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SoMe aSPectS of tHe worldView                   
foundationS of BioetHicS

Bestaeva E.Sh., Shotaeva U.Sh.

The purpose of the work is to determine the specifics of the worldview 
foundations of bioethics, their structure, nature and essence of man in 
the context of the “new experience” in the field of biotechnology. Re-
search methods – philosophical and general logical.”New experience” 
in the field of biotechnology, as a stimulating discussion of anthropo-
logical, axiological and social problems, must be guided by the strategy 
of personal preservation and the methodology of human integrity and 
have value-worldview attitudes as real prerequisites. In the new ethics, 
the fundamental principles of two historically established systems – in-
dividualism and conciliarism (collectivism) are considered in the form 
of complement, not contradictory. We are only talking about their ratio 
and the degree of demand. At the same time, the state and society, and 
not “personal law”, are of decisive importance.

Keywords: bioethics; the structure of ideological foundations; the 
nature and essence of man; ethics; individualism; conciliarity.

Введение
В «Новой философской энциклопедии» биоэтика определяется 

как «область междисциплинарных исследований, направленных 
на осмысление, обсуждение и разрешение моральных проблем, 
порожденных новейшими достижениями биомедицинской науки и 
практикой здравоохранения» [3]. Биоэтика, как междисциплинар-

ная наука, в процессе своего самоопределения связывает воедино 
те проблемы, которые непосредственно затрагивают бытие челове-

ка. Она мотивирует общественное сознание по-новому взглянуть 
на «старые», а точнее, вечные вопросы, стоящие перед человече-

ством и выходящие на метатеоретический уровень в пространство 
сотрудничества философии и конкретных наук. При этом необхо-

димость их взаимодействия оценивалась неоднозначно. Выделяют 
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четыре подхода: натурфилософский, позитивистский, антиинтерак-

ционистский (дуалистический) и диалектический [7]. Первые два 
подхода представляют собой крайности, суть которых заключается 
в возвышении одной формы знания в ущерб другой. Натурфилосо-

фы (Аристотель, Г. Гегель) возвеличивали философию, ее культур-

но-мировоззренческую значимость по сравнению с конкретными 
науками. Позитивисты, наоборот, отстаивали полную самодоста-

точность наук. Для позитивиста О. Конта общественные науки, 
должны быть как можно дальше от философии, если они стремятся 
получить статус научного знания. Позитивисты признавали фило-

софию в качестве служанки науки, выполняющей апологетическую 
роль «нового опыта».

Дуалисты (антиинтеракционисты) «войну» между философией 
и наукой оценивали как псевдопроблему, полагая, что эти формы 
знания развиваются в параллельных плоскостях, исключающих 
какое-либо влияние друг на друга, ибо существенно различают-

ся предметом и методами. Последовательное проведение данной 
точки зрения вынуждает исследователей разделять на части объек-

тивно неразделимое – человека, как единство натуры и культуры, 
природного и социального, материального и духовного. Или свести 
его бытие к какой-либо одной ипостаси, то есть встать на путь ис-

кажения и упрощения человека, как сложней системы. 
Диалектический подход, являющийся наиболее приемлемым, 

настаивает на взаимозависимости и взаимосвязи философии и на-

уки, не исключая специфики предмета и методов философского и 
научного знания. 

Цель статьи – выяснение специфики мировоззренческих осно-

ваний биоэтики, что предполагает определение их структуры, а 
также природы и сущности человека, в контексте «нового опыта» 
в области биотехнологий.

Материалы и методы исследования
В решении поставленных проблем авторы исходят из опыта 

мировой философской мысли в понимании человека как слож-
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но-структурированной системы, элементы которой (природное, 
социальное, личностно-духовное) обусловливают ее развитие и 
обусловливаются ею. Методы исследования – философские и об-

щелогические. 

Результаты исследования
Название предлагаемой работы указывает на положительное ре-

шение вопроса о сотрудничестве философии и новой науки – биоэ-

тики, предметом которой является жизнь в целом и жизнь человека 
в частности. Большинство ученых разделяет это положение, считая, 
что без обращения к философии нельзя принять компетентные ре-

шения в ситуации практического применения биотехнологий. Но 
характер сотрудничества можно понимать по-разному. К филосо-

фии нельзя подходить с позиций инструментализма, рассматривать 
ее как средство адаптации к изменившейся ситуации или как аполо-

гию «нового опыта» в науке. О возможном соблазне инструмента-

листского подхода в истолковании роли философии пишет профес-

сор И.В. Силуянова», усматривая некое сходство между ситуациями 
в биоэтике и физике на стыке ХIХ–ХХ вв. «Ситуация в медико-био-

логических науках конца XX века, – пишет она, – напоминает 
таковую в физике начала века. Кризис в физике был обусловлен 
«сшибкой» между «новым опытом» и старыми мировоззренче-

скими рамками общепринятого миропонимания. «Новый опыт» 
биомедицинского знания ставит человека перед возможностью не 
только «давать» жизнь (искусственное оплодотворение), опреде-

лять и изменять ее качественные параметры (генная инженерия, 
транссексуальная хирургия), но и продлевать, отодвигая «время» 
смерти» [6]. Но «новый опыт» в квантовой физике и «новый опыт» 
в биоэтике принципиально различаются. Ситуация, сложившаяся 
в физике на стыке ХIХ–ХХ вв. и приведшая к смене классической 
парадигмы связана с открытием новой реальности, которая не соз-

дается человеком, а существует объективно. «Новый опыт», вклю-

чающий толкование новой реальности, вторичен по отношению к 
ней и ограничен ею в своей интерпретационной свободе.
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В области биомедицинских технологий «новый опыт» и цен-

ностно-мировоззренческие установки связаны изначально. Попыт-

ка установить аналогичную физике иерархию (сначала технологии, 
потом – их мировоззренческое оформление, в качестве апологии 
или запрета) было бы некорректно. Наоборот, складывающаяся си-

туация в биоэтике требует, чтобы «морально-этическая рефлексия» 
«оказывалась в числе действительных предпосылок научного по-

