальном уровне. 

Стремление людей к  использованию агрессив-
ных и  завуалированных приемов коммуникации, 
к  сожалению, не исчезает, а  усиливается. Сегод-
ня значительная часть коммуникативных актов 
строятся и  осуществляются при помощи таких 
технологий, как интрига, подстрекательство, ложь 
(сокрытие истинных целей), вранье, фэйковость, 
троллинг, приемы информационного мусора или 
информационного шума (отвлечение внима-
ния).

Часть перечисленных коммуникативных нели-
нейных моделей (интрига, ложь и все ее разновид-

ности, например вранье и подстрекательство) име-
ют очень древнее происхождение. Другие, такие 
как фэйковость, троллинг – это современная кибер-
продукция, цель которой – фальсификация, подме-
на истинного ложным, подлинного – иллюзорным 
и  низкокачественным. Возникающие благодаря 
компьютерным технологиям коммуникативные 
приемы-деструкции, по сути, этими же технологи-
ями и блокируются: компьютерная техника позво-
ляет справляться с фэйками в киберпространстве, 
разоблачать ложь в  телефонном терроризме. Так, 
например, от троллинга может защитить уход от 
анонимности в  интернете. Только основанные на 
человеческом потенциале агрессивные социаль-
но-коммуникативные технологии интриги и  лжи 
продолжают оставаться рядом с человеком, совер-
шенствоваться и ускользать от обнаружения и на-
казания.
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КИБЕРСПОРТ КАК ИНСТРУМЕНТ (РЕ)СОЦИАЛИЗАЦИИ
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Рассматривается влияние киберспорта в целом и компьютерных игр в частности на процесс социализации игро-
ков. На основе теоретического анализа и результатов проведенного в рамках исследования цикла интервью с менед-
жерами киберспортивных команд, игроками, журналистами, профессиональными психологами и другими экспер-
тами был сделан вывод о существовании трех возможных точек зрения на данный вопрос. Показаны преимущества 
и недостатки каждой из них.

Ключевые слова: киберспорт; e-sports; социализация; социология спорта; электронный спорт; видеоигры; ком-
пьютерные игры.

E-SPORTS AS A TOOL FOR (RE)SOCIALIZATION

I. V. MIRONTSOV a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

This article examines the influence of e-sports in general and computer games in particular on the process of players’ 
socialization. Based on the theoretical analysis and the results of a series of expert interviews with managers of e-sports 
teams, players, journalists, professional psychologists, etc., it was concluded that there are three possible points of view on 
given question, and the advantages and disadvantages of each are shown in this paper.

Key words: cybersports; e-sports; socialization; sociology of sport; electronic sports; video games; computer games.

Введение

В XXI в. спорт адаптировался к условиям инфор-
мационного общества, в  котором представления 
и  опыт человека немыслимы без посредничества 
массмедиа. Турниры по киберспорту стали одним 
из наиболее популярных мировых шоу, в  произ-
водстве и  распространении которого ключевую 
роль играют СМИ. В обществе зрелищ доля тех, кто 
участвует в  спортивных состязаниях, и  даже тех, 
кто их посещает, несоизмеримо меньше аудитории 
теле- и  интернет-болельщиков. Привычным ме-
стом бытования спорта стали телеэкран и монитор 
компьютера, с их помощью соревнования вышли 

на глобальный уровень и адресуются всем пользо-
вателям. Популярные спортсмены превращаются 
в медийных персонажей, звезд массовой культуры, 
чье регулярное появление в  иных, неспортивных 
контекстах оправдано их статусом как законодате-
лей моды и экспертов в выстраивании стиля жиз-
ни [1]. 

Все эти события непосредственно влияют на 
выполняемую спортом функцию социализации, 
под которой в широком смысле понимается «дву-
сторонний процесс, включающий в  себя, с одной 
стороны, усвоение индивидом социального опыта, 
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идеалов, ценностей и норм культуры путем вхож-
дения в  социальную среду, в  систему социальных 
взаимодействий с другими людьми, а с другой сто-
роны, процесс активного воспроизводства соци-
ального опыта, ценностей, норм, стандартов пове-
дения за счет активной социальной деятельности, 
личностной переработки и  видоизменения соци-
ального опыта» [2, с. 278].

Реализуя эту функцию, спорт закрепляет в каж-
дом отдельном индивидууме определенные пред-
ставления о вере и  морали, развивает определен-
ные черты характера и  личные качества. Спорту 
также приписывают следующие достижения в про-
цессе социализации:

1) формирование и  укрепление способности 
к социально-нормативному действию;

2) содействие становлению личности, совер-
шенствованию важных качеств;

3) развитие таких социальных способов пове-
дения, как приспособление к требованиям группы, 
солидарность, кооперация, честность;

4) образование когнитивных навыков;
5) обладание функцией устранять либо вырав-

нивать недостатки и  отрицательные последствия 
недостаточной социализации в  обществе или 
в определенных его группах. 

Таким образом, опыт занятий спортом может 
облегчить приспособление человека к выполнению 
различных ролей вне спорта и выработку не только 
спортивных, но и более широких ценностных отно-
шений к действительности [3].

Однако ввиду протекающих в  спорте измене-
ний и глубинных трансформаций, о которых было 
сказано выше, наполнение его функций меняется. 
Развитие IT, компьютеризация и информатизация 
не обошли спорт стороной, они создали новую со-
ревновательную реальность, получившую назва-
ние «киберспорт». Изменение факторов внешней 
и  внутренней среды, процессов взаимодействия 
спортсменов и  зрителей как между собой, так 
и друг с другом создает в определенной степени си-
туацию неопределенности, в  которой реализация 
функции социализации и зрителей, и  играющих 
оказывается под вопросом. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение 
влияния компьютерных игр в целом и киберспор-
та в частности на социализацию включенных в эту 
индустрию людей. Задачи исследования – опреде-
ление барьеров и  возможностей реализации ки-
берспортом функции социализации и анализ усло-
вий киберспортивной среды, в которой происходят 
социализационные процессы. 

Материалы и методы

В качестве основных материалов при написа-
нии настоящей статьи были использованы транс-
крипты интервью с экспертами, связанными с 
киберспортом (бывшими и  действующими игро-
ками, менеджерами команд, спортивными жур-
налистами и  др.), а  также учеными-психологами, 
способными дать анализ происходящих в нем про-

цессов благодаря наличию обширной теоретиче-
ской базы.

Поиск респондентов производился по контак-
там, находящимся в  открытом доступе. Интервью 
проводились либо очно, либо удаленно (посред-
ством видеосвязи через программу Skype). Объем 
итоговой выборки составил 17 респондентов.

Результаты и обсуждение

Действующий председатель Белорусской фе-
дерации киберспорта Денис Богуш, выступая на 
конференции «Деловой интернет» с докладом 
«Киберспорт – спорт будущего», относил к моти-
вации вовлеченности в  киберспорт следующие 
факторы:

1) приятный опыт, заключающийся в выполне-
нии деятельности, привычной игроку;

2) позитивные переживания, которые выража-
ются в  чувстве контроля над ситуацией, низком 
или настраиваемом балансе требований и умений 
для достижения успеха;

3) феномен незаконченного действия, т. е. у 
спортсмена всегда есть определенная задача и ак-
туальная цель, после выполнения или достижения 
которых возникают новые;

4) случайное подкрепление, что заключается 
в получении награды во время выполнения опреде-
ленной последовательности действий, поощрение 
вызывает чувство азарта и мотивирует действия;

5) всевозможные рейтинги, достижения и  со-
ревнования, коллекционирование виртуальных 
объектов, которые заставляют человека возвра-
щаться к игре;

6) защита от скуки, включающая в  себя облег-
ченную концентрацию внимания, ясные цели, об-
ратную связь с виртуальной вселенной, отрешен-
ность от обыденной жизни;

7) возможность при участии в турнирах переез-
жать с места на место, видеть новые города и даже 
страны, знакомиться с разными людьми, вести ин-
тересную и активную жизнь1.

1 Богуш Д. Киберспорт – спорт будущего [Электронный ресурс] // Деловой интернет. URL:  http://di.by/upload/iblock/559/Богуш_Ки-
берспорт%20-%20спорт%20будущего.pdf (дата обращения: 23.10.2017).
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Также Д. Богуш перечислил присущие кибер-
спорту факторы, которые можно использовать для 
социализации игрока: постоянно увеличивающая-
ся аудитория; интернациональность игрового со-
общества и вовлечение в него, где каждому спорт- 
смену предоставляется возможность проявить 
активность среди единомышленников; развитие 
логического мышления и умения вырабатывать 
стратегию и  тактику; совершенствование навы-
ков работы в  команде; знакомство с новыми IT-
разработками2.

Однако к  выделенным Д. Богушем возмож-
ностям социализации посредством киберспорта 
стоит относиться скептически. Создавая имидж 
данной индустрии как спорта будущего, было бы 
непоследовательно не обращать внимание на нега-
тивные аспекты ее влияния на социализацию всех 
игроков в  компьютерные игры и  киберспортсме-
нов в  частности. Также необходимо разграничи-
вать принципиально важные в  данном контексте 
понятия «социализация в спорт» и «социализация 
посредством спорта». 

Для того чтобы более обстоятельно разобраться 
в затрагиваемом вопросе, обратимся к результатам 
проведенного в  рамках настоящего исследования 
экспертного интервью. Респондентам задавался 
вопрос: По Вашему мнению, компьютерные игры 
способствуют социализации играющих в них или, на-
оборот, тормозят ее? Почему? 

Прежде всего рассмотрим аспект, касающийся 
понятия «социализация в киберспорт». В наиболее 
общем смысле под социализацией в  спорт под-
разумевается стремление, которое затем транс-
формируется в конкретный тип поведения с опре-
деленным уровнем мобилизации психической 
и физической энергии, а также факторы, влияющие 
на выбор людьми различных типов участия в спор-
те [2]. К таковым причинам могут относиться опи-
санные выше возможности для социализации в ки-
берспорте и следующие взаимосвязанные аспекты, 
выделенные экспертами в  рамках проведенных 
интервью:

• профессионализация и  легитимация кибер-
спорта: Вывод киберспорта на профессиональный 
уровень позволил многим игрокам сконцентриро-
ваться только на игре, не отвлекаясь на учебу, до-
машние задания и прочее3;

• самореализация, возможность получения при-
знания со стороны общественности: Хорошо, ког-
да человек из своего хобби может извлекать выгоду, 
даже не всегда финансовую, может, морального пла-
на, но он может чувствовать удовлетворение – его 
признали, он может считаться и является профес-

сионалом. Получается, что киберспорт является 
площадкой для самореализации;

• превращение хобби в  профессию с возмож-
ностью заработка: В один момент это становится 
профессиональной деятельностью, и, в  отличие от 
тех, кто работает и  занимается тем, что ему не 
нравится, киберспортсмены занимаются любимым 
делом, и у них есть возможность заработать хоро-
шие деньги и стать известными.

Разумеется, описанные выше аспекты невоз-
можно рассматривать без привязки к социальным 
рискам, которые присущи любой деятельности, 
в том числе и киберспорту.

Обратимся к  вопросу социализации посред-
ством киберспорта (компьютерных игр). В этом 
случае необходимо сразу отметить, что среди опро-
шенных экспертов отсутствует превалирующая 
и однозначная точка зрения относительно данно-
го аспекта. Высказанные респондентами мнения 
можно обобщить и  разделить на три смысловых 
блока:

1) компьютерные игры не способствуют социа-
лизации;

2) компьютерные игры способствуют социали-
зации при выполнении некоторых условий;

3) компьютерные игры однозначно способству-
ют социализации.

Рассмотрим каждый из этих блоков. 
Наиболее категоричную точку зрения относи-

тельно того, что компьютерные игры не могут за-
метно способствовать социализации играющих, 
высказал доктор психологических наук заведую-
щий кафедрой психологии факультета философии 
и социальных наук БГУ И. А. Фурманов. По его сло-
вам, компьютерные игры даже препятствуют со-
циализации. Потому что если мы под социализацией 
понимаем широкий спектр усвоения социальных на-
выков, то человек, который снижает свою коммуни-
кацию до коммуникации по компьютеру или телефо-
ну, уже обрекает себя на отсутствие социализации. 
Схожей точки зрения придерживается и А. Ясюкай-
тис4, говоря о том, что есть разные сценарии, но если 
исходить из того, в  котором школьник 12–14 лет 
постоянно посвящает 8 и более часов игре, то соци-
ализации как освоению полезных для жизни в обще-
стве навыков он подвергается еще меньше, чем при 
обычном ритме жизни. 

Многие эксперты, отвечая на этот вопрос, за-
мечали, что одиночные игры однозначно препят-
ствуют социализации, поскольку в них отсутствует 
командная работа, коммуникация, и  может быть 
такое, что человек замкнется в себе. Одновременно 
с этим компьютерные игры, по мнению экспертов, 

2 Там же.
3 Здесь и далее цитаты, представленные курсивом, приведены из личного архива автора. – И. М. 
4 Игрок-любитель с 11-летним стажем. Активно следит за трендами киберспортивной индустрии с 2012 г.
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очень часто являются не причиной, а  следствием 
подобного затворничества, поскольку они ока-
зываются местом, где человек может уйти в  себя, 
снять напряжение и провести время. 

Отдельного рассмотрения заслуживает точка 
зрения, высказанная игроком-любителем В.  Ла-
пуцким: играя в  мультиплеерные игры, игроки по-
стоянно общаются со своими напарниками, ведь 
коммуникация в  данном случае является одним из 
факторов успешной игры. С другой стороны, вовле-
чение в игровую среду имеет свою негативную сто-
рону, выраженную в неблагоприятном влиянии игро-
вого сообщества на самого игрока. Схожий тезис, 
рассматривая игроков-непрофессионалов, выдви-
нул в прошлом менеджер команд по киберспорту, 
а  сегодня тренер по психологической подготовке 
киберспортивного футбольного клуба «Динамо-
Брест» Н.  Шестаков: у  нас есть различные каналы 
восприятия информации. Если мы общаемся тет-
а-тет, то вы видите мои глаза, мимику, жесты, 
вы можете считывать 90 % с тела. Когда я говорю 
голосом, вы также улавливаете интонационные 
изменения, и  точно также уровень коммуникации 
растет. В компьютерной игре же идет переписка 
в  чате, в  очень таком негативном ключе (это ка-
сается в большей степени СНГ сообщества). Таким 
образом, здесь можно видеть достаточно распро-
страненную в повседневной жизни ситуацию, ког-
да имеющееся социальное окружение, выступая 
в роли агента социализации, вносит в этот процесс 
не всегда позитивные изменения. 

В контексте негативного влияния компьютер-
ных игр на социализацию индивида, а  конкретно 
на ее трудовой этап, можно отметить набирающую 
ход тенденцию к  возникновению безработицы 
в США: за последний год 22 % американских муж-
чин, не имеющих высшего образования, не работа-
ли ни одного дня. Часть из них сидит дома, потому 
что предпочитает работе видеоигры. В абсолютном 
выражении 22 % – это 20 млн мужчин трудоспособ-
ного возраста. Статистика также гласит, что 7 млн 
из них даже не пытаются найти работу. Экономист 
из Чикагского университета Э. Херст полагает, что 
среди этих 7  млн высока доля мужчин, не инте-
ресующихся работой из-за видеоигр: «Они не по-
кидают дом. В 2015 году больше 50 % из них жили 
с родителями или близкими родственниками. Они 
не собираются жениться. Что же они делают? Игра-
ют в видеоигры»5. Раньше предполагалось, что если 
мужчина без высшего образования не работает, то 
он обязательно тратит свою жизнь либо на нарко-
тики, либо на алкоголь, либо на противоправную 
деятельность. Однако в  сегодняшних реалиях при 
опросах на биржах труда многие безработные заяв-

ляют, что все свободное время они проводят в ком-
пьютерных играх. Безработица, вызванная геймер-
ством, пока не имеет масштабов национального 
бедствия, однако становится заметной. Это влияет 
не только на самих игроков, но и на членов их се-
мей, вынужденных содержать безработного6.

Переходя ко второму блоку, необходимо отме-
тить следующие условия, при выполнении которых 
компьютерные игры способствуют социализации: 

• наличие прописанных и  понятных в  рамках 
игры причинно-следственных связей: Скорее бы 
согласился с идеей о том, что (социализация) за-
висит от содержания игры. <…> Там, где ты всегда 
понимаешь, что а) это игра, б) за такую же актив-
ность и деятельность в реальности ты получил бы 
какие-то санкции, в) что в  реальной жизни свою 
активность с этой деятельностью ты связывать 
не будешь. Должны оставаться шаги отступления, 
которые дают возможность не допустить полную 
инфляцию человека с тем героем или той средой, 
в которой он находится);

• действительное и  окончательное социальное 
признание и  легитимация киберспорта в  глазах 
общественности, особенно старшего поколения, 
т. е. родителей, бабушек, дедушек: Киберспортсмен 
может стать асоциальным потому, что в  первую 
очередь его родители, бабушки, дедушки не понима-
ют, чем он занимается, что он делает. Поэтому 
они, вваливаясь в это виртуальное пространство, не 
общаются в реальном мире. В связи с этим предста-
вители Федерации киберспорта Беларуси отмечают 
необходимость выработать такую методологию, ко-
торая позволила бы киберспортсменам оставаться 
социальными в понимании людей 40+ и дать возмож-
ность развиваться им в  виртуальной реальности, 
наладить такую связь поколений, чтобы потом, ког-
да они встретятся на улице, этот социум работал;

• должное развитие киберспортивного комью-
нити, поскольку занятие компьютерными играми 
будет способствовать социализации лишь тогда, 
когда общение внутри него станет конструктив-
ным и положительно направленным. Ситуацию на 
данный момент достаточно точно описал В. Лапуц-
кий: Яркий пример – сообщество «Dota 2», которое, 
будучи довольно сплоченным, вместе с этим явля-
ется очень токсичным и критичным по отношению 
к чужим ошибкам. Новый игрок, желающий быть во-
влеченным в эту систему, вынужден (на осознанном 
либо бессознательном уровне) перенимать модели 
поведения, распространенные в  той или иной игре. 
И если вспомнить, каковы модели наиболее распро-
странены в  той же «Dota» или «CS:GO» (где нужно 
быть удачливым человеком, чтоб в течение 5–10 игр 
ни разу не услышать про близкие взаимоотношения 

5 Причина безработицы значительной части мужчин в США – видеоигры [Электронный ресурс] // Хайтек. URL: https://
hightech.fm/2017/03/20/gamers (дата обращения: 23.10.2017).

6 Там же.
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твоих напарников либо соперников с твоими близки-
ми родственниками), становится немного грустно. 
Схожей точки зрения придерживается и Н. Шеста-
ков, отмечавший, что конечно, можно рассуждать, 
что играя в «Dota 2», ты совершаешь командные вза-
имодействия, начинаешь более стратегически мыс-
лить, но в реальности это работает абсолютно не 
так. В «пабликах» командного взаимодействия прак-
тически нет, и  чтобы это понять, нужно сыграть 
пару «пабликов», чтобы понять, что там каждый 
тянет одеяло на себя.