знания» и была бы такой же «неотъемлемой составляющей совре-

менного научного познания, как и методологическая рефлексия»[9]. 
Мировоззренческие основания биоэтики представляют собой 

систему, структурными элементами которой являются представле-

ния о природе и сущности человека, о морали (взгляды на добро 
и зло в контексте биотехнологий), а также представления об опти-

мальном социально-политическом устройстве общества. 
Характерной чертой современности является мировоззренческий 

плюрализм, пронизывающий все сферы бытия науки и культуры, в 
том числе и философскую антропологию, трактуемый, в целом, по-

ложительно, как некое достижение на пути к творческой свободе. 
Но нельзя исключать и того, что причиной многоголосия в области 
антропологии является несогласованность в понимании содержания 
понятий, таких как природа и сущность человека, которые подвер-

гались или отождествлению, или противопоставлению, что харак-

терно и для современного этапа науки [5]. Категория сущность рас-

сматривается как определяющая бытие человека. «Сущность – есть 
то, что составляет суть вещи, совокупность существенных свойств, 
субстанциональное ядро самостоятельно существующего сущего. 
Иногда это ядро рассматривается как самостоятельное сущее»[8, 
с.569]. Природа осмысливается как «существенное для каждого су-

щего с самого его возникновения» и что противополагается духу 
«во всех формах его проявления, в частности в форме культуры или 
цивилизации». «Именно это единство природы и духа в человеке и 
составляет его человеческую сущность, позволяет ему отделить себя 
от природы (и от своей собственной жизненной сферы), исправлять 
природу и самого себя в соответствии со своими материальными и 
духовными потребностями» [8, с. 473]. Если природа дана человеку, 
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то сущность является итогом творчества самого человека, взаимодей-

ствия его силы духа и материи. Данная человеку природа и заданная 
сущность в своем развитии образуют личность, как духовную инди-

видуальность, разделить которую на составные компоненты можно 
только на абстрактном уровне. Понятие «природа человека» отража-

ет материальный биологический субстрат, меняющийся в процессе 
длительного исторического развития. Понятие «сущность человека» 
отражает те социальные законы (правовые, моральные, эстетические 
нормы и социальные идеалы), которые человек и частично наследует, 
и частично создает. Биологическая природа и социальная сущность 
взаимообуславливаются и выступают как онтологические характе-

ристики человека. В связи с этим биотехнологии, редуцирующие 
человека к природно-психологической компоненте, хотя и пресле-

дуют благие цели, могут привести к деформации личности в целом. 
Об опасности подобного финала пишет профессор Лобазова О.Ф., 
предлагая в условиях мировоззренческого плюрализма «стратегию 
сбережения личности» [4], основывающуюся на идее и методологии 
человеческой целостности. А это предполагает сопряжение биотех-

нологических программ с программами социально-нравственными. 
Нравственность, рождающаяся и функционирующая как система 
запретов, ограничивает действия биосоциальных законов в интере-

сах общества. Работает на обеспечение его стабильности и устой-

чивости, целого, а не части, общего, а не личного. Вместе с тем 
современные достижения в области науки, а также проблемы, ею по-

рожденные, обязаны иной идеологии – техногенной, уходящей сво-

ими корнями в возрожденческую эпоху и отринувшей под влиянием 
механического естествознания метафизическую реальность. Сначала 
человек был провозглашен продолжением природы (Т Гоббс), затем 
совокупностью общественных отношений (К. Маркс), а далее – про-

ектом самого себя (Сартр). Продолжая линию экзистенциализма, по-

стмодернизм объявил «природу» и «сущность» человека пустыми 
изобретениями. Были отброшены онтологические характеристики 
личности. Единственная категория, которой «повезло» сохраниться 
в качестве характеристики современного человека – это «свобода». 
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Как главная ценность современного человека, она вобрала в себя и 
«этический антинормативизм» [2] и практические риски атомизиро-

ванного человека. Положительная сторона подобного идеализиро-

ванного обнуления сложной человеческой системы заключается в 
одном – «в вычленении собственно нравственной ответственности, 
совпадающей с ответственностью за факт поступка» [2]. 

«Новый опыт» биоэтики стимулирует обсуждение вопроса о не-

обходимости формирования новой нравственности. Полагается, ви-

димо, что старые этические системы – традиционная и либеральная 
исчерпали себя. Отрадно отметить, что в отечественной литературе 
эта проблема не ставится в форме дилеммы [1,6,9]. Высказывается 
положение, что «новый опыт» может быть «благополучно усвоен 
старой парадигмой» [6]. По сути дела речь идет о востребованности 
обоих начал в этической системе и их согласованности. Человечество 
обязано либерализму технико-технологическим могуществом, как 
превращенной формы индивидуализма и в той же степени пробле-

мами, угрожающими его существованию. В связи с этим традици-

онные ценности, ориентирующиеся на коллективистские, соборные 
формы жизни, как наиболее устойчивые, приобретают в настоящее 
время приоритетный и императивный характер. Именно государство 
и общество, определяют в большей степени, чем «личное право» 
не только успешность биотехнологических проектов, но, что самое 
главное, их сопряженность с социально-нравственными програм-

мами. Проблема заключается в поиске способов влияния на обще-

ственное сознание, с тем, чтобы принципы традиционной этики, как 
дополняющая экспертная форма стали неотъемлемой частью различ-

ных биотехнологий, а духовные потребности – главной ценностью, 
формирующей образ жизни конкретного человека.

Заключение
Биотехнологии оказывают решающее влияние на бытие чело-

века и изначально должны иметь ценностно-мировоззренческие 
установки в качестве действительных предпосылок. «Новый опыт», 
как стимулирующий обсуждение антропологических, аксиологиче-
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ских и социальных проблем, обязан ориентироваться на стратегию 
сбережения личности и методологию человеческой целостности. 
Выбор между двумя исторически сложившимися этическими си-

стемами не рассматривается в контрадикторной форме. Морали 
индивидуализма человечество обязано технико-технологическим 
могуществом. Соборно-коллективистская, традиционная этика, 
обосновывающая приоритет общего дела, обеспечивает наиболее 
устойчивые формы жизни и приобретает в настоящее время импе-

ративный характер. По сути дела речь идет об их соотношении и 
мере востребованности. Решающую роль в сопряжении биотехно-

логических проектов с этикой играет государство и общество, а не 
«личное право». Проблема заключается в поиске способов влияния 
на общественное сознание, с тем, чтобы принципы традиционной 
этики, как дополняющая экспертная форма, стали неотъемлемой 
частью различных биотехнологий. 
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ПРОБЛЕМА ДОСТИжЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ В ЦИФРОВОй СРЕДЕ 

Даведенко С.В.  

В статье представлены результаты теоретического анализа со-
временных философских подходов к изучению проблемы психологиче-
ского благополучия личности. На основе проанализированных подходов 
установлено, что проблема благополучия личности имеет теоретиче-
скую актуальность в плане уточнения содержания понятия в рамках 
выбранного подхода. Проблему исследования составляет поиск путей 
разрешения противоречий. В связи с этим, нам интересны взаимосвязи 
феномена психологического благополучия с аспектами жизнедеятель-
ности личности: удовлетворенность собой, стиль социального поведе-
ния, ценностные ориентации и стратегии. В статье анализируется 
благополучие личности в цифровой эпохе. Автор приходит к выводу, 
что современный житель воспринимает транслируемую посредством 
новейших разработок рекламу, иногда довольно агрессивно настро-
енную. Кроме того, он сталкивается со значительным количеством 
информации, которую часто оказывается неспособен адекватно пе-
реработать. Это приводит к тому, что человек вырабатывает соб-
ственные механизмы и приемы защиты от внешнего цифрового мира.

Ключевые слова: личность; цифровая личность; цифроцентрич-
ная личность; ценности; цифроцентризм; виртуализация; симулякр. 

tHe ProBleM of acHieVinG Social well-BeinG             
in tHe diGital enVironMent

Davedenko S.V. 

The article presents the results of a theoretical analysis of modern philo-
sophical approaches to the study of the problem of psychological well-being 
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of the individual. On the basis of the analyzed approaches, it has been es-
tablished that the problem of personal well-being has theoretical relevance 
in terms of clarifying the content of the concept within the framework of the 
chosen approach. The research problem is the search for ways to resolve 
contradictions. In this regard, we are interested in the relationship of the 
phenomenon of psychological well-being with aspects of a person’s life: 
self-satisfaction, style of social behavior, value orientations and strategies. 
The article analyzes the well-being of the individual in the digital age.

Keywords: personality; digital personality; digitalcentric personal-
ity; values; digitalcentrism; virtualization; simulacrum. 

Введение
Психологические подходы к пониманию благополучия основаны 

на философских воззрениях. На настоящем этапе разработки про-

блемы психологического благополучия личности в цифровую эпоху 
философские подходы раскрыты недостаточно. Фрагментарно ос-

вещены вопросы эмоционального, материального, субъективного, 
социального, профессионального, физического, межличностного, 
личностного, психологического благополучия. В связи с этим про-

блема благополучия личности требует более глубокого проникно-

вения в сущность данного явления. Преодоление противоречий 
между имеющимися философскими подходами к пониманию бла-

гополучия и недостаточностью разработки философско-методоло-

гических основ разработки данной проблемы определяет актуаль-

ность и теоретическую значимость нашего исследования.

Материалы и методы исследования
В работе применялся сравнительный анализ философских под-

ходов к определению благополучия. В философии сформировались 
различные подходы к определению благополучия, включающие 
субъективное восприятие счастья, объективные параметры соци-

ального и психологического благополучия, а также субъективное 
переживание счастья связанное с морально-нравственными, бы-

тийно-смысловыми переживаниями.



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 3-2 • http://soc-journal.ru
27

Представим современные научные представления о феномене 
«психологическое благополучие» на основе философских подходов:

– гедонистического (Н. Брэдбёрн и Э. Динер);
– эвдемонистического (А. Вотермен, А.А. Кроник);
– гуманистического (К. Рифф, Р. Райан, Э. Диси);
– психофизиологического (К. Фредерик, А.В. Воронина);
– ценностно-смыслового (П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова) [1].
С середины прошлого века понятия счастья, благополучия, удов-

летворенности в предмет научного изучения. Психологические 
взгляды на данную проблему основаны взаимном влиянии пози-

тивных и негативных аффектов, эмоций. 
Человек стремится к самосовершенствованию, старается делать 

личное счастье главным и важным аспектом его жизни. В основу 
такого подхода положено, то, что человека совсем недостаточно 
освободить от каких либо неприятных симптомов или иных мо-

ментов, чтобы тот почувствовал себя счастливым и благополучным 
психически, необходимо отдельно изучать закономерности, жизнь 
и деятельность благополучия.

В понимании терминов «благополучие», «счастье» каждый автор 
вкладывал свой особый смысл, однако практически все сходились во 
мнении, что психологическое благополучие это переживание, ощуще-

ние счастья, удовлетворения жизнью (гедонистический подход) или 
личного уровня достижений, самоактуализации, эффективности сте-

пень успешности, самореализации (эвдемонический подход) [2, с. 80]. 
Субъективное благополучие можно толковать шире. Так Л.В. Ку-

ликов выделяет такие его компоненты как социальное, духовное, 
физическое (телесное), материальное и психологическое. Он гово-

рил, что каждый компонент отражает определенный аспект жизне-

деятельности личности [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение
В современный период значительное влияние на самоощущение 

личности оказывает цифровая среда. При этом невозможно одно-

значно определить положительные и отрицательные стороны дан-
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ного влияния, потому как в разных обществах будет сформировало 
различное отношение к цифровым технологиям, их влиянию на 
жизнь населения. Отдельные исследователи предлагают использо-

вать категорию «информационная социализация». Цифровая сре-

да социализации значимо отличается от классической, с другой 
стороны в рамках данной социализации происходит своеобразное 
перемешивание онлайн и офлайн-пространства, предполагающего 
хитросплетение классической и онлайн-социализации. 