Эксперты, считающие, что компьютерные игры 
однозначно способствуют социализации, приводи-
ли в защиту этого тезиса следующие аргументы:

• компьютерные игры являются тем инструмен-
том социализации, который интересен молодому 
поколению, в то время как другие ее способы реа-
лизации по ряду причин постепенно теряют свою 
привлекательность: Если комплексно рассматри-
вать этот феномен, то я склонен ответить, что да, 
компьютерные игры способствуют социализации, 
потому что в других формах активностей, которые 
часто становятся неинтересными молодому поколе-
нию, они часто выключаются, потому что сам сти-
мул и форма подачи материала для них становится 
неудобоваримой. В таком случае компьютерная игра 
для некоторых из них становится стимулом, имею-
щим положительную валентность, к которому они 
обратятся. И тогда в  каких-то формах, способах 
поведения, ситуациях, сопряженных с наказанием за 
это поведение, они узнают с большим интересом за 
счет погружения в  игру. Вместе с тем было выска-
зано частично совпадающее с авторским мнение 
о том, что мы уже находимся на том этапе, когда 
у молодежи есть большие проблемы именно с тради-
ционной социализацией, выстраиванием связей с себе 
подобными в коллективе. И в принципе, если человек, 
зашореный на себе, начинает играть в игры и нахо-
дит единомышленников, то это уже хорошо;

• большое значение в  компьютерных играх от-
дается командной работе и  чувству ответствен-
ности, умению подчиняться и  отдавать указания, 
общению между членами коллектива: Если гово-
рить о  мультиплеерных играх, то там всегда есть 
общение, командная работа, умение следить за тем, 
что нужно команде и делать так, как лучше команде. 
И это можно переносить на коллективы, существу-
ющие в  реальной жизни. Даже несмотря на то что, 
как отмечали В. Лапуцкий и Н. Шестаков, это обще-
ние часто может быть кислотным, опосредован-
ным, оно тем не менее является коммуникацией, 
и во многом лишь от индивидуума зависит, какую 
пользу для себя он сможет извлечь;

• вход в  сообщество профессиональных кибер-
спортсменов влечет за собой быстрое и значитель-
ное увеличение социального капитала, расшире-
ние возможностей, а  также выработку навыков 
общения как с фанатами, так и с ненавистниками: 
Что касается профессиональных спортсменов, то 
тут сразу колоссальный рост процесса социализа-
ции. Это дает вход в комьюнити, огромное количе-
ство связей, контактов, вращений в тех же социаль-
ных сетях. И хочешь не хочешь, если ты проф. игрок, 
то у тебя появляются «хейтеры», и тебе нужно на 
это все как-то реагировать, учиться с ними как-то 
общаться;

• поддерживается общение за рамками ра-
боты в  команде во время включенности в  игро-
вой процесс: на форумах, сайтах, в сервисе Twich 
и разнообразных чатах. Также киберспортивные 
болельщики в  качестве формы проведения до-
суга часто выбирают посещение соревнований, 
выставок, площадок для совместного просмотра 
матчей. 

Поддержкой мнений, указанных в  последнем 
блоке, может выступить проведенное социологами 
из Университета Северной Каролины исследова-
ние, в котором был сделан вывод о том, что люби-
тели компьютерных игр не склонны к социопатии, 
скорее даже наоборот. Н. Тейлор, один из авторов 
исследования, предположил, что геймеры постоян-
но социализируются, поскольку они вместе игра-
ют, сидят в популярных социальных сетях, смотрят 
прямые трансляции различных киберспортивных 
соревнований. Увлечение видеоиграми, считает 
Н. Тейлор, не наносит вред другим социальным ак-
тивностям людей, а дополняет их7.

Этот тезис подтверждает датский культуролог 
К.  Джессен, который считает, что видеоигры об-
ретают смысл и  значимость в  непосредственном 
опыте их использования в  конкретных ситуаци-
ях. В данном случае игры предстают скорее со-
временной социокультурной практикой, нежели 
средством передачи сообщений и  смыслов от ав-
тора зрителю. А. Денкин утверждает: «Невозмож-
но интерпретировать смысл игры вне конкретной 
практики игры, которая сама по себе есть путь к ее 
пониманию. Например, то, что может само по себе 
выглядеть чрезвычайным насилием на экране, на 
практике может иметь совершенно иную функ-
цию. Игроки могут, например, стрелять друг в дру-
га в игре Doom 2 и при этом незатейливо общаться 
как лучшие друзья, что обычно в случае с жанром 
военных игр»8.

Так, например, А. А. Денискин отмечает, что 
«бессмысленно играть в World of Warcraft (2004) вне 

7 Груби Р. Компьютерные игры способствуют социализации? [Электронный ресурс] // CyberSport.ru. URL: https://www.
cybersport.ru/news/kompyuternye-igry-sposobstvuyut-sotsializatsii/ (дата обращения: 23.10.2017).

8 Деникин А. В защиту видеоигр [Электронный ресурс] // GameStudies.ru. URL: http://gamestudies.ru/post/1785#28b (дата 
обращения: 23.10.2017).
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социализации с игровым комьюнити. 90 уровней, 
предложенных в  игре, можно достичь достаточно 
быстро. Но настоящее удовольствие, смысл игры 
можно обнаружить только тогда, когда твоя игра 
превращается в  нечто большее, нежели “игра для 
себя”, когда она становится игрой “для других и для 
себя”, когда геймер оказывается частью игрового 
клана, гильдии, социальной группы, когда он нахо-
дит друзей и врагов, когда он чувствует, что занят 

чем-то важным для других, чем-то, что больше его 
самого. Смысл игры в Counter-Strike заключен вовсе 
не в графике, “драматургии” сюжета или в возмож-
ности выплеснуть свою агрессию, но в социализа-
ции и объединении нескольких игроков в процес-
се выполнения общего дела. Смыслы создаются 
в  процессе активного общения и  взаимодействия 
между игроками внутри специфических игровых 
контекстов»9.

Заключение

Понимая под социализацией процесс станов-
ления личности, усвоения индивидом ценностей, 
норм, установок, образцов поведения, присущих 
данной социальной группе [4], а  также исходя из 
проведенного анализа теоретических и эмпириче-
ских данных, в настоящей статье был сделан вывод 
о существовании трех точек зрения на затрагивае-
мую проблематику:

1) компьютерные игры не способствуют социа-
лизации;

2) компьютерные игры способствуют социали-
зации при выполнении определенных условий;

3) компьютерные игры однозначно способству-
ют социализации.

Было высказано предположение о том, что ком-
пьютерные игры (как и  киберспорт), являясь сре-
дой, в которой осуществляется во многих случаях 
опосредованная, но постоянная коммуникация 

между играющими, способствуют социализации 
игроков. Вместе с тем, принимая во внимание 
специфический характер взаимодействия в  игро-
вых сообществах (особенно на территории стран 
СНГ), данный процесс протекает далеко не так 
конструктивно, как этого желают исследователи 
и  участники киберспортивного сообщества. В це-
лом, для более полной реализации киберспортом 
функции социализации необходимо выполнение 
и  таких условий, как прописанные и  понятные 
в рамках игры причинно-следственные связи, дей-
ствительное социальное признание и легитимация 
данной индустрии общественностью. Учитывая, 
что претворение в жизнь данных условий являет-
ся лишь вопросом времени, можно с уверенностью 
заявлять, что в недалеком будущем киберспорт бу-
дет в полной мере выполнять функцию социализа-
ции личности. 
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РАБОЧАЯ МОТИВАЦИЯ ПРОГРАММИСТОВ С РАЗЛИЧНОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Г. А. ФОФАНОВА1), А. Г. БУТЬКО 2), А. С. СОЛОДУХО 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
2)Ритейл Груп Баста-Эстри, ул. Кедышко, 14б, 220012, г. Минск, Беларусь

Впервые в отечественной психологии рассмотрена толерантность сотрудников к неопределенности как детер-
минанта рабочей мотивации. Отмечено, что для толерантных к неопределенности программистов наибольшим по-
будительным потенциалом обладает взаимодействие, а для интолерантных – обратная связь, получаемая от работы, 
ответственность за нее и осознаваемый смысл, автономия и завершенность задания. Рассматриваются возможности 
практического применения результатов и перспективы дальнейших исследований.

Ключевые слова: рабочая мотивация; толерантность к неопределенности; отношение к неопределенности; мо-
тивация программистов.
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As a consequence, it reduces the degree of involvement in the job process, and it may drop work motivation. Work 
motivation is a set of internal and external driving forces that motivate the individual to work. The tolerance for ambiguity 
are considered as determinants of work motivation for the first time in the national psychology. Interaction has the greatest 
incentive for programmers with high tolerance. The key motivators for intolerant for ambiguity programmers are the feedback 
obtained from the work, responsibility for work, meaning of work, autonomy and completed quests. The possibilities of 
practical application of the results and prospects for further research are considered.

Key words: work motivation; tolerance for ambiguity; attitude to ambiguity; programmer’s motivation.

Высокая рабочая мотивация персонала  – одно 
из важнейших условий успеха организации. Ре-
зультаты работы компании зависят от настроя 
работников на высокую отдачу, уровня привер-
женности персонала, заинтересованности членов 
организации в конечных результатах и стремления 
внести вклад в  достижение поставленных целей. 
Именно поэтому достаточно высок интерес руко-
водителей и  исследователей к  изучению причин, 
побуждающих людей работать с полной отдачей 
сил в интересах организации [1]. Проанализировав 
исследования рабочей мотивации представителей 
разных профессий, можно отметить наличие как 
сходных черт (принципы изменения системы ра-
бочей мотивации, т. е. возрастная динамика, из-
менения в сторону улучшения условий труда), так 
и  множество особенностей, основанных на спе- 
цифике труда в конкретной компании (соотноше-
ние материального и морального поощрения, важ-
ность имиджа и  престижа компании, атмосфера 
в коллективе и т. д.). При учете этих особенностей 
система мотивации сотрудников в организации ра-
ботает более эффективно.

Слабая рабочая мотивация программистов  – 
широко распространенное явление в современной 
Беларуси. Это проявляется, например, в  росте те-
кучести персонала в  IТ-сфере. Обострение реаль-
ных мотивационных проблем во многом связано 
с опорой руководства компаний на материальные  
стимулы и  явной недооценкой значимости нема-
териальных. Такая практика компенсации труда не 
позволяет использовать производительный потен-
циал сотрудников в полной мере [2]. 

Рассматривая вопросы формирования системы 
мотивации для программистов, следует исходить 
из характера и  содержания деятельности, связан-
ной с разработкой компьютерных программ. Труд 
программистов относится к сфере творческой (на-
учной и  инженерной) деятельности. Более того, 
анализ содержания и результатов их работы свиде-

тельствует о том, что программирование объеди-
няет в себе искусство, науку, ремесло и технологию. 
Из сферы профессионального программирования 
невозможно исключить ни один из этих элемен-
тов, что лишний раз подчеркивает сложность труда 
программистов, который сопряжен с риском, на-
пряженными условиями работы и  неадекватной 
мотивацией труда [3]. 

По результатам исследований компании Info- 
World, на Западе главными стимулами персонала 
в  интернет-компаниях и  обычных фирмах, рабо-
тающих в сфере высоких технологий, являются де-
нежные компенсации, включающие в себя зарпла-
ту и  льготы, признание и  понимание со стороны 
руководства и пользователей, работу с передовыми 
технологиями, помощь компании в  поддержании 
ее высокой эффективности, обучение/трениров-
ку (формальную и  неформальную)  [4]. Эти сти-
мулы действуют как в  интернет-компаниях, так 
и в обычных IТ-фирмах. Однако работа в сфере вы-
соких технологий является более приоритетным 
мотивационным фактором для персонала компа-
ний, ведущих бизнес через интернет, чем для со-
трудников фирм, взаимодействующих с клиентами 
традиционными способами. Во многом аналогич-
ное исследование, проведенное журналом «Дирек-
тор информационной службы» совместно с груп-
пой психологов МИЭМ на российской выборке, 
выявило следующие доминирующие потребности 
у  отечественного IТ-персонала: достижение при-
знания и  уважения, достаточное материальное 
обеспечение, профессиональное развитие и обуче-
ние, стремление избежать неприятностей [2].

Результаты исследования мотивационной сфе-
ры российского IТ-персонала свидетельствуют 
о том, что, несмотря на значительные различия 
между российскими и  западными условиями тру-
да, в  психологических портретах отечественных 
и западных IТ-сотрудников прослеживается много 
общего. Различия касаются в основном ожиданий 
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профессиональной перспективы. Деньги для рос-
сийских IТ-сотрудников, так же как и для западных 
специалистов, имеют большое значение. Однако 
способы материального вознаграждения в россий-
ских компаниях значительно отличаются от запад-
ных. В последних для мотивации сотрудников го-
раздо шире используются социальные пакеты, в то 
время как в российских компаниях оценка работы 
персонала осуществляется главным образом в де-
нежных единицах [4].

По мнению исследователя Д. Галича, мотиваци-
онными являются следующие факторы трудовой 
деятельности программистов-разработчиков: 

1) потребность в творческой деятельности (игра-
ет ключевую роль в  выборе разработчиками про-
фессии, поскольку большинство из них утвержда-
ет, что работа – это в первую очередь возможность 
создавать нечто свое, неповторимое, находить ре-
шения задач и  поддерживать интеллектуальную 
активность на нужном уровне);

2) мотив достижения успеха (предполагает раз-
витие профессиональных навыков, умений, зна-
ний, желание признания со стороны других про-
фессионалов и  общества в  целом, обязательный 
творческий компонент в работе, повышение слож-
ности задач, а следовательно, и  меры ответствен-
ности); 

3) удовлетворенность работой в компании и мо-
тивом труда (она, кроме общих для всех програм-
мистов факторов, связана с потребностью в  ком-
форте и другими гигиеническими факторами) [5]. 

Интегрирующим мотивационным фактором 
программистов можно считать потребность в  об-
щении. Данный мотив выражается как в рабочем, 
так и в неформальном контекстах. Общение (хоро-
шо налаженная коммуникация) и психологический 
климат в  коллективе, по мнению программистов, 
являются одними из  решающих факторов, влия- 
ющих на успешность команды разработчиков. 
Программирование, будучи творческой и сложной 
деятельностью, требует от команды разработчи-
ков слаженности и гибкости действий, понимания 
общей цели, поскольку существует много факто-
ров, которые могут изменить направление работы. 
Общение играет большую роль в обучении и пере-
нимании опыта коллег. Свидетельством этому яв-
ляются неформальные беседы об определенных 
проблемах или задачах, большое количество в ин-
тернете форумов, блогов и  групп, в которых спе-
циалисты в определенной технологии или области 
разработки делятся собственным опытом или сове-
туются с коллегами. Также коммуникация является 
одним из источников отслеживания новых тенден-
ций на рынке информационных технологий, что 
жизненно важно для разработчиков [6].

Согласно исследованию Д.  Галича существуют 
различия в мотивации трудовой деятельности в за-
висимости от рангов специалистов информацион-

ных технологий. Так, для программистов с рангом 
junior ведущим мотивом труда является самоут-
верждение, признание их заслуг и  установление 
дружеских отношений с коллегами. Достижения 
успеха на  этом уровне профессионального раз-
вития связано также со следующими факторами: 
административная политика компании, условия 
труда, величина заработной платы, межличност-
ные отношения с начальниками и коллегами. Для 
программистов с рангом middle такие факторы, как 
поддержка жизнеобеспечения и комфорт становя- 
тся менее значимыми, однако возрастает потреб-
ность в теплых и дружеских отношениях с колле-
гами, актуализируется желание обладать властью. 
Последнее проявляется в  стремлении подняться 
выше по карьерной лестнице и сохранить хорошие 
отношения с сотрудниками. Наиболее значимым, 
по мнению опытных программистов, для успеха 
проекта является наличие лидера и опытного ме-
неджера, а также благоприятный психологический 
климат в команде [2; 7]. Для программистов с ран-
гом senior значимыми факторами труда являются 
мотивы достижения успеха, материальной обе-
спеченности жизни, стремление к  творческой ак-
тивности и  полезности для общества. По мнению 
старших программистов, основным фактором, ко-
торый положительно влияет на успешность проек-
та, является психологический климат в коллективе, 
а также грамотное и  продуманное планирование 
деятельности команды. К основным демотивиру-
ющим факторам программисты с рангом senior 
относят неинтересный проект и  уровень заработ-
ной платы ниже желаемого. На данном уровне про-
фессионального развития вновь актуализируются 
потребности в поддержании жизнеобеспечения 
и других гигиенических факторов [5].

Детерминантами рабочей мотивации является 
совокупность организационных и  психологиче-
ских факторов, ключевым выступает толерантность 
сотрудников к  неопределенности. Неопределен-
ность  – одна из важнейших характеристик среды 
и  стоящих перед программистами задач профес-
сиональной деятельности. Таким образом, отно-
шение к неопределенности программистов может 
существенным образом сказываться на его рабочей 
мотивации. Толерантность к неопределенности – 
это способность индивида принимать возника-
ющее в  ситуации неизвестности или двойствен-
ности происходящего напряжение, противостоять 
бесструктурности и  противоречивости информа-
ции, принимать неизвестное и не чувствовать себя 
дискомфортно в подобных ситуациях [8].

Исследователь А. Н. Гусев выделил особенности 
толерантной и  интолерантной к  неопределенно-
сти личности. Первой, по его мнению, характерны 
поиск ситуации неопределенности; восприятие 
незнакомых, рискованных и  новых ситуаций как 
стимулирующих; способность выдерживать напря-
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жение в кризисных и проблемных ситуациях, при-
нимать неизвестное, размышлять над проблемой 
даже в том случае, когда отсутствует информация 
о фактах и последствиях принятого решения; готов-
ность приспособиться к неопределенной идее или 
ситуации. Интолерантная личность воспринимает 
неопределенные ситуации как источники угрозы, 
стремится принимать поспешные решения, неспо-
собна мыслить критично, избегает неконкретного, 
склонна замыкаться в  себе, а на неоднозначные 
ситуации реагировать беспокойством, она так-
же имеет потребность в  категоризации, стремит-
ся минимизировать восприятие противоречивых 
и  изменяющихся стимулов, приходит к  решению 
по типу «черное-белое», стремится к безусловному 
отторжению или принятию отношений с людьми, 
не допускает наличия негативных и  позитивных 
свойств в  одном и том же объекте, ищет безопас-
ность и избегает неопределенности [9]. 

Теоретико-методологическими основаниями на- 
стоящего эмпирического исследования являются: 

1)  модель рабочей мотивации, предложенная 
Р.  Хакманом и  Г.  Олдхемом, позволяющая учиты-
вать восприятие характеристик профессиональ-

ных заданий, интринсивную рабочую мотивацию, 
различные аспекты удовлетворенности трудовой 
деятельностью и потребность в профессиональном 
росте; 

2)  концепция отношения к  неопределенности 
Д. МакЛейна, согласно которой толерантный к не-
определенности индивид характеризуется пози-
тивным отношением к новизне, сложным задачам, 
неопределенным ситуациям, предпочтением не-
определенности в целом. 

В качестве методик исследования были исполь-
зованы: 

1) опросник «Диагностика рабочей мотивации» 
Р. Хакмана и Г. Олдхема (адаптация И. Н. Бондарен-
ко); 

2) шкала толерантности к  неопределенности 
Д. МакЛейна (адаптация Е. Н. Осина). 

В исследовании приняли участие 100 респон-
дентов, являющихся сотрудниками различных IT-
компаний Минска. Среди них – 24 женщины и 76 
мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, средний возраст 
респондентов – 29 лет. Трудовой стаж программи-
стов варьировал в  диапазоне от 4 месяцев до 17 
лет.

Результаты исследования и их интерпретация

В отношении такого мотиватора труда, как за-
вершенность задания, было установлено, что для 
программистов, которые негативно относятся 
к фактору новизны, данный параметр мотивации 
обладает более высокой побудительной силой, 
нежели для программистов, позитивно относя-
щихся ко всему новому (Uэмп = 954; p ≤ 0,05). Так 
же было установлено, что автономии присуща 
значительно более высокая мотивирующая сила 
для программистов, которые негативно отно-
сятся к  фактору новизны, по сравнению с теми 
представителями данной профессиональной сфе-
ры, которые чувствуют себя комфортно в новых, 
необычных для них ситуациях (Uэмп  =  943,50; 
p ≤ 0,05). Опираясь на идеи С. М. Джонса, можно 
предположить, что стремление к  большей авто-
номии в профессиональной сфере у программи-
стов, негативно относящихся к фактору новизны, 
может быть связано с присущим им желанием до-
казать коллегам и руководству свою способность 
самостоятельно справиться со всеми трудностя-
ми [2]. Описанные результаты могут также обу-
словливаться желанием программистов, испыты-
вающих определенный дискомфорт, сталкиваясь 
с новыми обстоятельствами или информацией, 
зарекомендовать себя перед руководством и кол-
легами с хорошей стороны. В связи с этим они 
могут стремиться к свободе и независимости при 
выполнении рабочих заданий, чаще брать на себя 
бо́льшую ответственность, нежели другие сотруд-
ники.

Для программистов с негативным отношением 
к  новизне обратная связь от работы является бо-
лее значимым мотиватором, в отличие от тех, кто 
положительно реагирует на различные новшества 
и непривычные ситуации (Uэмп = 969,00; p ≤ 0,05). 
Возможно, получение позитивной обратной связи 
от работы обладает большей мотивационной си-
лой для программистов с негативным отношением 
к  новизне, поскольку таким образом у них повы-
шается уверенность в том, что они все делают пра-
вильно [10]. 

При сравнении программистов с различным от-
ношением к  сложным задачам были установлены 
следующие статистически значимые различия. Для 
программистов, которые толерантно относятся 
к сложным задачам, более высоким побудительным 
потенциалом обладает такой мотиватор, как взаи-
модействие (Uэмп = 857,00; p ≤ 0,05). Вероятно, имен-
но за счет развитой потребности в сотрудничестве 
и  общении с коллегами специалисты формируют 
более толерантное отношение к неопределенности, 
поскольку верят в то, что в экстренных ситуациях 
(отсутствия или недостатка информации, противо-
речия и  конфликта мнений) смогут обратиться за 
помощью к напарникам. В то же время у програм-
мистов с толерантным отношением к  сложным 
задачам, по сравнению со специалистами с нега-
тивным отношением к  ним, менее выраженным 
является такой мотиватор, как осознаваемая ответ-
ственность за работу (Uэмп = 922,50; p ≤ 0,05). В от-
ношении этого же параметра рабочей мотивации 
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были установлены различия между группами про-
граммистов с разной степенью предпочтения нео-
пределенности. Так, программисты, которые имеют 
высокую степень предпочтения неопределенности, 
характеризуются меньшей выраженностью такого 
мотиватора труда, как осознаваемый смысл рабо-
ты, по сравнению с программистами, не проде-
монстрировавшими позитивного отношения к не-
определенности (Uэмп = 970,50; p ≤ 0,05). Вероятно, 
для программистов, которые вполне комфортно 
чувствуют себя в  процессе решения новой слож-
ной задачи и в ситуации конфликта или нехватки 
информации, потребность в осознаваемом смысле 
выполняемой работы редуцируется, поскольку из-
лишние размышления на этот счет могут привести 
к снижению эффективности деятельности [11]. В то 
же время для программистов, которые изначально 
ощущают себя не вполне комфортно в  ситуации 
неопределенности, осознаваемый смысл выпол-
няемой работы может стать единственной моти-
вирующей силой, не позволяющей прекратить вы-
полнение задания на начальных этапах, а иногда 
и сформулировать новую, более высокую цель ре-
шения той или иной профессиональной задачи.

Таким образом, для программистов, продуктив-
ность действий которых при воздействии фактора 
новизны снижается, более значимыми по сравне-
нию с толерантно относящимся к  новизне специ-
алистами являются такие мотиваторы профессио-
нальной деятельности, как завершенность задания, 
автономия и возможность получать обратную связь 
от работы. Для программистов, переживающих 
определенный эмоциональный дискомфорт в ситу-
ациях выполнения сложных задач, более значимым 
мотиватором оказывается осознаваемая ответ-
ственность за работу, а менее значимым – взаимо-
действие с коллегами. В то же время осознаваемая 
ответственность за работу снижается по мере воз-
растания предпочтения неопределенности.

Описанные теоретические и  эмпирические 
результаты могут быть применены при составле-
нии отдельных рекомендаций по разработке про-
грамм мотивации сотрудников с учетом не толь-
ко ведущих мотивов трудовой деятельности, но 
и  отношения к  неопределенности, подбирая для 
толерантных к  неопределенности сотрудников 
одни технологии стимулирования, а для интоле-
рантных – другие. Например, важно поддерживать 
высокую степень социальной удовлетворенности 
программистов с высокой толерантностью к  не-
определенности. Для этого в  организации необ-
ходимо в  первую очередь диагностировать и  вы-
явить значимые и  важные критерии социальной 
удовлетворенности работников, и  уже по резуль-
татам исследования составлять индивидуальные 
планы развития и  мотивации сотрудников, рас-
ставляя акценты на значимых параметрах, что по-

зволит специалистам отдела по работе с персона-
лом более направленно и эффективно справляться 
с поставленными задачами. Кроме того, важно 
обеспечивать достойный уровень материального 
вознаграждения. В организации это может обеспе-
чиваться за счет введения расширенной и прозрач-
ной системы материальной мотивации (бонусы 
и премии за проекты, соблюдение дедлайнов, при-
внесение новых и эффективных рекомендаций по 
улучшению функционирования и  эффективности 
команды и  т.  д.); проведения мониторинга удов-
летворенности и улучшения условий труда и  за-
работной платы сотрудников; организации дней 
карьеры, на которых специалист по работе с пер-
соналом будет проводить мониторинг карьерных 
пожеланий и стремлений сотрудников и совмест-
но с ними планировать дальнейшие шаги (план по 
развитию компетенций для желаемой должности 
и мероприятия для их развития). Также необходи-
мо обеспечивать высокий уровень осознаваемой 
ответственности за работу таких программистов, 
в том числе повышать ответственность можно за 
счет дальнейшей работы с лояльностью персо-
нала, осознанием программистом себя как части 
команды, а также понимание им важности своих 
действий в  рамках глобального развития компа-
нии. Для специалистов, которые хотят расти и раз-
виваться в  управленческом плане, необходимо 
использовать стратегию делегирования части пол-
номочий руководителя сотруднику. Например, по-
ручив работнику и  возложив на него ответствен-
ность за его выполнение какого-либо проекта. Для 
ощущения сотрудником большей самостоятель-
ности в  принятии решений необходимо предо-
ставить ему некоторые ресурсы, например, груп-
пу специалистов, которую он будет возглавлять. 
Программистам, интолерантным к  неопределен-
ности, необходимо постоянно предоставлять об-
ратную связь от работы, которая может исходить 
от менеджера проекта в  присутствии специали-
ста отдела по работе с персоналом. Для таких со-
трудников подобные мероприятия стоит прово-
дить как в  начале его работы (в  адаптационный 
период), так и  по мере его развития в  компании. 
При этом чрезмерная удовлетворенность содер-
жанием деятельности и условиями труда наоборот 
может негативно отражаться на эффективности 
работы программистов. Специалистам по работе 
с персоналом важно уделить этому особое внима-
ние, так как в  IT-компаниях в  целях сохранения 
и  удержания персонала, как правило, не жалеют 
ресурсов и бюджета на проведение всевозможных 
мероприятий, бонусов и т. д. Нетолерантных к не-
определенности сотрудников нельзя исключать из 
системы бонусов, но следует, по крайней мере, не 
усердствовать над их включенностью в различные 
комплексы мероприятий.
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Проведенное исследование позволяет наметить 
возможные пути дальнейшего изучения данной 
проблематики. Так, малоизученными остаются 
вопросы специфики рабочей мотивации програм-
мистов, работающих в  офисе и  дистанционно; 

стратегии совладания сотрудников с различными 
ведущими факторами рабочей мотивации с ситу-
ациями неопределенности на рабочем месте; ка-
рьерные ориентации программистов, предпочита-
ющих ситуации неопределенности и под.
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УДК 316.644:159.922.1

ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ В ОТНОШЕНИИ ВНУТРИСЕМЕЙНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ У КОРЕЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ

Е. А. ТРУХАН 1), А. А. САЛИВОНЧИК 2)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
2)Посольство Республики Корея в Республике Беларусь, пр. Победителей, 59, 220035, г. Минск, Беларусь 

Обсуждаются результаты впервые проведенного сравнительного анализа гендерных установок белорусских и ко-
рейских студентов в отношении внутрисемейного распределения ролей. Выявлено как наличие эгалитарных устано-
вок у белорусских и корейских студентов и студенток относительно большинства семейных ролей, так и устойчивость 
традиционных взглядов студентов на реализацию мужчиной и женщиной определенных ролей в семье. Обнаружена 
тенденция к преодолению стереотипных представлений о распределении семейных ролей между полами у корей-
ских респондентов. Установлено, что белорусские респонденты в целом демонстрируют бóльшую согласованность 
установок относительно гендерной дифференциации ролей в семье.

Ключевые слова: гендерные установки; гендерная роль; гендерный стереотип; семейная роль; эгалитарность; 
белорусские студенты; корейские студенты.
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Введение

Соответствие индивидуального поведения ген-
дерной роли является важным условием успешной 
адаптации человека к  социуму. Гендерная уста-
новка, как готовность следовать определенной 
роли, выполняет инструментальную и  эгозащит-
ную функции, а также функции выражения ценно-
стей и организации знаний [1]. Установки мужчин 
и женщин относительно распределения семейных 
и  профессиональных ролей между полами часто 
бывают стереотипными, усвоенными в  процессе 
гендерной социализации из таких источников, как 
семья, значимые взрослые, сверстники, учрежде-
ния образования, СМИ, интернет и т. д. 

Изучение гендерных установок и  стереотипов 
современных белорусов позволяет, как и  ранее, 
относить белорусское общество к традиционному, 
с патриархальным представлением о роли мужчи-
ны и  женщины в  семье [2–5]. Несмотря на то что 
социальная роль женщины претерпела изменения 
(женщина получила доступ к  образованию и  про-
фессиональной карьере), в белорусском обществен-
ном сознании преобладают традиционные взгляды 
на роль матери и хозяйки. Закрепленное и переда-
ваемое от поколения к  поколению представление 
о том, что семья  – главное предназначение жен-
щины, приводит к  двойной занятости белорусок: 
кроме «основной» роли, они наравне с  мужчина-
ми занимаются трудовой деятельностью и прино-
сят доход в  семейный бюджет. Уровень занятости 
женщин трудоспособного возраста в  экономике 
Беларуси составляет более 80 %. Необходимо пере-
осмысление и  перераспределение такой ролевой 
нагрузки женщины, а также переход к совместному 
участию женщины и мужчины в реализации основ-
ных семейных функций. 

Корейское общество также относится к  числу 
патриархальных, чему способствовали закреплен-
ные в  конфуцианстве полоролевые нормы пове-

дения  [6–8]. Согласно конфуцианской доктрине 
семейные отношения строились по принципу «до-
минирование–подчинение». Женщина подчиня-
лась мужчине в зависимости от своей роли (отцу, 
если выполняла роль дочери; мужу, если была за-
мужем; сыну, если являлась вдовой). В корейском 
языке слово «жена» (ансарам или чипкхсарам) до-
словно переводится как внутренний, домашний 
человек. Несмотря на активные действия пра-
вительства Кореи в  сфере гендерной политики 
и  равенства, гендерные стереотипы продолжают 
транслироваться и  на современном этапе обще-
ственного развития. В 2017 г. по индексу гендер-
ного равенства (The Global Gender Gap Index) Корея 
заняла лишь 118  позицию среди 144 стран мира. 
Вместе с  тем по результатам социологических 
опросов и  опубликованных официальными ис-
точниками исследований в корейском социуме на-
блюдается тенденция к пересмотру традиционных 
гендерных ролей [9]. 

Для изучения гендерных установок в  отноше-
нии внутрисемейного распределения ролей у бело-
русских и корейских студентов была использована 
методика «Распределение ролей в семье», разрабо-
танная Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозманом и Е. М. Ду-
бовской. Всего в  исследовании приняло участие 
60  студентов  БГУ в  возрасте от 19 до 22 лет, в  их 
число вошли 30 корейских студентов (15 мужчин 
и 15 женщин) и 30 белорусских студентов (15 муж-
чин и 15 женщин). Сравнительный анализ эмпири-
ческих данных при помощи непараметрического 
U-критерия Манна – Уитни был осуществлен сле-
дующим образом:

1) белорусские студенты и студентки;
2) корейские студенты и студентки;
3) белорусские и корейские студенты;
4) белорусские и корейские студентки;
5) белорусская и корейская группы. 

Результаты и их обсуждение

Во всех перечисленных сравниваемых группах 
были обнаружены статистически значимые раз-
личия. Следует отметить, что подобное сравнение 
гендерных установок белорусских и корейских сту-
дентов проводилось впервые.

Выявленные установки относительно распреде-
ления семейных ролей между мужчиной и женщи-
ной у белорусских респондентов по одноименной 
методике указывают на преобладание эгалитарных 
взглядов в  отношении пяти у студенток и  шести 
у студентов из семи изучаемых сфер (рис. 1). 

Это свидетельствует о положительной дина-
мике ухода от традиционной гендерной диффе-
ренциации социальных (в том числе и  семейных) 
ролей в современном белорусском обществе. Схо-

жие результаты были получены в  исследовании 
Л.  Г.  Степановой, по мнению которой дихотомия 
гендерных ролей и строгое следование гендерным 
стереотипам ведут к внутриличностному конфлик-
ту. Эгалитарность, напротив, позволяет мужчине 
или женщине отвечать на воздействия среды целе-
сообразным и гибким поведением [10]. 

Типично мужской ролью и  юноши, и  девуш-
ки в  белорусской выборке считают материальное 
обеспечение семьи, в исследовании Т. П. Калгиной 
такого же мнения придерживаются 50 % юношей 
и 38 % девушек в возрасте от 17 до 20 лет [3]. Исклю-
чительно женской ролью, по мнению белорусских 
девушек, является создание в  семье эмоциональ-
ного климата (см. рис. 1). 



76

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2018. № 2. С.
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2018. No. 2. P. 

При сравнении гендерных установок относи-
тельно распределения ролей в семье у белорусских 
студентов и студенток были обнаружены значимые 
различия по шкалам «организация развлечений» 
и  «организация семейной субкультуры» (табл. 1). 
Это означает, что белорусские девушки в большей 

степени, чем белорусские юноши, придерживаются 
эгалитарных установок относительно организации 
семейного досуга и формирования у членов семьи 
определенных культурных ценностей и интересов. 
Белорусские юноши полагают, что эти роли в семье 
должны выполнять в большей степени мужчины. 

Та б л и ц а  1 

Значимые различия в установках белорусских студентов и студенток  
относительно распределения семейных ролей между мужчиной и женщиной 

Ta b l e  1

 Significant differences in the attitudes of Belarusian students (both boys and girls)  
regarding the distribution of family roles between a man and a woman

Семейная роль
Средний ранг U-критерий 

Манна – Уитни
Уровень  

значимостиСтуденты Студентки

Организация развлечений 12,13 18,87 62 0,028

Организация семейной субкультуры 9,83 21,17 27,5 0,001

Полученные данные относительно распределе-
ния семейных ролей между мужчиной и женщиной, 
по мнению корейских студентов и студенток, также 
демонстрируют преобладание у них эгалитарных 
установок. Мужской корейские девушки считают 
роль инициатора сексуальных отношений, а корей-
ские юноши – роль кормильца семьи (рис. 2).

При сравнении представлений о распределе-
нии ролей в семье между мужчиной и женщиной у 
корейских студентов и  студенток были выявлены 
значимые различия по шести шкалам: «воспита-
ние детей», «материальное обеспечение семьи», 

«эмоциональный климат в  семье», «организация 
развлечений», «роль хозяйки/хозяина», «сексуаль-
ный партнер» (табл. 2).

Это означает, что корейские девушки придер-
живаются эгалитарных установок в  отношении 
зарабатывания денег и традиционных представле-
ний о ведущей роли мужчины в сексуальной сфере. 
Корейские юноши, наоборот, полагают, что функ-
цию материального обеспечения семьи должен 
выполнять мужчина, а по вопросам активности 
в  плане сексуального поведения придерживаются 
эгалитарных установок. 
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Рис. 1. Установки белорусских студентов и студенток относительно распределения  
семейных ролей между мужчиной и женщиной

Fig. 1. The attitudes of Belarusian students (both boys and girls) regarding the distribution  
of family roles between a man and a woman
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Та б л и ц а  2 

Значимые различия в установках корейских студентов и студенток  
относительно распределения семейных ролей между мужчиной и женщиной 

Ta b l e  2 

Significant differences in the attitudes of Korean students (both boys and girls)  
regarding the distribution of family roles between a man and a woman

Семейная роль
Средний ранг U-критерий 

Манна – Уитни
Уровень  

значимости
Студенты Студентки

Воспитание детей 11,57 19,43 53,5 0,011

Материальное обеспечение семьи 10,83 20,17 42,5 0,003

Эмоциональный климат в семье 11,5 19,5 52,5 0,004

Организация развлечений 19,97 11,03 45,5 0,003

Роль хозяина/хозяйки 10,23 20,77 33,5 0,001

Сексуальный партнер 21,13 9,87 28 0,001

В то же время полученные данные отражают 
склонность корейских студенток относить воспи-
тание детей, ведение домашнего хозяйства и эмо-
циональную поддержку в  семье скорее к  женской 
роли, а студентов – к мужской. Несмотря на эгали-
тарность взглядов корейских студентов и  студен-
ток относительно организации развлечений семьи, 
была выявлена тенденция считать это женской ро-
лью у юношей и мужской у девушек.