Рассматривая воздействие цифровой среды на развитие лично-

сти, нужно обозначить конфигурации языковой истории. В одном 
ряду с позитивными тенденциями, этими как становление возмож-

ности к самовыражению на различных платформах, воззвание к 
широкой аудитории, отмечается недоступность способностей при-

менения стилей, надлежащих аудитории, обеднение словарного 
припаса, стирание граней меж формальным и неформальным сти-

лями речи, облегченные и стандартизированные формы общения. 
И, как последствие аналогичного становления языковой личности, 
потеря возможности критичного мышления.

Ж. Делез и Ф. Гваттари сравнили структуру постмодернистско-

го мироустройства, включающего виртуальный мир Интернета, с 
ботаническим понятием «ризома» [4, с. 76]. В.В. Собольников от-

мечает, что в современных условиях вознивает понятие виртуаль-

ного бытия [5, с. 3601], в котором коммуникативная деятельность, 
реализуясь в пространстве, времени, предметной наполненности 
цифровой среды, утрачивает свое первоначальное значение. 

Н.Е. Рубцова, С.Л. Леньков указывали на влияние информаци-

онного воздействия на ощущение человеком собственного благо-

получия и счастья, а также отметили обратное влияние на психоло-

гический стресс, который испытывает личность из-за воздействия 
цифрового мира [6, с. 145]. 

Цифровая среда способна значительно упростить жизнь совре-

менного человека, используемые цифровые технологии не только 
упрощают профессиональную деятельность личности и ее быт, но и 
позволяют человеку самореализоваться, находить новых друзей, ор-
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ганизовать собственный досуг. Применение новейших разработок 
в информационной сфере, к примеру, использование виртуальной 
реальности, разного рода инсталляций, позволяет человеку моде-

лировать собственную реальность, в которой значимое место будет 
отводиться его онлайн составляющей.

При этом необходимо констатировать, что в современном мире 
происходит изменение отношения человека в самой категории «бла-

гополучие». В это понятие уже включаются не только атрибуты, 
обеспечивающие комфортное состояние личности, но и дополни-

тельные составляющие. В частности, возможность круглосуточного 
выхода в интернет, установления онлайн-взаимодействия в разных 
точках мира, использование виртуальных технологий для органи-

зации собственного досуга, а также развития своей профессиональ-

ной деятельности. При этом необходимо учитывать, что предостав-

ляемые дополнительные возможности не всегда являются благом 
для самой личности. В современный период люди сталкиваются с 
критикой в свой адрес со стороны интернет-сообщества, увеличи-

вается число депрессий на фоне несоответствия собственной жизни 
пропагандируемым в виртуальном мире принципам и ценностям, 
часть подростков сталкиваются с понятием кибербуллинга. 

Влияние цифровой среды проявляется не только при непосред-

ственном контакте с диджитал-технологиями. К примеру, современ-

ный городской житель воспринимает транслируемую посредством 
новейших разработок рекламу, иногда довольно агрессивно настро-

енную. Кроме того, он сталкивается со значительным количеством 
информации, которую часто оказывается неспособен адекватно пере-

работать. Это приводит к тому, что человек вырабатывает собствен-

ные механизмы и приемы защиты от внешнего цифрового мира. При 
этом не во всех случаях применяемые приемы будут эффективны.

Ежедневно человек анализирует различные объявления, реклам-

ные посылы и предложения. Потребуются усилия для восприятия 
отдельно взятым индивидом всего информационного потока. В та-

ких условиях предприятиям нелегко завладеть вниманием потен-

циальной потребительской аудитории.
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Цифровые технологии оказали существенное влияние на все 
сферы жизни человека. В современных условиях увеличивает-

ся значимость использования цифровых технологий в различных 
сферах. В частности, применения цифровых коммуникаций в мар-

кетинге имеет свои особенности, которые обусловлены как внеш-

ними, так и внутренними факторами. В качестве основных харак-

теристик использования цифровых коммуникаций можно выделить 
следующие: локализация, достоверность, оптимизация под поис-

ковые машины, контекстная реклама, развитие новых каналов про-

движения. 
Под влиянием цифровых технологий изменились инструмен-

ты, применяемые компаниями для продвижения собственной про-

дукции и услуг, в частности, использование цифровых программ, 
которые помогают усилить спрос на продаваемый товар, сообщив 
о его дополнительных преимуществах, разнообразные видеороли-

ки, в которых отражены характер товара или услуги, дизайнерские 
идеи и замыслы. Кроме того, активно используются таргетирован-

ная реклама в соцсетях, рассылка в личные сообщения в ВКонтак-

те и по email. Некоторые компании создают отдельную группу в 
социальной сети для мероприятия. Можно выделить следующие 
особенности использования цифровых коммуникаций в современ-

ный период:
1) автоматизация процессов;
2) моментальность в донесении информации до целевой ауди-

тории;
3) оптимизация процесса организации мероприятий, концентра-

ция организаторов на содержательной части мероприятия, а не на 
организационной;

4) усиление вовлечения участников в мероприятия события;
5) максимальная таргетированность маркетинговых акций.
Необходимо учитывать, что изменения способов коммуникации 

под влиянием цифровой реальности приводит к росту информаци-

онного давления на человека, что может приводить к негативным 
последствиям.
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Достижение социального благополучия личности возможно 
посредством применения приемов психологической защиты от 
внешнего мира, что является особенно актуальным в цифровую 
эпоху. Кроме того, формирование благоприятного информаци-

онного пространства также обеспечивает человеческое благо-

получие. 
В современном обществе возникает проблема ограждения и 

дозирования ненужной информации, люди испытывают давление 
от информационного переизбытка, поэтому обеспечение социаль-

ного благополучия сегодня понимается не как материальная кате-

гория, хотя, материальная сторона благополучия не исключается, 
а как психологическая.