Из данных, приведенных в таблицах 1 и 2, сле-
дует, что белорусская выборка обладает большей 
согласованностью взглядов относительно распре-

деления ролей в семье между мужчиной и женщи-
ной, в то время как в корейской выборке так назы-
ваемый гендерный контракт находится в процессе 
формирования: значимые различия были выявле-
ны по шести из семи шкал. Полученные результаты 
могут быть следствием происходящих в настоящее 
время изменений полоролевых установок и стерео-
типов в корейском социуме. Модернизация корей-
ского общества, осуществляемая благодаря эконо-
мическим успехам, с одной стороны, и действиям 
государственной гендерной политики с  другой, 
приводит к  постепенной трансформации гендер-

1

2

3

4

Воспитание

детей

Материальное

обеспечение

семьи

Эмоциональный

климат в семье

Организация

развлечений

Роль хозяина/

хозяйки

Сексуальный

партнер

Организация

семейной

субкультуры

Корейские студенты Корейские студентки

ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

МУЖСКАЯ РОЛЬ

2,78

2,37

2,27

1,83

2,45
2,59

2,3 2,35

2,7

2,26

2,43

1,63

2,44

2,43

Рис. 2. Установки корейских студентов и студенток относительно распределения  
семейных ролей между мужчиной и женщиной

Fig. 2. The attitudes of Korean students (both boys and girls) regarding the distribution  
of family roles between a man and a woman
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ных стереотипов среди корейцев, что сопряжено 
с определенными противоречиями и конфликтами 
между полами.

Министерством по вопросам гендерного ра-
венства и  семьи Республики Корея были прове-
дены опросы мужчин и  женщин относительно 
того, какие бытовые роли в семейной жизни они 

выполняют (табл. 3). Полученные результаты 
показывают, что основные бытовые роли по-
прежнему выполняют преимущественно женщи-
ны, однако участие мужчин в выполнении таких 
обязанностей растет, что указывает на постепен-
ный уход от традиционных полоролевых стерео-
типов [9].

Та б л и ц а  3 

Результаты опросов корейских мужчин и женщин  
о распределении бытовых ролей в семейной жизни (2010 и 2015 гг.), %

Ta b l e  3 

The results of the surveys among Korean men and women  
on the distribution of household duties in family life (2010 and 2015), %

Семейная (бытовая) роль
Мужчины Женщины

2010 г. 2015 г. 2010 г. 2015 г.

Приготовление еды 22,2 38,5 80,9 84,8

Мытье посуды 29 45 84,7 86,7

Стирка 20,4 27,8 81,5 78,7

Глажка 12,9 8,4 65,7 30,9

Уборка 40,8 50,8 86,6 85,3

Вынос мусора 31,5 40,8 78,1 72

В результате сопоставления данных об установ-
ках в  отношении распределения внутрисемейных 
ролей между мужчиной и женщиной у белорусских 
и  корейских студентов (юношей) была выявлена 
схожесть как консервативных взглядов относи-
тельно роли мужчины в  материальном обеспече-

нии семьи, так и  эгалитарных установок по всем 
остальным сферам (рис. 3).

Тем не менее при сравнительном анализе ген-
дерных установок относительно распределения 
ролей в  семье у белорусских и  корейских студен-
тов (юношей) по U-критерию Манна – Уитни были 

Рис. 3. Установки белорусских и корейских студентов (юношей)  
относительно распределения семейных ролей между мужчиной и женщиной

Fig. 3. The attitudes of Belarusian and Korean students (boys) regarding the distribution  
of family roles between a man and a woman
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выявлены значимые различия по шкалам «воспи-
тание детей», «материальное обеспечение семьи», 
«эмоциональный климат в  семье», «организация 
развлечений», «роль хозяина/хозяйки», «организа-
ция семейной субкультуры» (табл. 4). 

Можно сделать вывод о том, что традиционная 
установка относительно мужской роли кормильца 
семьи у белорусских студентов выражена сильнее, 
чем у корейских. Формирование жизненных прин-
ципов и правил семьи юноши обеих групп отнесли 
к эгалитарным ролям, однако белорусские студен-
ты считают это в большей степени мужским делом. 
Причисленные к эгалитарным роли семейного пси-
хотерапевта, воспитателя и хозяина/хозяйки бело-
русские юноши относят скорее к  женским, а ко-
рейские – к  мужским. Организацию развлечений, 

наоборот,  белорусские студенты считают в  боль-
шей степени мужской ролью в семье, а корейские – 
женской.

Полученные данные об установках относитель-
но распределения семейных ролей между муж-
чиной и  женщиной у белорусских и  корейских 
девушек позволили выявить ряд существенных 
расхождений. Если по вопросам материального 
обеспечения и эмоциональной поддержки в семье 
белорусские девушки придерживаются консерва-
тивных взглядов (первое они считают мужской, а 
второе – женской ролями), то их корейские свер-
стницы обе роли причисляют к эгалитарным. В то 
же время роль сексуального партнера белорусские 
студентки считают эгалитарной, а корейские – тра-
диционно мужской (рис. 4). 

Т а б л и ц а  4 

Значимые различия в установках белорусских и корейских студентов (юношей)  
относительно распределения семейных ролей между мужчиной и женщиной 

Ta b l e  4 
Significant differences in the attitudes of Belarusian and Korean students (boys)  

regarding the distribution of family roles between a man and a woman

Семейная роль
Средний ранг U-критерий 

Манна – Уитни
Уровень  

значимости
Белорусы Корейцы

Воспитание детей 18,9 12,1 61,5 0,028

Материальное обеспечение семьи 12,2 18,8 63 0,03

Эмоциональный климат в семье 21,5 9,5 22,5 0,001

Организация развлечений 11,43 19,57 51,5 0,006

Роль хозяина/хозяйки 20,7 10,3 34,5 0,001

Организация семейной субкультуры 11,09 19,93 46 0,004
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Рис. 4. Установки белорусских и корейских студенток  
относительно распределения семейных ролей между мужчиной и женщиной 

Fig. 4. The attitudes of Belarusian and Korean students (girls)  
regarding the distribution of family roles between a man and a woman
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При сравнении гендерных установок у белорус-
ских и  корейских студенток по U-критерию  Ман-
на  – Уитни подтвердились различия по шкалам 

«материальное обеспечение семьи», «эмоциональ-
ный климат в  семье», «сексуальный партнер», а 
также «организация развлечений» (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5 

Значимые различия в установках белорусских и корейских студенток  
относительно распределения семейных ролей между мужчиной и женщиной

Ta b l e  5 

Significant differences in the attitudes of Belarusian and Korean students (girls)  
regarding the distribution of family roles between a man and a woman

Семейная роль
Средний ранг U-критерий 

Манна – Уитни
Уровень  

значимостиБелоруски Кореянки

Материальное обеспечение семьи 9,13 21,87 17 0,001

Эмоциональный климат в семье 21,80 9,2 18 0,001

Организация развлечений 18,97 12,03 60,5 0,025

Сексуальный партнер 20,83 10,17 32,5 0,001

Результаты исследования указывают на наличие 
у белорусских студенток гендерной стереотипной 
установки в отношении обеспечения материально-
го благосостояния семьи мужчиной и эмоциональ-
ного комфорта женщиной. Корейские же студент-
ки консервативны относительно ведущей роли 
мужчины в сексуальном поведении. Инициативам 
в  сфере досуга, по мнению и  белорусских, и  ко-
рейских девушек, присуща эгалитарная установка, 
однако кореянки склонны считать это скорее муж-
ской ролью. 

Сопоставление данных о гендерных установках 
в отношении распределения ролей в семье у бело-
русской и корейской групп (студентов и студенток) 

также указывает на приверженность белорусской 
выборки гендерному стереотипу о материальном 
обеспечении семьи мужчиной и поддержании эмо-
ционального климата в  семье женщиной (рис. 5). 
О. А. Янчук было проведено исследование жителей 
Беларуси, данные которого также подтверждают 
распространенность и ригидность патриархальных 
стереотипов о распределении ролей в современной 
семье [5]. 

Респонденты из корейской выборки отнесли все 
изучаемые семейные роли к  эгалитарным, пред-
полагающим совместный и  сопоставимый вклад 
мужчины и  женщины в  выполнение соответству-
ющих обязанностей (рис.  5). На модернизацию 
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Рис. 5. Установки белорусских и корейских студентов и студенток  
относительно распределения семейных ролей между мужчиной и женщиной

Fig. 5. The attitudes of Belarusian and Korean students (both boys and girls)  
regarding the distribution of family roles between a man and a woman
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корейского общества и, как следствие, на посте-
пенные изменения в классическом гендерном рас-
пределении семейных ролей обращает внимание 
М. Пак [6]. Он полагает, что современным корейцам 
присущи эгалитарные установки на многие ген-
дерные роли. Данное исследование демонстрирует 
существенный прогресс в вопросах гендерного ра-
венства у молодого поколения Кореи.

Согласно официальным данным Министерства 
по вопросам гендерного равенства и семьи Респу-
блики Корея проводимая комплексная программа 
по достижению общества равных возможностей 
приносит результаты. В 2015 г. министерством 
было проведено масштабное исследование среди 
5018 семей по выявлению в  корейском обществе 
гендерных стереотипов о распределении ролей 
в  семье. Полученные результаты сравнивались 
с результатами 2010 г. [9]. 

Так, на вопрос «Должны ли отцы в равной сте-
пени с  матерью заниматься воспитанием детей?» 
была получена оценка в 4,1 балла (из 5-и возмож-
ных), при этом согласных 20-летних респондентов 
было 81,3 %, 30-летних  – 83,5, 40-летних  – 80,8, 
50-летних – 80,4 и 60-летних – 77,4. В 2010 г. анало-
гичный показатель оценивался в 3,7 балла. 

По вопросу «Ответственны ли женщины в рав-
ной степени за пополнение семейного бюджета, 
как и  мужчины?» в  2015 г. была получена оценка 
в  3,9 балла (в 2010 г. – 3,7), при этом ответивших 
утвердительно среди 20-летних оказалось 77,3 %, 
среди 30-летних – 72,2, 40-летних – 70, 50-летних – 
69, 60-летних – 67,9. 

Вопрос «Должны ли работающие супруги поров-
ну разделять семейные обязанности?» в 2015 г. на-
брал 3,7 балла (2010 год – 3,6), при этом за равное 
разделение обязанностей из 20-летних респонден-
тов высказались 68,4 %, 30-летних  – 66,7, 40-лет-
них – 61,2, 50-летних – 59,6, 60-летних – 58,2. 

Заметна тенденция к  преодолению стереотип-
ных представлений о разделении семейных ролей 
между мужчиной и женщиной у более молодых ко-
рейцев.

Сравнительный анализ гендерных установок 
относительно распределения ролей в  семье у бе-
лорусской и корейской групп по U-критерию Ман-
на – Уитни позволил выявить значимые различия 
по шкалам «воспитание детей», «материальное 
обеспечение семьи», «эмоциональный климат в се-
мье», «роль хозяина/хозяйки», «сексуальный пар-
тнер» (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6 

Значимые различия в установках белорусских и корейских студентов и студенток  
относительно распределения семейных ролей между мужчиной и женщиной 

Ta b l e  6 

Significant differences in the attitudes of Belarusian and Korean students (both boys and girls)  
regarding the distribution of family roles between a man and a woman

Семейная роль
Средний ранг

U-критерий 
Манна – Уитни

Уровень  
значимостиБелорусская 

группа
Корейская 

группа

Воспитание детей 34,3 26,7 336 0,078

Материальное обеспечение семьи 20,93 40,07 163 0,001

Эмоциональный климат в семье 41,97 19,03 105 0,001

Роль хозяина/хозяйки 36,53 24,47 269 0,005

Сексуальный партнер 36,4 24,6 273 0,007

Несмотря на то что корейская выборка в целом 
причисляет роль материального обеспечения и со-
держания семьи к  эгалитарной, более детальный 
анализ показывает, что только корейские девушки 
относят эти обязанности и к мужской, и к женской 
ролям, в  то время как корейские юноши считают 
это исключительно мужской ролью (см. рис. 2). 

Роль сексуального партнера и белорусские, и ко-
рейские респонденты отнесли к  эгалитарным, но 
в корейской выборке выражена тенденция считать 
данную роль в большей степени мужской, впрочем, 
это характерно именно для девушек (см. рис. 2). 

Относительно психотерапевтической роли жен-
щины в  семье (обеспечение эмоционального бла-

гополучия) по белорусской выборке можно сделать 
вывод о том, что именно белорусские девушки 
придерживаются консервативных взглядов, бело-
русские же юноши считают эту роль эгалитарной 
(см. рис. 1). 

Функции воспитания детей и  приготовления 
пищи, обеспечения порядка и чистоты в доме бе-
лорусские респонденты склонны считать скорее 
женскими (см. рис.  1). Затраты времени на вы-
полнение домашней работы, по данным О. А. Ян-
чук, составляют 36,4 % у женщины и лишь 13,6 % 
у  мужчины от общего времени их бодрствова-
ния  [5]. В исследовании С. Н. Буровой была вы-
явлена тенденция к  переосмыслению степени 
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участия мужской части населения в  ведении до-
машнего хозяйства. Участие мужчин в домашних 
делах воспринимается как нормальное явление 
большинством минских студентов и  студенток, 
однако почти 30 % юношей и 12 % девушек счи-

тают, что мужчина не должен заниматься до-
машними делами. Вместе с  тем подавляющее 
большинство студентов (86 %) и студенток (92 %) 
считают, что мужчины умеют хорошо заботиться 
о детях [2].

Заключение

Сравнительный анализ гендерных устано-
вок в отношении распределения ролей в семье у 
корейских и  белорусских юношей и девушек по-
зволил, с одной стороны, выявить наличие эгали-
тарных, т. е. не предполагающих строгой диффе-
ренциации установок у современных студентов 
относительно большинства внутрисемейных ро-
лей, а с  другой – констатировать их привержен-

ность традиционным взглядам на реализацию 
определенных ролей в семье мужчиной и женщи-
ной.

Полученные результаты могут стать основой для 
более глобального кросскультурного исследования 
различий в полоролевых установках и стереотипах 
в контексте современных приоритетов гендерного 
равенства.
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ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ  
В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

К. И. ТАТАРКО1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Представлен теоретический анализ понятия «социальные установки». Несмотря на продолжительную историю 
его исследования в этой области, остаются нерешенные вопросы. Показывается, что в научном сообществе присут-
ствуют неоднозначные позиции в соотношении этой категории с терминами «аттитюд» (attitude), «предубеждение», 
«социальный стереотип», что может затруднять процедуру исследования социальных установок. Обозначены основ-
ные причины этой неопределенности. Разграничивается смысловое наполнение представленных понятий через их 
сопоставление. Определены нерешенные вопросы в изучении социальных установок. 

Ключевые слова: аттитюд; attitude; предубеждение; социальный стереотип; социальная установка. 
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This article presents a theoretical analysis of the concept of «attitudes». Despite the long history of research of this con-
cept, there are some unsolved questions in this area of knowledge. In the scientific community, there are ambiguous posi-
tions in the correlation of this category to the terms «attitude», «prejudice», «social stereotype», which can make it difficult to 
study the attitudes. The main reasons for this uncertainty are indicated. The semantic content of these concepts is delineated 
through their comparison. Unresolved issues in the study of attitudes have been identified.
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Введение

Социальные установки входят в перечень 
явлений, которые постоянно исследуются уче-
ными и являются объектами их размышлений. 
Несмотря на активное и долголетнее изучение 
феномена, в этой области остаются нерешен-

ные вопросы. Отсутствует единая точка зрения 
на понимание и  определение социальных уста-
новок. В научном мире наблюдается тенденция 
к отождествлению социальных установок с по-
нятиями «аттитюд» (attitude), «социальный сте-
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реотип», «предубеждение», «социальные пред- 
ставления». В то же время существует противо-
положная позиция: перечисленные явления не 
идентичны друг другу и имеют разное значе-
ние, отражающее многообразные проявления 
деятельности человека. Следовательно изобилие 

противоречивых взглядов приводит психологов 
к неточному пониманию феномена социальных 
установок и отрицательно сказывается на каче-
стве изучения. 

Следует определиться с представленными поня-
тиями, разграничив их смысловое наполнение.

Соотношение категорий «социальная установка» (attitude), «аттитюд»

Первоначально понятие attitude в  социальной 
науке было введено У.  Томасом и  Ф.  Знанецким 
и  охарактеризовано как процесс переживания 
личностью значения социального объекта [1–3]. 
Вслед за первопроходцами данный феномен кон-
кретизирует Г.  Олпорт и  определяет его как пси-
хологическую готовность индивида вести себя 
определенным образом относительно объекта. 
В  русском языке стали встречаться такие аналоги 
этого понятия, как «аттитюд» (передача русскими 
буквами звуков английского языка) и «социальная 
установка». Данный факт привел к неоднознач-
ности сопоставления понятий. Может возникнуть 
мнение о том, что эти термины различны по содер-
жанию. Однако А. Г. Заливако, В. Т. Циба, В. А. Ядов 
отмечают, что социальная установка тождественна 
категории attitude [1; 3; 4]. 

В устной речи исследователей встречаются как 
термин «социальные установки», так и  «аттитю-
ды». Если говорить об употреблении данных тер-
минов в научных статьях, то можно привести ана-
лиз электронного ресурса eLIBRARY.RU, который 
содержит 26 млн публикаций, из них 69 отражают 
проблемы аттитюдов, 2431  – социальных устано-
вок. В библиографических ссылках настоящей ста-
тьи присутствуют источники, включающие поня-
тия и «аттитюд», и «социальные установки». 

Следовательно, наличие в  научном мире двух 
данных терминов вводит в заблуждение не только 
специалистов, но и людей, не связанных с психо-
логией. 

Обратимся к правилам перевода в  процессе 
которого происходит «преобразование речевого 
произведения на одном языке в речевое произве-
дение на другом языке при сохранении значения» 
[5,  с.  11]. В этом процессе наблюдается неполная 
передача содержания, тем не менее, несмотря на 
различие языковых единиц, между ними есть об-
щий смысл. Иногда в английском языке встречают-
ся высказывания, которых нет в русском, т. е. они 
не имеют подходящего лексического эквивалента. 
В таком случае английские звуки прописываются 
русскими буквами. Однако часто опыт представи-

телей различных стран о мире и жизни идентичен, 
что выражается и в языках [5]. Отношение к соци-
альным группам и  процессам существует во всех 
человеческих сообществах независимо от места 
проживания.

В статьях российских и белорусских авторов су-
ществуют следующие понимания социальной уста-
новки:

1) реальное и  устойчивое состояние личности, 
отражающее отношение к социальному объекту;

2) регламенты относительно социальной сферы, 
распространяемые социальными институтами;

3) предрасположенность индивида восприни-
мать, оценивать и выстраивать определенную мо-
дель поведения относительно социальных объек-
тов, организаций, событий;

4) социально-психологическая готовность ин-
дивида к конкретной деятельности в  отношении 
социальных объектов и ситуаций;

5) предрасположенность индивида к действию 
относительно социального объекта [2; 3; 6–8].

Следовательно, категории attitude и  «социаль-
ная установка» имеют общее значение готовности 
к определенной деятельности, образа, оценки от-
носительно социальных объектов, ситуаций и  ор-
ганизаций. В связи с этим данные понятия можно 
считать идентичными. Отметим, что использова-
ние слова «аттитюд» является лингвистической 
ошибкой, поскольку у английского понятия attitude 
существует русскоязычный эквивалент – «социаль-
ная установка». Возможно причинами использова-
ния термина «аттитюд» являются языковой барьер 
и стремление заимствовать иностранные термины. 
Помимо прочего, использование английских слов 
в русском языке может быть обусловлено следую-
щими факторами:

1) попыткой сделать речь более понятной для 
носителей других языков;

2) стремлением человека идентифицировать се- 
бя с представителями другой культуры;

3) желанием избежать постоянного употребле-
ния одного термина (в этом случае аттитюд явля-
ется синонимом социальной установки).