Следует учитывать, что наше сознание постепенно адаптиру-

ется к значительному потоку информации, который нас окружает, 
что затрудняет восприятие отдельных раздражителей, например, 
рекламы. Для того, чтобы оказывать влияние на человека, предста-

вители компаний используют нестандартные рекламные средства 
и инструменты. Увеличивается влияние персонализированной ин-

формации, которая может быть использована в качестве рекламы 
или оказывать влияние на поведение человека. Персонализирован-

ная информация формируется под влиянием технологии big data, 
которая позволяет систематизировать и анализировать всю инфор-

мацию, которую человек получает их цифрового пространства. 
Получается, что информация из цифрового мира, которую мы ис-

пользуем, начинает трансформировать наше поведение и манипу-

лировать сознанием личности. 
Приходится констатировать, что не всегда психологической за-

щиты, которую может обеспечить наше сознание, хватает для того, 
чтобы противостоять манипулированию со стороны цифрового со-

общества. Некоторые люди принимают радикальные решения, уез-

жая из крупных городов, отказываясь от информационных техноло-

гий. Данная тенденция получила распространение сред некоторых 
жителей мегаполисов. В то же время не приходится говорить о мас-

совом сокращении потреблении информации со стороны общества. 
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Заключение
В целом, необходимо констатировать, что в научной среде сфор-

мировались различные представления о благополучии личности. 
При этом в современный период идет значительная трансформа-

ция не только способов обеспечения данного благополучия, но и 
трактовка данной категории. Понимание благополучного человека 
современного и прошлого столетия разительно отличается друг от 
друга. При этом невозможно однозначно ответить, когда человек 
ощущал себя счастливее или был более благополучен. Современная 
цифровая среда оказывает как положительное, так и отрицательное 
влияние на самоощущение личности. С одной стороны, сегодня 
значительно расширены возможности для самореализации чело-

века, его профессионального роста, проведения досуга, получения 
информации. С другой стороны, увеличивается информационная 
нагрузка на личность, человек находится в постоянном информаци-

онном потоке, из которого ему очень сложно выйти. Личности при-

ходится определенным образом приспосабливаться к сложившейся 
ситуации или дистанцироваться от нее, насколько это возможно. 

Достижение социального благополучия личности возможно по-

средством применения приемов психологической защиты от внешне-

го мира, что является особенно актуальным в цифровую эпоху. Кроме 
того, формирование благоприятного информационного пространства 
также обеспечивает человеческое благополучие. В современном об-

ществе возникает проблема ограждения и дозирования ненужной 
информации, люди испытывают давление от информационного пе-

реизбытка, поэтому обеспечение социального благополучия сегодня 
понимается не как материальная категория, хотя, материальная сто-

рона благополучия не исключается, а как психологическая.
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УДК 101:130

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСТВА                                     
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Ильичева О.С., Артюхович Ю.В. 

Цель статьи: дать оценку трансформации базовых ценностей 
студенчества в условиях пандемии. Социально-философский анализ 
базовых ценностей студенчества проводился нами с позиции акси-
ологического, сравнительно-исторического и системного подходов. 
Исследование динамики ориентационных ценностей студентов в 
условиях пандемии продемонстрировало возрастание значимости 
ценностей здоровья, семьи, творчества, личных контактов. Сде-
ланы выводы о том, что необходимо творчески сочетать (а не 
игнорировать) традиционные формы и методы образовательно-
го процесса с инновациями дистанционного обучения и развивать 
моральное сознание молодежи на основе фундаментальных гума-
нистических ценностей. 

Ключевые слова: базовые ценности; трансформация; студент; 
пандемия. 

BaSic ValueS of StudentS in a PandeMic

Ilyicheva O.S., Artyukhovich Yu.V.

The purpose of the article is to assess the transformation of the ba-
sic values of students in a pandemic. The socio-philosophical analysis 
of the basic values of students was conducted by us from the position of 
axiological, comparative-historical and systemic approaches. The study 
of the dynamics of orientation values of students in the pandemic demon-
strated the increasing importance of values of health, family, creativity, 
personal contacts. Conclusions have been drawn that traditional forms 
and methods of education should be creatively combined with innovations 
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of distance learning and to develop the moral consciousness of young 
people on the basis of fundamental humanistic values.

Keywords: basic values; transformation; student; pandemic.

Аксиологическая проблематика приобретает особую значимость 
и актуальность в контексте экстремальной ситуации пандемии, ко-

торая вызвала серьезные изменения в ценностной сфере современ-

ного общества, и особенно – в молодежной среде. Поиски новых 
форм и методов организации образовательного процесса в вузе по-

будили авторов обратиться к исследованию аксиосферы современ-

ного студенчества. 
Молодежная аксиологическая проблематика имеет богатую на-

учную историю (труды отечественных исследователей советской 
и постсоветской философской традиции, в том числе С.А. Аниси-

мова, Л.П. Буевой, Ю.Г. Волкова, В.А. Горшкова, В.Е. Давидовича, 
В.А. Лекторского и др.). Трансформации ценностных приоритетов 
молодежи в информационном социуме посвятили свои научные 
работы современные российские ученые (В.И. Гараджа, А.А. Гу-

сейнов, В.А. Сластенин, А.А. Факторович и др.).
Однако нова и необычна ситуация, в которой оказались сегодня 

наши соотечественники, определившая цель статьи: дать оценку 
трансформации базовых ценностей студенчества в экстремальных 
условиях пандемии. Новизна исследования – в попытке авторов 
проследить процесс изменения аксиологических приоритетов сту-

дентов, происходящий «здесь и сейчас».
Социально-философский анализ базовых ценностей студенче-

ства проводился нами с позиции аксиологического, сравнитель-

но-исторического и системного подходов. На основании прове-

денного социологического опроса, бесед со студентами и анализа 
творческих работ «Ценности и пандемия», мы попытались опре-

делить место базовых ценностей (любви, семьи, дружбы, здоро-

вья, богатства, образования, власти, карьеры, творчества и др.) в 
аксиосфере студентов Волгоградской консерватории им. П.А. Се-

ребрякова.
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Вполне естественно, что в условиях пандемии для всех ре-

спондентов главной ценностью явилось здоровье (которому ранее 
в ценностной системе молодых людей уделялось гораздо мень-

ше внимания). Примечательно, что для подавляющего большин-

ства студентов (85%) остались значимыми ценностные константы 
любви, семьи, дружбы и взаимопомощи. Более того, респонденты 
высказывались об укреплении семейных связей, сближении всех 
членов семьи, у которых ранее был «свой, особый ритм жизни». 
Интерес вызвали рассказы молодых людей о появлении новых се-

мейных традиций: смотреть и обсуждать с родителями российские 
и зарубежные фильмы; вместе гулять по городу. 