Соотношение понятий «социальный стереотип»,  
«предубеждение» с понятием «социальная установка»

Одни исследователи определяют социальные 
стереотипы и предубеждение как установки по от-
ношению к социальной группе [9–11], другие при-

держиваются противоположной точки зрения о 
том, что данные термины означают когнитивную 
(социальные стереотипы) и  аффективную (пред-
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убеждение) составляющие социальных установок 
[2; 4; 9; 11; 12]. 

Существуют различные подходы относительно 
элементарных составляющих социальной установ-
ки [1; 4; 7].

Первый подход предполагает, что социальные 
установки состоят из трех элементов (поведенче-
ского, эмоционального и  когнитивного), которые 
могут быть не согласованы между собой. Второй 
подход подвергает сомнению трехкомпонентную 
структуру и  предлагает выделить два компонента 
социальной установки (когнитивный и аффектив-
ный). Представители третьего подхода считают, 
что с целью избежать разногласий и  непонима-
ния относительно компонентов социальной уста-
новки, необходимо оставить только эмоциональ-
ный  – предубеждение. Однако такая трактовка 
социальных установок приравнивает их к понятию 
«отношение». 

На сегодняшний момент отсутствует единая 
точка зрения на структуру социальных установок. 
По мнению А. Г. Асмолова, если концентрироваться 
на изучении отдельных компонентов этой струк-
туры, то можно потерять из виду единый процесс. 
При этом, если анализировать социальные уста-
новки как целостное образование, то может утра-
титься и содержание [1]. Следовательно, необходи-
мо проанализировать значение каждого элемента 
и  их взаимосвязь. Несмотря на то что элементы 

зачастую являются несогласованными, существуют 
исследования, демонстрирующие обратное. Необ-
ходимо объяснить причину появления противоре-
чивых данных. Как отмечает О. А.  Гулевич, струк-
тура социальных установок зависит от социального 
объекта. Если индивид узнал о нем в  результате 
собственного опыта, то социальные установки бу-
дут состоять из когнитивного и  эмоционально-
го компонентов [7]. Следовательно, важную роль 
в  этом плане играют характеристики социальных 
объектов и  способ получения информации о них. 
Однако причина несогласованности компонентов 
социальной установки остается неясной. 

Стоит отметить, что элементы социальной 
установки являются самостоятельными категори-
ями (стереотипы – это мыслительный компонент, 
можно сказать, что у человека наблюдается стере-
отипное мышление, но такую формулировку не-
возможно применить к предубеждениям, так как 
они относятся к эмоциональной сфере). Несмотря 
на автономность перечисленных понятий, в  по-
вседневной реальности они могут проявляться 
одновременно, в связи с чем их трудно различить 
и отделить. Мнение о том, что социальная установ-
ка включает в себя три компонента: когнитивный 
(представлен стереотипами), аффективный (пред-
убеждения) и поведенческий (готовность к опреде-
ленной модели поведения) – представляется наи-
более актуальным.

Соотношение когнитивного компонента социальной установки  
с понятием «социальные представления»

Ряд авторов придерживаются мнения о том, что 
социальный стереотип и  социальные представле-
ния являются идентичными понятиями [9; 13; 14]. 
Такой взгляд на соотношение этих категорий мож-
но объяснить тем, что социальные установки в се-
редине XX в. дискредитировали себя, поскольку не 
оправдали ожидания ученых: социальные установ-
ки с низкой вероятностью предсказывают поведе-
ние конкретного индивида. В связи с этим стали 
появляться новые понятия. Преимущественно речь 
идет о теории социальных представлений, осново-
положниками которой стали представители евро-
пейской социальной психологии. 

Социальные представления были сформулиро-
ваны С. Московичи в  1960-х гг. как система идей, 
мыслей, образов, знаний, которыми руковод-
ствуются представители различных социальных 
групп [15]. Как отмечают К. Воэлклейн и К. Говарц 
в статье «Обзор споров о социальной теории пред-
ставлений: Британские дебаты», социальные пред-
ставления  – это система ценностей, идей, кото-
рые позволяют человеку ориентироваться в  мире 
и  взаимодействовать с другими членами социума 
[16]. Данный феномен формируется через взаим-
ные влияния, переговоры, обмен совпадающими 

и  несовпадающими мнениями. Затем социаль-
ные представления приобретают общий репер-
туар интерпретаций и  объяснений, они способны 
в дальнейшем трансформироваться и изменяться. 
Социальные представления позволяют индивиду 
объяснять окружающий мир, они характеризуются 
как символы, верования и метафоры, знания здра-
вого смысла [14; 15; 17]. Социальные представле-
ния обладают следующими особенностями:

• имеют коллективный характер (мнение груп-
пы), поскольку являются общими идеями, связыва-
ющими людей;

• безличны;
• характеризуются как должное;
• принадлежат всему миру;
• являются представлениями другого человека 

[14; 15; 17; 18].
В процессе ознакомления с теорией может сло-

житься впечатление об идентичности социальных 
представлений и  когнитивного компонента соци-
альных установок. В работе С. В. Трушковой «Струк-
тура, динамика и  функции социальных представ-
лений» упоминается, что стереотипы на групповом 
уровне могут характеризоваться как социальные 
представления [14]. И стереотипы, и  социальные 
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представления действительно дают человеку зна-
ния относительно определенных элементов со-
циального мира, однако первые являются упро-
щенными образами, которые распространяются 
на всех представителей конкретной социальной 
группы и не учитывают личностные характеристи-
ки индивида.

В категориальном аппарате социальных пред-
ставлений не предполагается наличие эмоцио-
нального и поведенческого компонентов.

По мнению ряда авторов, основная особенность 
социальных представлений – это результат коллек-
тивного познания [14; 18; 19], в  отличие от соци-
альной установки, которая принадлежит единич-
ному субъекту. Однако, по мнению других ученых, 
когнитивный компонент социальных установок 
и  сами социальные установки подразделяются на 

общественные и персональные [10; 12; 20]. Обще-
ственные формируются под влиянием различных 
социальных институтов и  являются общими для 
большинства, персональные, в  свою очередь, ха-
рактерны для единичного субъекта и  могут отли-
чаться от общественных. 

Мнение исследователей о том, что социальные 
установки формируются на уровне единичного 
субъекта, является не совсем верным, поскольку 
жизнедеятельность человека не обходится только 
индивидуальным опытом. Личностный опыт опре-
деляется и связан с воздействием элементов окру-
жающей среды.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод 
о том, что когнитивный компонент социальных 
установок и  социальные представления являются 
различными понятиями. 

Выводы

Можно предположить, что основными являют-
ся следующие причины неоднозначной трактовки 
терминов «социальные установки» и понятий «ат-
титюд» (attitude), «социальный стереотип», «пред-
убеждение», «социальные представления»:

• отсутствие единой платформы для трансляции 
результатов ученых;

• ошибки и неточности при переводе;
• проблема в  определении структуры социаль-

ных установок в  связи с несогласованностью эле-
ментов;

• неоправданные надежды исследователей на 
то, что знания относительно содержательной со-
ставляющей феномена социальной установки по-
зволят им прогнозировать поведение человека.

Тем не менее социальные установки являются 
самостоятельной категорией в  социальной пси-
хологии. На протяжении длительного времени их 
трактовки претерпевали изменения. Изначально 
они интерпретировались как готовность индивида 
вести себя определенным образом относительно 
социального объекта. Далее исследователи увиде-
ли более сложную структуру социальных устано-
вок, заключающуюся в том, что модель поведения 
выстраивается на основе знаний и отношений ин-
дивида, однако данные компоненты могут быть не 
согласованы. Тем не менее, социальные установ- 
ки характеризуются предрасположенностью ин-
дивида воспринимать, оценивать и  выстраивать 
конкретную модель поведения относительно со-
циальных групп, процессов и  явлений. Соответ-
ственно, они включают в  себя когнитивный, аф-
фективный и поведенческий компоненты, каждый 
из которых выполняет свою роль. Когнитивный 
элемент (социальный стереотип) предоставляет 
человеку устойчивый и  упрощенный образ соци-
альной группы, который распространяется на всех 
ее представителей. Аффективный элемент (пред-

убеждение) позволяет индивиду формировать соб-
ственное отношение и  оценивать определенную 
группу на основе имеющегося у него устойчивого 
и  упрощенного образа (характеризуется прояв-
лением эмоций и  чувств по отношению к группе 
и ее представителям). Поведенческий элемент дает 
человеку возможность выстроить модели пове-
дения в  отношении представителей социальной  
группы.

Социальные установки позволяют человеку кон-
струировать и  упорядочивать собственную жизнь. 
Они организуют жизнедеятельность и  наделяют 
существование смыслом, а значит данное явление 
уменьшает вероятность проявления деструкции 
в обществе. 

Следует отметить, что социальные установки 
не являются изобретением ученых, они соответ-
ствуют действительности. Для человека характер-
но иметь обобщенные знания, отношения и моде-
ли поведения относительно объектов социальной 
действительности. 

Однако нерешенными на данный момент оста-
ются следующие вопросы:

• каковы причины несогласованности структу-
ры социальных установок (выделение психологами 
различных компонентов этой структуры говорит о 
наличии проблем в данной области)?

• почему существует расхождение между обще-
ственными и  персональными социальными уста-
новками? Такое расхождение приводит человека, 
с одной стороны, к отказу или отхождению от об-
щественных норм, проявлению самостоятельности 
в высказывании собственной точки зрения, а с дру-
гой – к внутренним и  внешним конфликтам лич-
ности. 

Вместе с тем актуальность исследования соци-
альных установок диктуется общественными про-
тиворечиями и конфликтами.
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РАЗЛИЧИЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  
РЕАКЦИЯХ СОТРУДНИКОВ С КОНСТРУКТИВНОЙ  

И ДЕСТРУКТИВНОЙ СТРАТЕГИЕЙ СОВЛАДАНИЯ С ЗАВИСТЬЮ 
В СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Е. Б. МИКЕЛЕВИЧ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Анализируется неоднозначность научных трактовок конструктивности и деструктивности зависти. Показано, 
что конструктивное и деструктивное совладание с завистью проявляется преимущественно в эмоциональном и по-
веденческом компонентах реагирования. Представлены результаты сравнительного анализа реакций сотрудников 
с конструктивной и деструктивной стратегиями совладания с завистью в служебных отношениях. Отмечается, что 
вне зависимости от пола сотрудники с конструктивной и деструктивной стратегиями совладания с завистью в слу-
жебных отношениях имеют различия по показателю активной агрессии: у сотрудников с деструктивной стратегией 
он выше. Раскрывается отсутствие достоверных различий в эмоциональных и поведенческих реакциях у мужчин и 
женщин с высоким уровнем конструктивной стратегии, однако в этом случае мужчины отличаются более высокими 
показателями радости, чем женщины. 

Ключевые слова: зависть в служебных отношениях; эмоциональные реакции сотрудников; поведенческие реак-
ции сотрудников; совладание с завистью в служебных отношениях; конструктивная стратегия совладания; деструк-
тивная стратегия совладания.

DIFFERENCES IN EMOTIONAL AND BEHAVIOR  
REACTIONS OF EMPLOYEES WITH THE CONSTRUCTIVE  

AND DESTRUCTIVE ENVY COPING STRATEGY 
IN THE WORKPLACE RELATIONSHIP

A. B. MIKELEVICH a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The ambiguity of scientific interpretations of constructiveness and destructiveness of envy is analyzed. It is shown that 
constructive and destructive envy coping strategy is manifested primarily in the emotional and behavioral component of 
the response. The results of a comparative analysis of emotional and behavioral reactions of employees with a constructive 
and destructive coping strategy with envy in the service relationship are presented.  It is noted that regardless of gender, 
employees with a constructive and destructive strategy of coping with envy in official relations have differences in the 
indicator of active aggression: among employees with a destructive strategy, it is significantly higher. For men and women 
with a high level of constructive strategy, there were no significant differences in emotional and behavioral responses. With 
a high level of destructive strategy, men have higher rates of joy than women. 

Key words: envy in working relationships; emotional reactions of employees; behavioral reactions of employees; envy 
coping in official relations; constructive coping strategy; destructive coping strategy. 
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В Республике Беларусь одной из основных це-
лей социальной политики является развитие чело-
веческого потенциала, что предполагает решение 
задач по повышению эффективности использо-
вания рабочей силы, включая улучшение условий 
и повышение безопасности труда [1]. В «Программе 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг.» предусмотрены «пере-
ход от политики сохранения рабочих мест к поли-
тике получения максимального эффекта от одного 
рабочего места, совершенствование структуры за-
нятости путем перераспределения рабочей силы 
в растущие сектора экономики» [2]. При отсутствии 
четкой процедуры и критериев оценки максималь-
ного эффекта выполнение данных установок при-
водит к повышению напряженности в  сфере тру-
да. Такая ситуация, по мнению международных 
экспертов, является общемировой тенденцией [3]. 
Приоритет критерия результативности професси-
ональной деятельности приводит к увеличению 
частоты и  интенсивности сравнения результатов 
работы сотрудников как между собой, так и с клю-
чевыми показателями эффективности профессио-
нальной деятельности. Анализируя усиление роли 
социального сравнения в  современных реалиях, 
исследователи отмечают, что «современное обще-
ство потребления… фундировано в принцип срав-
нения. Это обстоятельство предстает как социаль-
ная “провокация” и  подталкивает человека “быть 
завистником”» [4,  с.  9]. Осознание в  результате 
сравнения превосходства Другого, а также болез-
ненное переживание этого, досада, раздражение 
создают предпосылки для возникновения зависти 
в  служебных отношениях с сопутствующими ей 
враждебностью, агрессией, гневом, стрессом. Такая 
ситуация способствует ужесточению конкуренции 
на рынке труда, ухудшению социально-психоло-
гического климата в  организациях и  на предпри-
ятиях. Современные экономические и  социокуль-
турные условия осуществления профессиональной 
деятельности сопряжены с потенциальными детер-
минантами возникновения зависти на рабочем ме-
сте, являющейся мощным регулятором отношений, 
прямо или косвенно определяющей эффективность 
сотрудника и  организации. Противоречие между 
неразработанностью проблемы зависти в  служеб-
ных отношениях и  ее значимостью для решения 
важных практикоориентированных задач в  сфе-
ре труда делает эту проблему актуальной для изу- 
чения.

При исследовании зависти необходимо прини-
мать во внимание то, что она представляет собой 
глобальное, универсальное, общечеловеческое яв-
ление, которое присуще подавляющему большин-
ству людей. Наряду с признанием деструктивности 
и  ущербности зависти существует мнение о том, 
что так называемая белая зависть безвредна и даже 
полезна, обладает мощным мотивационным по-
тенциалом, стимулирующим личностное развитие 

и  активность на пути достижения позиций пре-
восходящего Другого. По мнению К. Л. Ерофеевой, 
«...  нельзя рассматривать зависть в  качестве про-
стого душевного изъяна, так как она обусловлена 
объективными противоречиями между самореали-
зацией и  самоутверждением, сущим и  должным» 
[5,  с.  335]. М. И. Розенова утверждает, что непра-
вильно рассматривать зависть лишь сквозь призму 
ее деструктивного характера и  смысловых харак-
теристик, поскольку часто именно она становится 
мотиватором, стимулирующим совершать научные 
открытия, самообразовываться, достигать профес-
сиональных успехов. Таким образом, в жизни чело-
века зависть может выступать в качестве как ката-
лизатора развития, так и дестабилизирующей силы 
(в зависимости от ситуации и характерологических 
особенностей конкретной личности) [6]. 

Анализируя известную с давних времен пару 
«злобная и  незлобная зависть», К. Муздыбаев от-
мечает, что особенностью незлобной зависти явля-
ется желание иметь то, что есть у Другого. Злобная 
зависть является стремлением к тому, чтобы дру-
гой не имел того, что у него есть. Таким образом, 
в  фокусе злобной зависти находится устранение, 
и  разрушение ее предмета. Автор отмечает, что 
в злобной и незлобной зависти желания индивида 
имеют разную направленность, в  них содержится 
и  общий элемент – желание преодолеть неравен-
ство, но разными путями «тот, кем руководит не-
злобная зависть, хочет лишь быть похожим на сво-
его соперника. Он говорит: “Я хочу иметь то, что 
Вы имеете”. Тот же, кем руководит злобная зависть, 
желает разрушить. Он говорит: “Я хочу, чтобы Вы 
не имели того, что имеете”» [7, с. 6].

Зависть, пишет А. В. Пилишина, выступает пре-
имущественно как деструктивная реакция на из-
меняющиеся условия жизни. Однако исследователь 
делает оговорку: зависть может быть конструктив-
ной, направленной на саморазвитие, рефлексию, 
постановку новых жизненных целей и преобразо-
вание субъективной картины мира. В этом случае 
она выступает как стимул роста, движения, пози-
тивного изменения. Зависть может быть выражена 
как негативной эмоцией, так и амбивалентным яв-
лением, без четко определенных позитивных или 
негативных границ, быть субъективным и неосоз-
наваемым переживанием [8, с. 20].

Ряд исследователей ставит под сомнение кон-
структивные начала зависти. Так, Е. В. Золотухина-
Аболина пишет: «…зависть бывает одна – черная, 
ибо зависть всегда ненависть. То, что именуется 
“белой” завистью, на самом деле совсем другое. 
Это, быть может, соревновательность, или элеги-
ческое сожаление по поводу отсутствия у себя не-
ких благ и  качеств, присущих другим людям, или 
стремление быть лучше через подражание иде-
алу…» [9,  с. 51]. Т. В. Бескова, анализируя зависть 
как отношение к достижению (успеху) Другого, 
отмечает, что по модальности такое отношение  
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может быть положительным, нейтральным, ам-
бивалентным и  отрицательным. В самых общих 
чертах именно отрицательное отношение к успе-
ху Другого и  определяется как зависть. При этом 
исследователь отмечает, что исключение «амби-
валентного отношения субъекта к достижениям 
Другого из анализа зависти представляется нам 
неверным в  силу того, что модальность при дан-
ном типе отношения, являясь неустойчивой, может 
менять свой знак с положительного на отрицатель-
ный и наоборот» [10, с. 16–17]. 

Поведение субъекта зависти в  служебных отно-
шениях чаще является деструктивным. Завистливый 
человек способен на безнравственные, асоциальные 
поступки, однако не во всех предметных сферах 
зависть коррелирует с негативной этической со-
ставляющей. Т. В. Бескова установила связь прием-
лемости асоциального поведения с завистью к  по-
хвале значимого человека, наградам, популярности, 
карьере, материальному достатку, профессиональ-
ным (учебным) успехам, дорогим (модным) вещам 
и  интеллекту [11]. Наличие зависти к параметрам 
профессиональной сферы в  списке причин асоци-
ального поведения характеризует деструктивную 
стратегию совладания с завистью, проявляющуюся 
в причинении ущерба превосходящему коллеге или 
организации, стремлении любыми способами ком-
пенсировать субъективную несправедливость, сабо-
таже, снижении продуктивности работы, контрпро-
дуктивном поведении. Конструктивная стратегия 
направлена на улучшение показателей собственной 
результативности для избегания дискомфорта от 
неблагоприятного сравнения.

Основываясь на трехкомпонентной структуре 
зависти, предложенной К. Муздыбаевым [12] (уро-
вень сознания – осознание более низкого положе-
ния, уровень эмоционального переживания – чув-
ство досады, раздражения или злобы из-за такого 
положения, уровень реального поведения  – раз-
рушение, устранение предмета зависти), можно 
предположить, что конструктивность или деструк-
тивность зависти проявляется преимущественно 
в  эмоциональной и  поведенческой сферах. Для 
сравнения эмоциональных и  поведенческих ре-
акций сотрудников с конструктивной и  деструк-
тивной стратегиями совладания с завистью в слу-
жебных отношениях в  настоящей статье были 
использованы следующие методики: 

1) «Совладание с завистью в  служебных отно-
шениях» (Coping with Occupational and Professional 
Envy – COPE), разработанная A. Л. Бун [13] и адапти-
рованная И. А. Фурмановым и Е. Б. Микелевич [14]. 
Она позволяет измерить значимость зависти в слу-
жебных отношениях, а также характерные страте-
гии совладания с завистью в  служебных отноше- 
ниях;

2) шкала провокации агрессии И. А. Фурманова, 
которая предполагает выявление интенсивности 
эмоционального реагирования по следующим эмо-

циям: ГН – злость/гнев, РД – радость, ГОР – печаль/
горе, СТР – страх. Формы поведенческого реагиро-
вания – это АА – активная агрессия, ПА – пассив-
ная агрессия, ПДА – подавленная агрессия, АР – ас-
сертивная реакция, БУ – бегство/уход из ситуации 
(рис. 1–3) [15]. В исследовании приняли участие 271 
человек, из них 113 мужчин и 158 женщин в возрас-
те от 18 до 70 лет.

Сопоставление эмоциональных и  поведенче- 
ских реакций сотрудников с конструктивной и де-
структивной стратегиями совладания с завистью 
в  служебных отношениях дало возможность вы-
явить, что доминирующее положение занимают 
такие реакции, как гнев и  ассертивная реакция 
(см. рис. 1). 

Сравнительный анализ позволил установить, 
что сотрудники с деструктивной стратегией совла-
дания с завистью в служебных отношениях имеют 
достоверно более высокие показатели активной 
агрессии (р ≤ 0,01), чем сотрудники с конструктив-
ной стратегией. 

Агрессию в  качестве деструктивного поведе-
ния завистника отмечали Л. С. Архангельская, 
Т. В. Бескова, Н. Н. Горшенина, Е. П. Ильин, Т. К. Ка-
сумов, С. К. Летягина, К. Муздыбаев, В. В. Муруго-
ва, П. Д. Никитенко, Ю. М. Орлов, А. В. Пилишина, 
М.  И.  Розенова, Е. Е. Соколова, Р. М. Шамионов. 
Субъект с деструктивной стратегией совладания 
испытывает озлобленность, гнев, раздражение, 
направленные на того, кто добился большего. Это 
находит выражение в таких отношениях, как враж-
дебность, ненависть, неприязнь, подозритель-
ность. Желание обладать недосягаемым превосход-
ством и превзойти Другого выражается в активном 
стремлении лишить объект зависти превосходства, 
что проявляется в разных формах, например, в бес-
почвенной критике, сплетнях, клевете, дискре-
дитации, ущемлении в  ресурсах и  информации, 
придирчивом отношении, принижении успехов. 
Активная агрессия в данном случае является спо-
собом преодоления эмоционального дискомфорта, 
восстановления субъективной справедливости.

Полученные данные согласуются с положени-
ями аффективно-динамической модели агрессии 
И.  А. Фурманова, в которой предполагается, что 
агрессия есть реакция на кризисную ситуацию, 
возникающую вследствие депривации или фру-
страции актуальных потребностей (такой по своей 
сути и является ситуация зависти) [16]. Другие уче-
ные получили коррелирующие с вышеуказанными 
результаты, согласно которым существует связь 
аффективного, когнитивного и  поведенческого 
компонентов зависти (завистливые чувства, за-
вистливые мысли, завистливые действия) с агрес-
сией [17, с. 10]. В других исследованиях также от-
мечается, что в  актуальных отношениях субъекта 
зависти преобладает агрессивность, основанная на 
страхе отвержения со стороны значимого субъекта 
общения [8, с. 12].
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Эмоциональные и поведенческие реакции муж-
чин и женщин с высоким уровнем конструктивной 

стратегии совладания с завистью в служебных от-
ношениях достоверно не различаются (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Эмоциональные и поведенческие реакции сотрудников с конструктивной 
и деструктивной стратегиями совладания с завистью в служебных отношениях

Fig. 1. Emotional and behavioral reactions of employees with a constructive and destructive coping 
strategy with envy in the service relationship
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Рис. 2. Эмоциональные и поведенческие реакции мужчин и женщин с высоким уровнем 
конструктивной стратегии совладания с завистью в служебных отношениях

Fig. 2. Emotional and behavioral reactions of men and women with a high level of constructive cop-
ing strategy with envy in service relations

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2018. № 2. С. 89–95
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2018. No. 2. P. 89–95



93

Социальная психология
Social Psychology

Мужчины и  женщины c высоким уровнем де-
структивной стратегии совладания с завистью 
в  служебных отношениях имеют статистически 
достоверные различия по показателю радости 
(р ≤ 0,05), у мужчин он выше (см. рис. 3).

Более высокие показатели радости у мужчин 
с  деструктивной стратегией совладания с зави-
стью в  служебных отношениях можно объяснить 
несколькими причинами, основанными на теории 
дифференциальных эмоций К. Изарда. Радость 
наиболее полноценно переживается в  контексте 
других эмоций и почти никогда не возникает обо-
собленно, в  чистом виде. Как отмечает К. Изард, 
«разве человек ценил бы так высоко мгновения ра-

дости, если бы им не предшествовали долгие часы 
упорного труда или если бы он никогда не испыты-
вал печали, не знал, что такое отчаянье?» [18]. Мож-
но предположить, что мужчины с деструктивной 
стратегией совладания в большей степени предчув-
ствуют прилив радости от потери позиций объекта 
зависти и, соответственно, усиления собственных 
позиций. Комбинация радости и презрения в ситу-
ации зависти связана с неудачами других. Субъект 
с деструктивной стратегией совладания с завистью 
получает удовольствие от неудач другого, радуется 
чужим ошибкам и провалам, так как это предвос-
хищает радость победы, воспринимается как поте-
ря позиций другого и укрепление собственных. 
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Рис. 3. Эмоциональные и поведенческие реакции мужчин и женщин c высоким уровнем 
деструктивной стратегии совладания с завистью в служебных отношениях

Fig. 3. Emotional and behavioral reactions of men and women with a high level of destructive coping 
strategies with envy in the service relationship

Мужчины с деструктивной стратегией совла-
дания с завистью отличаются высокими показа-
телями радости, возможно, в связи с тем, что ра-
дость часто сопровождается ощущением энергии 
и силы [18]. Состояние радости зачастую обуслов-
лено комбинацией эмоций радости и  интереса, 
так как эмоция интереса-возбуждения повышает 
готовность человека к активности как умственной, 
так и физической. В ситуации зависти всегда при-
сутствует интерес, поскольку первая не возникает 
к тому, что является не значимым, т. е. не интерес-
ным.

Таким образом, в  результате проведенного 
сравнительного анализа эмоциональных и  пове-

денческих реакций у сотрудников с конструктив-
ной и деструктивной стратегиями совладания с за-
вистью в  служебных отношениях можно сделать 
выводы о том, что вне зависимости от пола у со-
трудников с деструктивной стратегией совладания 
с завистью выявляются достоверно более высокие 
показатели активной агрессии, чем у сотрудников 
с конструктивной стратегией. Мужчины и женщи-
ны с высоким уровнем конструктивной стратегии 
не имеют различий в  эмоциональных и  поведен-
ческих реакциях. При высоком уровне деструктив-
ной стратегии совладания мужчины отличаются 
более высокими показателями радости, чем жен-
щины. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О ШКОЛЬНОМ БУЛЛИНГЕ

Н. В. КОРОЛЬ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Отмечается важность изучения феномена школьного буллинга. Рассматриваются понятия «буллинг», «кибер-
буллинг», раскрываются различные подходы к формам травли, а также теории, объясняющие ее возникновение. 
Анализируются последствия третирования для буллеров, жертв и свидетелей. Приводятся результаты исследования 
представлений студентов первого курса экономического факультета Белорусского государственного университета о 
формах школьной травли, ее последствиях для жертвы и способах совладания с буллингом. Обращается внимание 
на необходимость диагностики и сопровождения детей, столкнувшихся с буллингом в школе, в виду их склонности к 
депрессии, тревожности и низкой самооценке.

Ключевые слова: буллинг; кибербуллинг; формы травли; последствия травли; способы совладания с буллингом.

THE REPRESENTATIONS OF STUDENTS ABOUT THE SCHOOL BULLYING

N. V. KOROLa

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

This article emphasizes the importance of studying the phenomenon of bullying. The concept of bullying, cyberbullying, 
the forms of bullying, the theories of bullying and the consequences of bullying are considered. The results of the research 
of the Belarusian State University first year students’ views on the forms of school bullying, its consequences for the victim 
and ways of coping with the bullying are presented. Attention is drawn to the need of diagnostics and support of children, 
who have encountered bullying at school, within the psychological service in higher education in view of their propensity for 
depression, anxiety and low self-esteem.

Key words: bullying; cyberbullying; forms of bullying; consequences of bullying; ways of coping with bulling. 

Введение

Буллинг является одной из самых серьезных 
проблем, с которыми сталкиваются современные 
школы, поскольку он имеет крайне негативные 
краткосрочные и  долгосрочные последствия для 
всех вовлеченных сторон (жертв, буллеров, свиде-
телей) [1].

Школьную травлю начали исследовать более 
40 лет назад. Буллинг определяется как «преднаме-
ренные агрессивные действия, совершаемые груп-
пой или одним человеком неоднократно и  в тече-

ние длительного времени против жертвы, которая 
не может защитить себя» [2, p. 9]. Для того чтобы 
определить действие как травлю, важно наличие 
трех критериев агрессивного поведения: повторя-
емость, интенциональность (намеренность) и дис-
баланс власти. Учитывая данные критерии, авторы 
часто определяют травлю как систематическое зло-
употребление властью со стороны сверстников [3].

Российский ученый И. С. Кон определяет бул-
линг как запугивание, физический или психологи-
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ческий террор, направленный на то, чтобы вызвать 
у другого человека страх и тем самым подчинить 
себе напуганного [4]. Все действия агрессора по от-
ношению к  жертве, отмечает И. Г. Малкина-Пых, 
направлены на унижение посредством эмоцио-
нального, физического, экономического или сексу-
ального насилия и агрессии [5].

Различают прямые (связанные с относительно 
открытыми нападениями на жертву) и косвенные 
(в виде преднамеренного исключения человека из 
группы, разговоров за спиной и  распространения 
злонамеренных слухов) формы буллинга [6]. Пря-
мые формы травли включают в  себя физическое 
нападение (удары, толчки, пинки, подножки, по-
щечины, удушение или насильственное изъятие 
чего-либо у жертвы) и (или) словесные издеватель-
ства (угрозы, оскорбления, насмешки, присвоение 
кличек), предполагающие открытое выражение 
силы. Косвенная травля подразумевает социаль-
ную изоляцию, распространение слухов и  другие 
связанные с названными пассивно-агрессивные 
действия  [7]. Косвенные формы третирования 
предполагают прежде всего манипуляцию от-
ношениями, которая включает в  себя социаль-
ную изоляцию жертв, распространение сплетен, 
клевету, бойкот. Эти действия направлены на раз-
рушение социальной репутации и (или) снижение 
статуса личности, при этом происходит утаивание 
личности преступника [2].

Существуют различные подходы к классифика-
ции видов школьного третирования.

Так, например, И. А. Фурманов в  качестве ос-
новных выделяет физический и  психологический 
виды школьного насилия. Под физическим наси-
лием подразумевается применение физической 
силы, в результате чего возможно нанесение оппо-
ненту телесных повреждений. Психологическое на-
силие направлено на ухудшение эмоционального 
самочувствия и благополучия жертвы [8].

В свою очередь, Т. Мерцалова выделяет физи-
ческое, эмоциональное, вербальное, психическое 
и сексуальное виды насилия [9]. 

Список расширяет Д. Олвеус, выделяя следую-
щие формы буллинга: 

1) вербальная травля, например, обзывания 
и оскорбления; 

2) изоляция человека от группы; 
3) физическая травля (толчки, пинки, удары); 
4) распространение лжи, клеветы и ложных слу-

хов; 
5) отъем денег или других вещей и  нанесение 

ущерба личной собственности; 
6) угроза или принуждение другого человека де-

лать что-то, чего он делать не хочет; 
7) расовый буллинг; 
8) сексуальный буллинг; 
9) кибербуллинг [10].

Кибербуллинг включает в себя распространение 
враждебных или агрессивных текстовых сообще-
ний, фотографий в  неприглядном виде, сплетен 
и  слухов с целью причинения вреда или диском-
форта жертве с помощью электронных устройств, 
таких как компьютеры и мобильные телефоны. Та-
кой вид травли отличается от традиционных тем, 
что агрессор часто остается анонимным [11]. Ки-
бербуллинг – это особенно коварная форма травли, 
которая может быть осуществлена в школе и дома, 
ее трудно обнаружить и  проконтролировать, она 
быстро охватывает широкую аудиторию и легкодо-
ступна для более чем 80  % подростков [7]. Следо-
вательно, кибербуллинг можно назвать новой и се-
рьезной проблемой, так как травлю через интернет 
легко совершить, но трудно обнаружить и пресле-
довать в судебном порядке.

Издевательства могут иметь сильные негатив-
ные последствия для физического и психического 
здоровья не только жертв, но и  всех сторон, уча-
ствующих в этом процессе. С. Цанг, Е. Хуэй, Б. Ло 
доказывают, что жертвы издевательств в школе на-
много больше предрасположены к депрессии, тре-
вожности, социофобии, низкой самооценке, оди-
ночеству и дисфункциональным отношениям, чем 
их сверстники. С другой стороны, буллеры подвер-
жены риску десенситизации к насилию и агрессии, 
участию в бандах и преступности, антиобществен-
ному поведению и  трудностям в  поддержании 
близких отношений. Авторы также сообщают 
о  повышенной предрасположенности агрессоров 
к депрессии и  самоубийству в долгосрочной пер-
спективе. Негативное влияние оказывается и  на 
свидетелей травли. Школьники, которые видят 
травлю, часто испытывают чувство вины и  гнева 
(к себе и к буллерам), кроме того, они не чувствуют 
себя в безопасности и направляют свое внимание 
не на академические достижения, а на предотвра-
щение буллинга [12].

В психологии имеется несколько теорий, пыта-
ющихся объяснить феномен буллинга. Приведем 
некоторые из них.

Школа групповой динамики. Травлю В. М. Бухов-
ски, А. К. Сиппола, Э. Ф. Ньюкомб изучают с точки 
зрения групповой динамики. В рамках данного 
направления целостность, однородность и  другие 
эволюционные изменения являются целями груп-
пы. Их достижение  – главная ценность для всех 
членов группы. Дети, которые считаются препят-
ствиями для достижения целей или, как предпола-
гается, не могут их достичь, становятся жертвами 
и исключаются из конкретной группы. В результате 
у этих школьников наблюдается тревожность, они 
становятся социально изолированными из-за не-
способности принять экологические изменения 
и адаптироваться к требованиям группы. Они ста-
новятся жертвами травли в  школе и  отвергаются 
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сверстниками, поскольку сознательно или бессоз-
нательно угрожают целостности группы и  одно-
родности класса [13].

Буллинг как практика социализации (теория со-
циального порядка). Используя концепцию теории 
общественного порядка, Д. Хопер и М. Болтон пред-
ставили иное объяснение буллингу. Люди, по мне-
нию авторов, имеют разные роли и разную власть 
в обществе. Эта власть проявляется в форме агрес-
сии [14]. Т.  Терасахо и  К.  Салмивалли на основе 
двух основных форм агрессии разделили людей на 
физически агрессивных и вербально агрессивных. 
Агрессивное поведение подкрепляется, так как 
власть внутри группы ценится высоко. По мнению 
исследователей, именно высокая ценность власти 
стимулирует буллеров, а жертвы рассматриваются 
ими как отклоняющиеся по поведению и внешне-
му виду [15].

Травля как групповой процесс. Согласно этой тео-
рии учащиеся школы образуют социальную группу, 
в которой занимают разные роли. Чтобы укрепить 
чувства принадлежности к  группе, утвердиться 
в  своей роли и  социальной иерархии, школьники 
могут усиливать взаимодействие травлей. Резуль-
таты исследований подчеркивают, что травля  – 
групповой процесс, в котором всем членам группы 
назначаются разные роли: 

1) буллер; 
2) помощник буллера; 
3) подбадриватель; 
4) защитник; 
5) жертва; 
6) сторонний наблюдатель [16]. 
Некоторые из этих ролей связаны с агрессивной 

стороной взаимодействия, они инициируют и под-
держивают буллинг.

С агрессией связаны первые три роли. Буллеры 
ответственны за оперативную агрессию против 
жертвы, помощники участвуют в агрессии, удержи-
вая или преследуя жертву (они не начинают про-

цесс издевательств, но присоединяются к  нему). 
Подбадриватели активно не помогают агрессорам, 
но дают положительную обратную связь буллеру, 
наблюдая за ситуацией, восхищаясь, смеясь, улю-
люкая, снимая происходящее на видео и т. д. [17]. 
С ролью жертвы связаны собственно жертва агрес-
сии сверстников и защитники – те люди, которые 
помогают жертве чувствовать себя лучше, активно 
поддерживают ее путем либо непосредственного 
столкновения с хулиганом, либо утешения жертвы, 
а также рассказывая обо всем учителю [16]. Испол-
няющий последнюю роль, сторонний наблюдатель, 
как правило, пытается избежать ситуаций, свя-
занных с травлей, обычно он игнорирует буллинг, 
сталкиваясь с такой ситуаций, уходит или просто 
стоит в стороне. Таким образом, в результате вза-
имодействия всех этих ролей у индивидов могут 
образовываться тесные связи между хулиганами, 
помощниками и подбадривателями, а также жерт-
вами и защитниками.

Когнитивный взгляд на буллинг. Когнитивисты 
считают, что из-за изменений в развитии ребенка 
очень сложно остановить или уменьшить школь-
ный буллинг, поскольку в ходе развития когнитив-
ных способностей человек приобретает навыки 
того, где, когда и  как проявлять агрессию против 
других. Это объясняется следующими примерами:

1) со временем люди становятся все более осве-
домленными о том, на кого надо нацеливать агрес-
сию, где и  каким образом ее проявлять, главная 
цель при этом – избежать негативных последствий 
для себя;

2) со временем ребенок понимает, что в случае 
проявления прямой физической или словесной 
агрессии он подвергнется повышенному риску 
мести со стороны жертвы или защитника, а также 
может быть наказан взрослым. Однако если он рас-
пространяет слухи о других, то его цель достигает-
ся с минимальным риском повлечь наказание или 
месть [18].