С другой стороны, почти все респонденты (98%) единодушно 
отметили утрату ценности личного общения и трансформацию 
«реальных» дружеских отношений в «виртуальные». Институцио-

нально закрепленные правила разобщения людей в условиях пан-

демии сыграли здесь негативную роль. Можно предположить, что 
и в случае стабилизации эпидемиологической ситуации дружеские 
связи в молодежной среде будут уже не такими тесными. 

96% студентов отметили ценность творчества: «спасти может 
только творчество», «меня укрепляет то, что я музыкант, у меня не-

возможно отнять музыку». Однако многие сетовали на возникшие 
препятствия в саморазвитии и профессиональном самовыражении 
(отмена массовых мероприятий, сокращение концертной деятель-

ности и др.). Резко (до 65%) снизилась значимость ценностей об-

разования и карьеры: «сегодня трудно проектировать себя как про-

фессионала», «непонятно, где и как будем работать дальше».
Студенты консерватории выразили сожаление по поводу недо-

статочной (по их мнению) эффективности дистанционного образо-

вания и возникших трудностях в профессиональном саморазвитии. 
Они утверждают: «качество обучения пострадало из-за специфи-

ки профессии»; «происходили проблемы со связью»; «обучение у 
компьютера, хоть и дает мнимую свободу (можно сделать задание 
в любое время), но вовсе не является действенным и интересным»; 
«мы теперь ценим в вузе то, чем раньше не особенно дорожили».
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В оценке роли богатства в человеческой жизни мнения студентов 
разделились. 70% респондентов считают, что ценность материально-

го благосостояния в условиях пандемии многократно, а 30% полага-

ют, что «за деньги здоровья не купишь». При этом 75% опрашивае-

мых считают, что благополучие каждого должно зависеть лишь от его 
собственных усилий. 25% – сторонники того, что существуют обсто-

ятельства непреодолимой силы, и материально преуспевшие долж-

ны заботиться об остальных. Мы полагаем, что убеждение молодых 
россиян в том, что бедность – справедливый удел неудачников, не 
обязательно свидетельствует об их жестокости или эгоизме (скорее 
– доказывает возросшую самостоятельность мышления и действия).

В первой пятерке ориентационных ценностей у многих студентов 
упоминалась свобода. Однако «свобода неизменно предполагает су-

ществование целостности», сдерживая «противоположные формы и 
состояния освобожденности» [1, с. 6]. Если молодой человек ассо-

циирует свободу с отсутствием чувства долга, ответственности, гу-

манизма, коллективизма, то его поведение может стать угрозой для 
окружающих. Но на ценность перечисленных категорий долга, ответ-

ственности и пр. указали лишь 40% студентов (зато свободу в данном 
контексте упомянули 85%), что свидетельствует об отсутствии в мо-

ральном сознании студенчества того, что Д.С. Львов называл со-у-

частием. В период пандемии каждому из нас особенно необходимы 
взаимопомощь и со-участие «в общем деле, объединяющем всех в 
едином порыве духовного озарения и подъема» [2, с. 13] на основе 
фундаментальных гуманистических ценностей. 

Авторы считают: необходимо искать новые формы и способы 
образовательного взаимодействия, чтобы даже в экстремальных ус-

ловиях сохранить позитивные ориентационные ценности студенче-

ства как важную часть единого ценностного фундамента учебного 
процесса в вузе. Разумеется, мы не претендуем на полноту исследо-

вания трансформации аксиологических приоритетов студенчества 
в рамках небольшой научной статьи. Однако «будущее выбирает из 
настоящего те элементы, которые выживут» [3, с. 152]. Полагаем, 
что научно-практическая значимость проведенного нами исследо-
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вания содержится и в его прогностическом контексте. Аксиологиче-

ский научный поиск перспективных образовательных конструктов 
можно продолжить в рамках следующих направлений: повышение 
эффективности видов и форм дистанционного образования в ин-

формационном социуме; взаимодействие традиций и инноваций в 
образовательном процессе вуза; использование креативных техно-

логий в дистанционном образовании.
Исследование не имеет конфликта интересов и спонсорской 

поддержки.

Выводы
1. Исследование динамики ориентационных ценностей студентов в 

условиях пандемии продемонстрировало возрастание значимости цен-

ностей здоровья, семьи, творчества, личных контактов. При этом не-

однозначную оценку получили такие традиционные аксиологические 
стандарты и эталоны, как образование, карьера, богатство, свобода.

2. Необходимо творчески сочетать (а не игнорировать) традицион-

ные формы и методы образовательного процесса с инновациями дис-

танционного обучения и развивать моральное сознание молодежи на 
основе единого ценностного фундамента учебного процесса в вузе.
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УДК 130.2

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ «ТРУДНЫХ» 
ПОДРОСТКОВ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИй ВЗГЛЯД 

Тарасов А.Н., Долматова Ю.Ю., Пелипейченко В.Р. 

В статье показаны основные трудности, возникающие при вос-
питании детей, относимых к т.н. «группе риска». Предпринимает-
ся попытка дать социально-философскую оценку явлению «труд-
ных» подростков в современном обществе.  

Ключевые слова: «трудные» подростки; социокультурная 
трансформация; психика человека; современная культуры. 

featureS of education of “difficult” 
teenaGerS: Socio-PHiloSoPHical View

Tarasov A.N., Dolmatova Yu.Yu., Pelipeichenko V.R.

The article shows the main difficulties that arise in the upbringing of 
children belonging to the so-called “risk group”. An attempt is made to 
give a socio-philosophical assessment of the phenomenon of “difficult” 
adolescents in modern society. 

Keywords: “difficult” teenagers; socio-cultural transformation; hu-
man psyche; modern culture.

Современное общество, переживая переходный этап в своём раз-

витии, толерантно воспринимает многие из тех явлений, которые 
прежде могли показаться недопустимыми. Идея сверхчеловеческо-

го возобладала в современном сознании [1, с. 25]. Причём послед-

няя уже явно преодолела рамки концепта, выражая в определённой 
степени дух современной эпохи [2, с. 264]. Современное общество 
стремится отыскать новые ориентиры, выводя в качестве таковых, 
например, идею экологического сознания [3, с. 172], всемерное 
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вовлечение институтов гражданского общества в обсуждение акту-

альных проблем [4, с. 63] или находя утешение в религии [5, с. 37]. 
Среди актуальнейших социальных проблем, непосредственно свя-

занных с идеей сверхчеловеческого, выступает проблема «труд-

ных» подростков. При разработке мер воспитания трудных под-

ростков нужно учитывать, что у подростков незрелые стремления 
проанализировать свои способности сопровождаются то высокой 
уверенностью в себе, то, наоборот, сомнения в себе и колебания. 
Неопределенная неуверенность часто приводит подростков к лож-

ному самоутверждению: демонстрации, нарушению дисциплины.
Самооценка подростка в основном по своей сути противоречива: 

подросток осознанно воспринимает себя как значимую индивиду-

альную личность, верит в себя и в свои возможности, а также опре-

деляет себя выше других. В то же время в нем есть сомнения, кото-

рых он пытается не допустить в свой разум. Но эта подсознательная 
незащищенность ощущается в эмоциональных переживаниях, де-

прессии, плохом настроении, снижении активности и т. д. Осно-

вание данных состояний сам подросток никак не осознает, однако 
находит свое выражение в своей обидчивости, грубости, разногла-

сиях с окружающими взрослыми. В подростковом возрасте наблю-

дается значимые конфигурации самосознания, чувства взрослости, 
самооценки, центральное новообразование младшего подростково-

го возраста. В ряде случаев все эти проявления приобре тают более 
тяжелый характер и переходят уже в форму делинквентного пове-

дения, что в свою очередь приносит вред обществу, угрозу жизни 
дру гих людей, нарушает общий социальный порядок и наказывает-

ся по всей строгости действующего законодательства. Воспитание 
трудных подростков должно быть направлено на предотвращение 
подобных явлений. Мотивация и вовлеченность – это то, за что ле-

жит ответственность на взрослых. 
Проявления отклоняющегося пове дения есть следствие, так же и 

социальной, педагогической запущенности подростка на фоне рав-

нодушного отношения окружающих, невниматель ности родителей. 
Необходимо всемерно вовлекать подростков в творческие практи-
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ки [6, с. 25]. Потенциал детей следует направлять в созидательное 
русло [7, с. 1949]. Полагаем, что в решении этой задачи следует 
действовать обществу в целом. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОЗЗРЕНИй Б. КРОЧЕ                                      
И Дж. ДжЕНТИЛЕ В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОй 

СОЦИОКУЛЬТУРНОй ТРАНСФОРМАЦИИ  

Тарасов А.Н., Недбаева В.В., Степанова А.С. 

В статье рассматривается тема сотрудничества и полеми-
ки между итальянскими философами-неогегельянцами Б. Кроче и 
Дж. Джентиле, сравниваются их философские взгляды и отноше-
ние к фашизму. Показана актуальность их воззрений применитель-
но к современной переходной эпохе.

Ключевые слова: фашизм; Б. Кроче; Дж. Джентиле; социокуль-
турная трансформация. 

releVance of tHe ViewS of B. croce                                
and J. Gentile in tHe aSPect of Modern                               

Socio-cultural tranSforMation

Tarasov A.N., Nedbayeva V.V., Stepanova A.S.

The article deals with the topic of cooperation and polemics between 
the Italian neo-Hegelian philosophers B. Croce and J. R. R. Tolkien. Gen-
tile, compares their philosophical views and attitude to fascism. The rel-
evance of their views in relation to the modern transition era is shown. 

Keywords: fascism; B. Croce; J. Gentile; sociocultural transformation.

Переживая переходную стадию в своём развитии, современное 
общество стремиться отыскать новые ориентиры для дальнейше-

го развития. Векторы в этом отношении, например, задаёт, идея 
сверхчеловека [1, с. 27], которая вместе с тем, пусть и имплицитно, 
существовала уже в Античности [2, с. 29]. Современные учёные-гу-

манитарии предлагают различные векторы развития общества бу-
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дущего, выводя их из идеи социального проектирования [3, с. 273], 
социологии риска [4, с. 3], семиотических оснований [5, с. 9], а 
также усматривая созидательный потенциал в творчестве [6, с. 23]. 
Одной из проблем современного общества выступает неофашизм, 
который уже получил многоаспектный критический анализ. Вместе 
с тем, исследование этого явления началось задолго до его практи-

ческой реализации – в трудах Б, Кроче и Дж. Джентиле. Если Кроче 
подразделял саму философию на теоретическую и практическую, 
то Джентиле исключал возможность такого четкого разграничения. 
По Джентиле, мысль в акте – лишь истина и добро, а зло и заблу-

ждение – что-то абстрактное и удаленное в прошлое. Естественно, 
Кроче отвергал данную идею, считая, что эти понятия относятся 
никак иначе как к настоящему. 

В 1920, Кроче назначат министром образования, на посту кото-

рого он пробудет только год, до прихода к власти Муссолини. После 
этого кресло министра образования займет Джованни Джентиле. В 
своей деятельности Джентиле будет реализовывать ранние предло-

жения Кроче. Первоначально Кроче поддерживал фашистское пра-

вительство Муссолини. Однако 21 апреля 1925 года Джентиле пи-

шет «Манифест интеллектуалов-фашистов», вызвавший фурор не 
только среди философов. Через некоторое время Кроче публикует 
с сотнями подписей в нескольких газетах «Манифест интеллекту-

алов-антифашистов». Однако Кроче получает ответную реакцию, 
в ноябре 1926 фашисты совершают погром в его неаполитанском 
доме. Далее философ попадает под полицейский надзор, а работа 
«Краткое изложение эстетики» попала в перечень запрещенных 
книг. В следующие годы Кроче подчеркивает важность свободы, но 
принимает позицию выжидания и следует своей жизненной пози-

цией быть над политикой и идеологией. В то же время его дом ста-

новится прибежищем для антифашистки интеллигенции, помимо 
этого он игнорирует своего бывшего коллегу Джентиле.