Исследование

Материалы и  методы. Для того чтобы более 
подробно изучить проблему буллинга, было про-
ведено исследование, в  котором принял участие 
71 студент первого курса экономического факуль-
тета БГУ, из них 28 юношей и  43 девушки. Ис-
пользовался метод завершения предложенной на-
чальной части предложения и контент-анализ для 
обработки полученных результатов.

Результаты и обсуждение. Результаты показа-
ли, что 16 (23 %) студентов были жертвами буллин-
га в школе, еще 16 (23 %) отметили, что выступали 
в качестве свидетелей травли, еще 2 (3 %) призна-
лись в  том, что сами являлись агрессорами. Это 
согласуется с данными обзора Д. Ювовен, Ю. Ванг, 
Г. Эспиноза в  котором сообщается, что приблизи-

тельно 20–25  % молодежи непосредственно уча-
ствуют в  буллинге в  роли агрессора, жертвы или 
выполняют две роли одновременно [20]. Эти циф-
ры можно назвать достаточно тревожными, учи-
тывая, что жертвы буллинга более склонны к про-
явлениям дистресса, тревоги и депрессии, а также 
к нарушениям социальной адаптации. У них более 
высокий риск снова стать жертвой издевательств, 
но уже в  рамках средних специальных и  высших 
учебных заведений, так как исследователи при-
знали, что депрессия, тревожность и низкая само-
оценка могут быть как следствием, так и триггером 
для новой травли. Эти симптомы могут сигнализи-
ровать другим о том, что ребенок является легкой 
мишенью для агрессии [7].
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Для того чтобы выявить, какие действия, на 
взгляд студентов, можно отнести к  школьной 
травле, их попросили дополнить предложение 
«К  школьной травле можно отнести такие дей-
ствия, как…». Больше всего студентов (75 %) упо-
минали действия, связанные с вербальной формой 
травли. К данной категории были отнесены такие 
действия, как насмешки, угрозы, обзывания, словес-
ные оскорбления, клички, подколы, приколы, подшучи-
вание, сравнение с чем-либо недостойным, шантаж, 
запугивание, сарказм, резкие высказывания, скан-
дирование стишков/песен нецензурного характера, 
острые и обидные шуточки1.

Действия, относящиеся к  физической травле, 
описали 63 % студентов. Это, например, избиение, 
подзатыльники, подножки, нанесение телесных по-
вреждений, толчки, пинки, удары, применение физи-
ческой силы, купание в туалете головой и др.

Про действия, связанные с изоляцией человека 
от группы упомянули 28 % респондентов. В числе 
таких действий были названы бойкот, отказ от 
общения, заговор одноклассников, игнорирование, 
отстранение от общества, полное игнорирование, 
избегание человека, отделение человека от основной 
массы людей. 

Такая форма травли, как отъем денег или других 
вещей и нанесение ущерба личной собственности, 
была упомянута 14 % респондентов. В эту кате-
горию вошли ответы порча имущества, наклеить 
жвачку на стул, выкидывание личных вещей, изуро-
дование личных вещей, вымогательство, отжимание 
денег/вещей, порча вещей, кража вещей. 

Еще 7 % указали на действия, связанные с рас-
пространением лжи, клеветы и  ложных слухов: 
распускание слухов, распространение ложных слухов, 
разнесение слухов, разговоры за спиной. Также 7  % 
в  качестве агрессии студентов отметили угрозы 
или принуждение другого человека делать то, что 
он не хочет.

Действия, которые можно было бы отнести к ра-
совому или сексуальному буллингу, упомянуты не 
были.

Для того чтобы выявить представления студен-
тов о последствиях школьной травли, их попроси-
ли дополнить предложение «Я думаю, что послед-
ствиями школьной травли являются…». Результаты 
контент-анализа показали, что 32  % респонден-
тов считают, что третирование в  школе приводит 

к замкнутости и застенчивости жертвы, 23 % – что 
это приводит к низкой самооценке жертвы, 18 % – 
что вызывает психические нарушения, 20 % – что 
может привести к суициду. Также отмечаются сле-
дующие последствия этого негативного феномена: 
возникновение различных комплексов, включая 
комплекс неполноценности (16 %); получение пси-
хических травм (13 %); озлобленность (13 %); не-
уверенность в себе (11 %); страхи, тревоги и фобии 
(11 %); депрессия (9 %); проблемы в  отношениях 
(9 %). Некоторые студенты (6 %) отметили, что ре-
зультатом школьной травли может быть и укрепле-
ние (закаливание) характера, повышение стойко-
сти человека. Среди ответов также можно отметить 
возникновение ненависти к школе (3 %) и желание 
отомстить обидчику (3 %), а также состояние силь-
ного стресса (3 %).

Кроме того, респонденты продолжили фра-
зу «Чтобы прекратить травлю жертве буллинга 
надо…». На основе содержательного анализа опи-
санных действий были выделены несколько типов 
предложенных способов совладания с буллингом:

1) активные стратегии, направленные на реше-
ние проблемы (дать отпор любым способом, от-
ветить тем же, выяснить отношения, постоять за 
себя, утереть нос обидчикам, дать сдачи, заняться 
спортом, накачаться и т. д.). Такие способы пред-
ложили 46 % ответивших;

2) пассивные стратегии, связанные с выбором 
бездействия, избегания, дистанцирования (не ре-
агировать на зачинщика, относиться к  этому спо-
койно, не обращать внимание, избегать нападающе-
го, не пользоваться социальными сетями, забить на 
всех). Эти стратегии отметили 31 % респондентов;

3) поиск социальной поддержки (сообщить 
старшим, рассказать родителям, обратиться за 
помощью к психологу, сообщить классному руководи-
телю, обратиться за помощью к адекватным ребя-
там). Такая техника была предложена 27 % студен-
тов.

4) смену школы как лучший выход из ситуации 
буллинга отметили 11 % студентов;

5) безвыходность положения жертвы в  ситуа-
ции буллинга отметили 4 % опрошенных (ребенок-
жертва ничего не сможет сделать, сложно прекра-
тить травлю, от жертвы ничего не зависит).

Такой вариант, как не знаю,  прозвучал у 3  % 
участников исследования.

Заключение

Таким образом, школьная травля как в  пред-
ставлениях студентов, так и  в  реальной жизни 
может проявляться в различных формах и приво-
дить к разнообразным негативным последствиям, 
таким как проявление депрессии, тревоги и  дис-
тресса, нарушения в установлении и поддержании 

социальных контактов. Поэтому в  работе с деть-
ми и подростками школьным психологам и соци-
альным работникам необходимо знать о явлении 
школьной травли, ее потенциально пагубных по-
следствиях для жертв и необходимых интервенци-
ях для предотвращения издевательств и насилия.

1 Здесь и далее курсивом приведены ответы респондентов. – Н. К.
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Описаны факторы, определяющие принятие решений у пациентов с алкогольной зависимостью. Хотя по мере 
развития алкоголизма усиливается дефицитарность произвольного внимания, этот показатель, как и стаж заболева-
ния, оказался несвязанным с успешностью выполнения игровой задачи. Единственным значимым фактором, позво-
ляющим предсказать набранные в игровой задаче баллы, оказался уровень импульсивности пациента. Полученные 
данные свидетельствуют в поддержку разработанной П. Р. Финном когнитивно-мотивационной теории личностной 
предрасположенности к алкоголизму.
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The paper describes the determinants of decision-making in alcoholic patients. Although voluntary attention deficit grows 
with development of alcoholism, this indicator, as well as the years of disease, was unrelated to the successful performance of 
Gambling Task. The only significant factor predicting scores in this task is the level of the patient’s impulsivity. The results 
obtained support Cognitive-motivational Theory of Personality Vulnerability to Alcoholism (P. R. Finn). 

Key words: alcohol dependence; decision-making; situation of uncertainty; Gambling Task; impulsivity; self-regulation 
of behavior.

Исследования индивидуально-психологических 
особенностей больных с алкогольной зависимо-
стью направлены на решение трех основных задач:

1)  определение характера связи между паттер-
ном употребления психоактивного вещества и на-
рушениями психики; 

2) выявление возможных факторов развития ал-
коголизма; 

3) выбор целей психотерапевтического воздей-
ствия. 

Известно, что алкогольный патопсихологиче-
ский синдром включает в  себя формально-дина-
мические, когнитивные и личностные нарушения, 
а  именно дефекты рабочей памяти и  внимания, 
инертность психических процессов, резкое сни-
жение критичности, обеднение мотивационной 
сферы, ориентацию в деятельности не на реальные 
результаты, а  на собственные эмоциональные пе-
реживания, слабый самоконтроль [1; 2]. Ранее эти 
симптомы объяснялись токсическим поражением 
головного мозга, преимущественно лобно-подкор-
ковой локализации [3]. Соответственно, основной 
целью лечения называлось повышение способ-
ности пациента контролировать дозу спиртного 
вплоть до полной абстиненции.

В последнее время все чаще выдвигаются пред-
положения о том, что еще до начала развития за-
висимости у больных алкоголизмом наблюдаются 
некоторые нарушения личностно-мотивационной 
сферы и познавательных процессов. Одно из пер-
вых лонгитюдных исследований, посвященных 
данному вопросу, было проведено Р. Клонинге-
ром в  1988 г. на выборке шведских подростков. 
Три личностные черты  – импульсивность, поиск 
возбуждения и  сниженная способность избегать 
опасности,  – выявленные у 11-летних школьни-
ков, положительно коррелировали с количеством 
потребляемого спиртного в возрасте 27 лет [4]. На 
основе этих данных П. Р. Финн разработал ког-
нитивно-мотивационную теорию личностной 
предрасположенности к  алкоголизму (Cognitive-

motivational theory of personality vulnerability to 
alcoholism). Согласно этой теории проблемы с регу-
ляцией поведения являются фундаментальной ха-
рактеристикой зависимых от алкоголя индивидов. 
Они находятся в постоянном поиске возбуждения, 
с трудом сопротивляются непосредственным им-
пульсам, ориентированы на получение немедлен-
ного вознаграждения и не учитывают при приня-
тии решений негативные последствия, которые 
могут наступить в будущем. К числу когнитивных 
факторов, опосредующих влияние импульсивности 
на поведение, П. Р. Финн относит слабую рабочую 
память, которая отвечает за регуляцию текущей 
активности, хранит информацию о целях и  наме-
рениях. Проблемы в  функционировании рабочей 
памяти приводят к нарушениям рефлексии и сни-
женной способности учитывать разнообразные 
стимулы окружающей среды. В результате индивид 
склонен ориентироваться лишь на самый сильный 
и  привлекательный стимул, в  частности, на пози-
тивный эффект от употребления спиртного [5].

Подтверждением теории П. Р. Финна служат 
результаты исследований личностной патологии 
у больных алкоголизмом. Чаще всего обнаружива-
ются корреляции зависимости и расстройств лич-
ности с высокими показателями импульсивности, 
со стремлением к  немедленному удовлетворению 
своих желаний. Этим критериям удовлетворяют 
пограничное и  диссоциальное расстройства. Так, 
Е. Зикос, К. Дж. Гилл и Д. А. Шарни обнаружили вы-
сокую коморбидность зависимости и пограничных 
черт [6]. Антисоциальные черты характера у млад-
ших подростков способствуют большей тяге к  не-
посредственному вознаграждению, невзирая на 
потери в долгосрочной перспективе. Эти испытуе-
мые употребляли бо́льшее количество алкоголя по 
сравнению со сверстниками [7]. М. МакГвайр про-
демонстрировал аналогичные результаты на вы-
борке взрослых мужчин [8]. 

Есть данные о том, что регуляторные нарушения 
не только стимулируют злоупотребление алкого-
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лем, но и приводят к проблемам в мышлении. Па-
циенты с алкогольной зависимостью тратят мень-
ше времени на подготовку ответов и поверхностно 
анализируют исходные условия задачи [9].

Таким образом, одним из важнейших критери-
ев наличия у индивида уязвимости к алкоголизму 
является неспособность успешно принимать реше-
ния в  условиях нехватки информации. Особенно 
сильно это качество проявляется, когда возникает 
необходимость сделать выбор между небольшим 
по размеру немедленным выигрышем и более зна-
чительной, но отсроченной наградой. Задания, ис-
пользуемые П. Р. Финном и  его последователями 
для выявления факторов развития зависимости, 
предъявляют повышенные требования к  внима-
нию и памяти, т. е. к тем познавательным процес-
сам, которые особенно сильно страдают при алко-
гольной энцефалопатии. Поэтому закономерным 
является вопрос о характере связи между импуль-
сивностью, когнитивным дефицитом и длительно-
стью заболевания.

Характеристика выборки, методов сбора 
и  анализа данных. Экспериментальная группа 
включала в себя 50 испытуемых с алкогольной за-
висимостью, проходивших стационарное лечение 
в  Республиканском научно-практическом центре 
психического здоровья и  Лечебно-трудовом про-
филактории № 1, ППО УДИН МВД Республики Бе-
ларусь по Гомельской области и имеющих стаж за-
висимости 1–12 лет (средний показатель – 4 года). 
В контрольную группу вошли 52 испытуемых со 
значениями по тесту АUDIT меньше 8 баллов, т. е. 
без признаков злоупотребления и  зависимости от 
спиртного [10]. Экспериментальная и контрольная 
группы были сбалансированы по социодемографи-
ческим характеристикам. Средний возраст испыту-
емых составил 41,52 года.

Все участники выполняли задания по следую-
щим методикам: Компьютерная версия игровой за-
дачи [11], апробированная для использования на 
русском языке Т.  В.  Корниловой, Е.  В. Красковой, 
С. А. Корниловой [12]; Методика cловесно-цветовой 
интерференции Струпа; Поиск цифр по таблицам 
Шульте; опросник «Диагностика потенциала ком-
муникативной импульсивности» (А. В. Лосенков) [13]. 

Компьютерная версия игровой задачи была 
специально разработана А.  Бечаром с соавторами 
в  1994 г. для оценки регуляторных нарушений у 
пациентов с поражениями фронтальной коры го-
ловного мозга. Испытуемым предлагались четыре 
идентичные внешне колоды (А, B, С, D) по 40 карт 
в каждой, было необходимо получить максималь-
ный выигрыш, последовательно выбирая карты 
из любых колод, что может привести как к  поло-
жительному, так и к  отрицательному результату. 
Количество ходов ограничено (100). Колоды А и  B 
содержат карты, способные принести больший вы-
игрыш, но являются невыгодными в долгосрочной 

перспективе, так как вероятность проиграть с ними 
намного превышает возможность выиграть. В ко-
лодах С и D непосредственный выигрыш меньше, 
чем в колодах А и B, но меньше и вероятные поте-
ри. Выполнение игровой задачи состоит из 5 бло-
ков, в  каждом из которых необходимо выбрать 
20  карт. Показатель качества принятых решений 
вычисляется по формуле (С + D) – (А + B). 

Для успешного выполнения задания необходи-
мо, чтобы испытуемые умели учитывать обратную 
связь и  корректировать поведение. Выигрывает 
тот игрок, который придерживается долгосрочной 
стратегии, направленной на получение максималь-
ной выгоды в будущем. Игровая задача диагности-
рует способность человека подавить импульсивные 
действия [14; 15], она также позволяет измерить 
дефицит системы эмоционального учения и  вы-
явить те аспекты принятия решений, которые дру-
гие тесты на регуляторные функции выявить не 
могут [16]. 

Тест Струпа (Методика словесно-цифровой ин-
терференции) применяется в общей и клинической 
психологии для оценки произвольного внимания, 
а также степени гибкости когнитивного контроля. 
Основанием для выбора этой методики послужили 
полученные российскими учеными данные отно-
сительно связи особенностей ее выполнения с ко-
личеством баллов, набранных в игровой задаче [17]. 
Испытуемому последовательно предъявлялись три 
карты. В первой – 100 карт с написанными на них 
словами, которые обозначают названия четырех 
основных цветов, ставилась задача как можно бы-
стрее прочитать слова. Во второй – 100 карт с раз-
ноцветными прямоугольниками тех же основных 
четырех цветов, задача состояла в том, чтобы как 
можно быстрее назвать цвет. В третьей – 100 карт, 
содержащих названия цветов, не соответствующих 
цвету чернил, которыми написано данное слово. 
В  последнем случае ставится двойная задача: чи-
тать слова как можно быстрее и  называть цвета 
букв. Для оценки результатов выполнения задания 
использовались следующие критерии: 

1) интерференция (ригидность/гибкость кон-
троля), вычисляемая как разница во времени вы-
полнения третьей (цветные слова) и второй (цвет-
ная карта) серии. Чем больше эта разница, тем 
больше выражен эффект интерференции и, соот-
ветственно, более выражена ригидность когнитив-
ного контроля; 

2) общее количество ошибок; 
3) количество ошибок с коррекцией; 
4) количество ошибок без коррекции.
Методика Шульте, активно используемая в оте- 

чественной клинической психологии, предназна-
чена для оценки объема и концентрации внимания, 
рабочей памяти и умственной работоспособности. 

Методика «Диагностика потенциала комму-
никативной импульсивности» позволяет оценить 
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импульсивность как в межличностном взаимодей-
ствии, так и в поведении.  

Анализ данных проводился при помощи паке-
тов статистических программ SPSS v. 21.0 и Miсrosoft 
Offiсe Exсel 2010. Использовались частотный ана-
лиз, непараметрический критерий различия Ман-
на – Уитни, коэффициент корреляции Спирмена 
и метод линейной регрессии.

Результаты исследования и  их обсуждение. 
Статистически значимые связи между полом ис-
пытуемых, их образовательным уровнем и особен-
ностями принятия решений в  игровой задаче от-
сутствуют.

В целом пациенты с алкогольной зависимостью 
демонстрировали более низкое качество выполне-
ния по всем предъявленным методикам (табл. 1).

Та б л и ц а  1

Средние показатели выполнения методик в экспериментальной и контрольной группах
Ta b l e  1

Average Performance Scores in Experimental and Control Groups

Название методики Экспериментальная 
группа

Контрольная  
группа

Значимость различий по 
критерию Манна – Уитни

Таблицы Шульте (среднее время вы-
полнения пяти таблиц) 274,66 226,54 0,000

Тест Струпа:
количество ошибок с коррекцией
количество ошибок без коррекции
общее количество ошибок

1,76
42,38
24,1

2,73
33,71
5,75

0,001
0,000
0,000

Показатель интерференции 46,88 43,96 0,000

Общий показатель качества выполне-
ния игровой задачи –1,12 22 0,000

В частности, исследование сенсомоторной ко-
ординации по таблицам Шульте свидетельствует 
о неравномерности темпа психической деятель-
ности на фоне общей замедленности у представи-
телей экспериментальной группы (рис.  1). Пред-
положение о том, что такой результат является 
следствием постепенно развивающейся алко-
гольной энцефалопатии, подтверждается как на-
личием статистически значимой связи показате-

лей по таблицам Шульте со стажем зависимости 
(rs = 0,444; p = 0,015), так и литературными данны-
ми [3].

При выполнении теста Струпа больные алкого-
лизмом испытывают сложности с концентрацией 
и переключением произвольного внимания, обна-
руживают ригидность когнитивного контроля. До-
пуская ошибки, они либо не замечают их, либо не 
пытаются исправить.

Рис. 1. Время, затрачиваемое на выполнение таблиц Шульте, с 
Fig. 1. Completion time of Schulte Tables, s
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Чем выше стаж зависимости, тем хуже показа-
тели по тесту Струпа (табл. 2). В особенности это 
касается снижения числа корректируемых испыту-
емыми ошибок при общем повышении количества 
неправильных ответов.

Хотя уровень коммуникативной импульсив-
ности в основной группе оказался более высоким, 
чем в  контрольной (56,5 балла против 46,7), эти 
различия не являются статистически значимы- 
ми.

Та б л и ц а  2

Взаимосвязь показателей по тесту Струпа со стажем  
алкогольной зависимости (коэффициент Спирмена)

Ta b l e  2

Correlations between Stroop test scores and the years  
of alcohol dependence (Spearman coefficient)

Показатели Стаж зависимости

Интерференция 0,654**

Количество ошибок с коррекцией –0,448**

Количество ошибок без коррекции 0,578**

Общее количество ошибок 0,472**

**Соответствует p ≤ 0,001. 

Не только общий показатель, но и  качество 
принятия решений на этапах 2–5 игровой задачи 
оказались хуже среди больных с алкогольной зави-
симостью. Для здоровых испытуемых характерно 
более быстрое научение, в то время как испытуе-
мые из экспериментальной группы продолжали 
выбирать карты из невыгодных колод, несмотря на 
штрафы. Это видно из рис. 2, различия между экс-

периментальной и контрольной группами по бло-
кам 2–5 значимы на уровне р < 0,000 по критерию 
Манна – Уитни.

Если у психически здоровых испытуемых каче-
ство принятия решений лишь незначительно сни-
жалось к пятому блоку, то у больных алкоголизмом 
можно увидеть резкое ухудшение, что можно объ-
яснить пресыщением, потерей интереса к заданию.  
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Рис. 2. Средние баллы за выполнение игровой задачи
Fig. 2. Average performance scores on Gambling Task

В отличие от таблиц Шульте и  теста Струпа, 
успешность выполнения игровой задачи связана 
не со стажем алкогольной зависимости, а  с им-
пульсивностью (rs = –0,449; p = 0,001). Независимый 
вклад показателя коммуникативной импульсивно-
сти в  дисперсию зависимой переменной «Общий 

показатель качества выполнения игровой задачи» 
составляет 43,6 % (метод линейной регрессии). По-
скольку уровень импульсивности не коррелирует 
с длительностью злоупотребления алкоголем, есть 
основания предполагать, что проблемы с приняти-
ем решений были характерны для представителей 
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экспериментальной группы и до развития зависи-
мости. В рамках настоящего исследования, в отли-
чие от российских ученых [17], не удалось обнару-
жить связь между успешностью выполнения теста 
Струпа и  игровой задачи. Можно предположить, 
что первая методика в большей степени направле-
на на оценку произвольного внимания и не позво-
ляет обнаружить своеобразие эмоциональной сфе-
ры и личности больных алкоголизмом. Во-первых, 
в  ней отсутствует ситуация неопределенности, 
а во-вторых, это задание эмоционально нейтраль-
но, не связано с выигрышем или проигрышем.

Таким образом, по мере прогрессирования ал-
коголизма значительно ухудшается внимание, 

снижается критичность больных к  совершаемым 
ошибкам, замедляется время реакции, нараста-
ют инертность психических процессов и  пресы-
щаемость. Интересным является тот факт, что эти 
нарушения наблюдаются даже у молодых паци-
ентов. Однако неспособность к  регуляции пове-
дения и  вызванное ею низкое качество принятия 
решений в условиях риска характерно и для боль-
ных с незначительным стажем зависимости. Полу-
ченные данные свидетельствуют о необходимости 
ориентироваться в  работе с больными алкоголиз-
мом не только на развитие у них способности от-
казываться от употребления спиртного, но и на по-
вышение общих навыков самоконтроля.
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МЕТОД ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ДИАГНОСТИКЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕКА И СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ

Э. А. СОКОЛОВА1)

1)Гомельский государственный университет  
им. Ф. Скорины, ул. Советская, 104, 246019, г. Гомель, Беларусь

Исследуется обоснование феноменологического анализа в диагностике психологической проблемы, который 
включает в себя выделение феномена психологической проблемы в совокупности его составляющих и формулиро-
вание соответствующих вопросов, помогающих раскрыть этот феномен в целостности. Устанавливаются отличия 
использования метода феноменологического анализа в патопсихологии и при исследовании психологических про-
блем.

Ключевые слова: психологическая проблема; феномен сознания; психологическая диагностика; метод; социаль-
ная группа; человек; переживания.
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METHOD OF PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS IN THE DIAGNOSTICS  
OF PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF HUMAN AND SOCIAL GROUP

E. A. SOKOLOVAa

aFrancisk Scorina Gomel State University,  
104 Savieckaja Street, Gomel 246019, Belarus

The aim of this study is to base the usage of phenomenological analysis in the diagnostics of psychological problems. It 
includes a selection of the phenomenon of psychological problems in the totality of its components, and formulate relevant 
questions that help reveal the phenomenon in integrity. Differences between the use of the phenomenological method of 
analysis have been established in abnormal psychology and the study of psychological problems.

Key words: psychological problem; the phenomenon of consciousness; psychological diagnosis; method; social group; 
the person; experiences.

Введение

Каждый человек в своей жизни сталкивает-
ся с рядом проблем, которые включают в себя как 
общечеловеческие, так и имеющие значение для 
личности как члена определенной социальной 
группы. Проблемы разных социальных групп от-
личаются друг от друга. Существуют трудности, 
связанные с профессиональной деятельностью, 
проблемы групп разного возраста, пола, статуса, 
и т. д. Не всегда их удается решить, и при этом не 
все члены социальной группы обращаются за пси-
хологической помощью. Нерешаемые проблемы 
накапливаются, что может создавать психологи-
ческую напряженность членов социальной группы 
и находить разное выражение в ответ на эту на-
пряженность. Накопление нерешаемых проблем 
профессиональной деятельности может привести 
к уходу специалистов из сферы деятельности. На-
пряженность, обусловленная психологическими 
проблемами группы подростков, может привести 
к их агрессивному поведению. В классе возмож-
но длительное существование конфликта между 
детьми, связанного с наличием психологических 
проблем. Приведенный список примеров негатив-
ного влияния психологических проблем далеко не 

исчерпывающий. В связи с этим вопрос о диагно-
стике психологических проблем социальных групп 
сегодня является актуальным. При этом в научной 
литературе диагностика таких проблем недоста-
точно обоснована.

При диагностике необходимо учитывать, что 
человек сам решает, есть ли у него психологи-
ческая проблема, т. е. он понимает, переживает 
и  принимает решение по взаимодействию с ней. 
Проблема становится феноменом сознания чело-
века. В клинической психологии при исследова-
нии феноменов сознания больного используется 
метод феноменологического анализа [1]. Обосно-
вания этого метода в диагностике психологиче-
ских проблем в настоящее время нет. Остается не-
ясным, на каком этапе диагностики такой метод 
должен быть использован. Вопросы диагности-
ки психологических проблем социальных групп, 
в том числе разного возраста, нуждаются в изуче- 
нии.

Целью настоящего исследования является обо-
снование феноменологического анализа в исследо-
вании психологических проблем. Метод исследова-
ния – теоретический анализ литературы. 

Теоретические основы исследования

Как пишет Г. М. Кучинский, «вопрос “что ис-
следовать?” всегда дополняется вопросом “как 
исследовать?”» [1, с. 63]. Первый вопрос касает-
ся того, что представляет собой психологическая 
проблема. В. А. Янчук пишет про экзистенциаль-
но-феноменологическое бытие [2], одной из со-
ставляющих которого является психологическая 
проблема. Общепризнанного определения пси-
хологических проблем в настоящее время нет, 
они рассматриваются главным образом в рамках 
экзистенциального подхода в психологии, основ-
ной категорией которого является «пережива-
ние» [3]. Психологическая проблема пережива-

ется, однако для этого должна осознаваться она 
или ее переживания [4]. Все это позволяет отне-
сти психологическую проблему к феноменам со-
знания. Она становится частью внутреннего мира 
субъекта. При этом «главным образом в силу фе-
номенальности — своего важного сущностного 
свойства, наш внутренний мир всегда принципи-
ально доступен и познаваем “по определению”» 
[5, с. 13]. Это относится и к психологической про-
блеме как составляющей внутреннего мира, она 
также принципиально доступна и познаваема. 
Поскольку психологическая проблема относит-
ся к феноменам сознания, для ее исследования 
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целесообразно применить феноменологический 
метод.

По этому поводу Г. М. Кучинский отмечает, что 
«феноменологический метод должен применять-
ся уже в самом начале эмпирического психопато-
логического и психологического исследования» 
[1, с. 63]. Из работ исследователя можно выделить 
следующие положения, которые необходимо учи-
тывать при феноменологическом анализе:

• «до всякого эмпирического исследования уче-
ный уже пользуется какими-то исходными поня-
тиями и представлениями об изучаемом явлении 
<…> мы должны иметь в виду как можно больше 
различных направлений возможного осмысления  
изучаемого феномена, например, отличитель-
ные особенности, условия возникновения и т. п.» 
[1, с. 63, 65];

• «наша объективность будет зависеть от того, 
насколько многообразно, глубоко и полно будут 
охвачены эти различные направления анализа, об-
суждения изучаемого феномена» [1, с. 65];

• «выделение психического феномена из слож-
ного целого психической жизни и означает выде-
ление этого психического феномена как далее не 
редуцируемого целого» [1, с. 64].

Как пишет А. Адлер, «только наши взгляды вли-
яют на избираемые нами направления, а не сами 
факты как таковые» [6, с. 34]. Осознание и пере-
живание психологической проблемы приводят 

к определенному поведению, которое также осоз-
нается и переживается. Совместно понимание, 
переживание и основанный на этом способ выхода 
из переживаний или решения проблемы являются 
составляющими психологической проблемы, об-
разующими единое целое и существующее только 
в единстве своих составляющих, что позволяет от-
нести психологическую проблему к далее не реду-
цируемому целому [1]. Психологическое поле (поле 
понимания субъектом своей психологической про-
блемы) включает в себя понимание самой про-
блемы, понимание переживаний психологической 
проблемы, понимание способа решения проблемы 
или выхода из переживаний, используемых чело-
веком при наличии у него психологической про-
блемы [4].

Исследование феноменов при болезни в клини-
ческой психологии отличается от феноменологи-
ческого анализа психологической проблемы. Эти 
отличия заключаются в том, что, как пишет Г. М. Ку-
чинский, ссылаясь на К. Ясперса, «исследователь, 
разговаривая с больным, сталкивается не с отдель-
ным феноменом, а с многообразными событиями 
психической жизни, которые могут представлять 
разные феномены» [1, с. 64]. В отличие от этого при 
феноменологическом анализе психологической 
проблемы исследователь, несмотря на разные виды 
психологических проблем, сталкивается с одинако-
выми для них составляющими этого феномена [4]. 

Результаты и их обсуждение

Для получения более полной картины необхо-
димо учитывать и отличия феноменологического 
анализа в исследовании патологии или заболева-
ния от исследований психологических проблем 
(см. таблицу).

В результате исследования должны быть по-
лучены субъективные данные, которые «отобра-
жают психическую жизнь “изнутри” такой, какой 
она осознается и переживается самим человеком» 
[1,  с.  62]. То есть процесс феноменологического 
анализа идет через переживания и осознание про-
блем. В результате такого анализа исследователь 
получает субъективные данные, касающиеся толь-
ко выделенного, осознанного и понятого самим 
респондентом феномена психологической пробле-
мы. Опора в исследовании идет на понимание это-
го феномена самим респондентом. 

В настоящее время, как отмечает В. А. Янчук, 
изменяется место психолога в научных исследова-
ниях, «вместо нейтральной позиции психолог при-
глашается к идентификации с позиций личности 
профессионала» [2, с. 179]. В клинической психо-
логии анализ проводится с позиции личности про-
фессионального психолога или специалиста по ме-
дицине (психотерапевта). Как пишет Д. Г. Трунов, 
«другой человек может сыграть специфическую 

роль в прояснении моих переживаний благодаря 
тому, что он задает вопросы, строит какие-то пред-
положения, касающиеся моего “внутреннего бы-
тия”» [5, с. 17]. Это касается диагностики при рабо-
те с клиентами. При диагностике психологических 
проблем какой-либо социальной группы, напри-
мер профессиональной, специалист тоже задает 
вопросы, строит предположения, касающиеся про-
блем членов профессиональной группы. Вопросы 
при исследовании психологических проблем соци-
альной группы основываются на результатах уста-
новления их психологического поля [4].

Ученый Д. Г. Трунов считает, что «осознание вну-
треннего опыта в феноменологии – это не процесс, 
связанный с неким “проникновением”, “откры-
тием” и т. д., как это имеет место в психоанализе, 
а  процесс, связанный исключительно с различе-
нием-описанием внутреннего опыта, т. е. с его как 
можно более детализированной вербальной репре-
зентацией <…>. Переход от запутанного мышления 
к отчетливому и ясному Гуссерль называл “экспли-
цитным познанием”» [7, с. 46]. Различение «запу-
танности» и «отчетливости» играет важную роль 
в феноменологии различных форм осознания и 
выражения (в том числе вербального) [7, с. 46]. От-
четливость понимания психологической пробле-
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мы респондента или социальной группы респон-
дентов достигается посредством трактовки этой 
проблемы психологом. Если исследуются психоло-
гические проблемы социальной группы или чело-
века в профессиональной деятельности, то профес- 
сионал-психолог должен обладать определенными 
знаниями в той деятельности, которой занимается 
исследуемая социальная группа. Это обусловлено 
следующими обстоятельствами:

• субкультура социальной профессиональной 
группы включает в себя определенную систему 

ценностей, которая, как правило, не противоречит 
общечеловеческой, но может иметь определенную 
иерархию, обусловленную требованиями профес-
сии, это диктует специфику поведения в профес-
сии, не всегда понятную стороннему человеку [8];

• в группе имеется свой профессиональный 
язык, в котором ряд понятий может иметь специ-
фическое значение, отличное от общепринятого [4]. 

Непонимание психологом вышеперечислен- 
ного влечет за собой непонимание психологиче-
ских проблем человека. 

Различия феноменологического анализа в исследовании  
психологических проблем и исследовании при патологии или заболевании

Differences in phenomenological analysis in the study  
of psychological problems and research in pathology or disease

При патологии или заболевании При психологических проблемах

Установление разнообразия феноменов у больного Установление только одного феномена 

Цель – установление психических феноменов пациента Цель – установление феномена психологической про-
блемы как здорового, так и больного человека, если у 
него имеются помимо заболевания еще и психологиче-
ские проблемы

Феноменологический анализ в клинических исследова-
ниях используется при работе с пациентом

Феноменологический анализ используется для установ-
ления проблем не только у отдельного человека, но и у 
социальной группы [4]

Г. М. Кучинский указывает на то, что «феноменологию 
Ясперс ограничивает областью “душевных пережива-
ний личности”, своего рода, “описательной психологи-
ей явлений сознания”» [1, с. 62]. Феноменологическое 
исследование в патопсихологии касается всего спектра 
переживаний личности, которые могут быть осознаны 
и описаны, и из них психотерапевт выделяет феномены 
психической жизни пациента

При феноменологическом исследовании клиент или ре-
спондент сам выделяет данный феномен и описывает 
свое понимание и переживания, относящиеся именно к 
этой проблеме

Недостаточно использовать феноменологичес- 
кий метод только на начальном этапе исследова-
ния психологических проблем социальной груп-
пы. За ним должен следовать метод обработки 
текстов респондентов, в которых они описыва-
ют испытываемую психологическую проблему. 
Результаты анализа текстов подвергаются мате-
матической обработке, в результате чего уста-
навливается состав и структура психологических 
проблем. Полученные результаты также подвер-
гаются феноменологическому анализу. Ссыла-
ясь на неопубликованный доклад Д. Линшотена 
(г. Бонн, 1955), Р. Мэй пишет, что феноменологи-
ческий анализ «выявляет наиболее существенные 
характеристики и сущностную структуру экспери-
ментально исследуемого явления во временном 
и логическом аспектах» [3, с. 42]. При этом психо-
логическая проблема как феномен анализирует-
ся с позиции понимания ее наиболее существен-
ных характеристик. Из объединения личностных 
смыслов проблемы возникает понимание целост-
ного феномена психологической проблемы в со-
знании респондентов и ее значение для исследуе-
мой социальной группы.

Таким образом, феноменологический метод 
в  исследовании психологических проблем ис-
пользуется в начале исследования как феномено-
логический анализ для выявления составляющих 
психологической проблемы и в конце как феноме-
нологический синтез для воссоздания целостной 
психологической проблемы клиента в понимании 
ее психологом.

Из вышесказанного можно сделать следующие 
выводы:

1) исследование психологических проблем че-
ловека и социальной группы является многоэтап-
ным процессом; 

2) поскольку психологическая проблема отно-
сится к феноменам сознания, для ее исследования 
необходимо использовать метод феноменологиче-
ского анализа; 

3) метод феноменологического анализа психо-
логических проблем включает в себя выделение 
феномена психологической проблемы в совокуп-
ности его составляющих, а также формулирование 
соответствующих вопросов таким образом, чтобы 
респондент мог описать свое понимание психоло-
гической проблемы, а психолог мог понять ту со-
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ставляющую психической жизни респондента, ко-
торая относится к психологической проблеме;

4) феноменологический анализ психологиче-
ских проблем рассматривает психологическую 
проблему в целостности и совокупности ее состав-
ляющих;

5) использование метода феноменологического 
анализа при исследовании психологических про-
блем имеет ряд отличий от использования его при 
психических заболеваниях или психической пато-
логии;

6) метод феноменологического анализа пси-
хологических проблем профессиональной соци-
альной группы или отдельного человека требует 
активного включения исследователя в процесс ди-
агностики;

7) при использовании метода феноменологи-
ческого исследования для исследования психо-
логических проблем социальной группы профес- 
сионал-психолог должен обладать определенными 
знаниями в той деятельности, которой занимается 
исследуемая социальная группа.

Заключение

Анализ специализированной литературы по-
зволяет установить возможности, специфику и ус-
ловия использования метода феноменологиче-
ского анализа при исследовании психологических 
проблем, а также его отличия от использования при 
психической патологии или заболевании.

Полученные результаты показывают ряд осо-
бенностей диагностики психологических проблем 
человека и социальной группы и могут быть ис-
пользованы при работе практикующего психолога 
с психологическими проблемами человека или со-
циальной группы.
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по философской антропологии и философии сознания. В состав ЭУМК входят тексты лекций, задания 
для практических и семинарских занятий, список контрольных вопросов по курсу, тематика рефератов 
и контрольных работ, учебная программа и список литературы.

Адресуется студентам философского отделения факультета философии и социальных наук, а также 
всем, кто интересуется проблемами философии человека и философии сознания.

УДК 159.9.072(075.8)
Стволыгин К. В. Методология и методы экспериментальных исследований в психологии [Электрон-
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гия» / К. В. Стволыгин ; ГИУСТ БГУ. Электрон. текстовые дан. Минск, 2017. 127 с. Библиогр.: c. 126–127. Ре-
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Учебно-методический комплекс включает 4 раздела: теоретический, практический, контроля знаний 
и вспомогательный, которые содержат базовый курс лекций для теоретического изучения учебной дис-
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