Таким образом, главные фигуры итальянского неогегельянства 
не могут рассматриваться порознь, но и как антиподы. Любые про-

явления фашизма во всевозможных «нео-вариациях» антигуманны 
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по своей сути, на что обращают внимание многие исследователи 
[7, с. 82]. Всегда деятельность человека должна носить гуманный 
характер, который прививается культурой [8, с. 6]. 
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ 
Н.А. БЕРДЯЕВА В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОй 

СОЦИОКУЛЬТУРНОй ТРАНСФОРМАЦИИ 

Тарасов А.Н., Нестерова Н.А. 

В статье раскрыта сущность личности в концепции Н.А. Бер-
дяева, приведены основные понятия, которые помогают понять 
методологию мысли автора. Уделено внимание актуальности этой 
проблемы в условиях современной переходной эпохи.   

Ключевые слова: Н.А. Бердяев; социокультурная трансформа-
ция; кризис культуры; современная культуры. 

tHe ProBleM of PerSonalitY in tHe worK                      
of n.a. BerdYaeV in tHe aSPect of Modern       

Socio-cultural tranSforMation

Tarasov A.N., Nesterova N.A.

The article reveals the essence of personality in the concept of N. A. 
Berdyaev, provides the basic concepts that help to understand the meth-
odology of the author’s thought. Attention is paid to the relevance of this 
problem in the conditions of the modern transition era. 

Keywords: N.A. Berdyaev; socio-cultural transformation; crisis of 
culture; modern culture.

Проблема личности интересовала мыслителей со времён эпохи 
Возрождения. Не потеряла своей актуальности эта тема сегодня. 
Трансформируясь, актуализируя сверхчеловеческое [1, с. 25], эта 
проблема получила новое звучание в определении последнего [2, 
с. 10]. В этом аспекте всё активнее заявляют о себе идеи экологи-

ческого сознания [3, с. 7], по-новому звучит проблема участия об-
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щества в решении актуальных вопросов современности [4, с. 65], 
возникают новые трактовки в понимании сущности искусства [5, с. 
124]. Однако, как и во все времена триггером всех преобразований 
выступает творческая личность [6, с. 23], которая не раз станови-

лась предметом философского анализа. 
Один из ключевых представителей двадцатого века религиозной 

философии или философии на христианской почве является Н.А. 
Бердяев. Мыслителя причисляли к течению как экзистенциализма, о 
чем неоднократно писал автор на страницах книги «Самопознание», 
так и персонализма. Экзистенциальное направление в философии 
Н.А. Бердяева выражается в его постоянном поиске смысла жизни, 
свободы и творчества. Центральное место занимает личность, кото-

рая трактуется с точки зрения христианской антропологии. Фило-

софское направление персонализма в творчестве Н.А. Бердяева вы-

ражается в особом понимании личности, как человека, включенным 
в двойственный мир – феноменальный и ноуменальный мир. 

Так, личность признается наивысшей ценностью, через которую 
раскрывается смысл бытия. Критика объективизма Н.А. Бердяев на-

правлена на преодоление отчуждение субъекта от объекта, истины 
ото лжи. Философ ставит под сомнение ценность феноменального 
мира как окончательного существования человека. Если личность 
принадлежит исключительно миру феноменов, постигаемого ор-

ганами чувств, то она становится таким же объектом, переставая 
быть субъектом. Объект не может быть познан, так как он не на-

делен самопознанием. Полемизируя с феноменологией Гуссерля, 
Н.А. Бердяев критикует его понятие «интенциональность», которое 
понимается как целенаправленная деятельность сознание, его на-

правленность на объект. Н.А. Бердяев в свою очередь наставал на 
том, что объективный мир не может быть познан в истинном свете, 
так как он принадлежит греховному и несовершенному миру. По-

знание и самопознание реализуется в субъекте, его духовном мире, 
в котором присутствует Бог и свобода.

Идея рассмотрения личности, исходя из концепции Святой Тро-

ицы, является своего рода реакцией на немецкую классическую 
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философию 19 века, в частности на философию И. Канта, в кото-

рой произошел разрыв между субъектом и объектом. Именно три-

нитарная модель позволила философом на христианской основе 
преодолеть указанные выше проблемы.

Антропология Н.А. Бердяева исходит из следующих положений: 
личность есть Образ и Подобие Божье; личность с одной стороны 
принадлежит естественному, природному, греховному миру, с дру-

гой – она является частицей Бога. В своей концепции Бердяев гово-

рит о потенциале личности, творящей культуру [7, с. 9]. Все формы 
культуры могут быть выведены к новым рубежам, которые по сути 
своей являются человекоориентированными, поскольку они есть 
творение личности [8, с. 11]. 
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УДК 130.2

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В СОЦИАЛЬНОй ФИЛОСОФИИ 

Тарасов А.Н., Шатских П.А., Кузьмина Ю.А. 

В статье представлены основные подходы к проблеме свободы 
в истории социальной философии.    

Ключевые слова: свобода; личность; история социальной фи-
лософии; социокультурная трансформация. 

tHe ProBleM of freedoM in Social PHiloSoPHY

Tarasov A.N., Shatskikh P.A., Kuzmina Yu.A.

The article presents the main approaches to the problem of freedom 
in the history of social philosophy. 

Keywords: freedom; personality; history of social philosophy; socio-
cultural transformation. 

В условиях общей демократизации, характерной для современ-

ного общества, очень остро встаёт проблема свободы человека, а 
вернее её границ. Эта проблема заметно актуализируется под вли-

янием нарастающей идеи трансгуманизма и сверхчеловеческого 
[1, с. 25], хотя и берёт свои основания ещё со времён Ф. Ницше 
[2, с. 42]. Для преодоления множественных социальных проблем 
много говорится о социальном проектировании, понимаемом как 
достижение тех результатов, которые актуальны для общества [3, 
с. 271]. Безусловно, следует согласиться с исследователями, пони-

мающими современное общество как общество риска, порождаю-

щее множественные новые проблемы [4, с. 7]. 
Свобода, как рассматриваемое понятие многими исследователя-

ми и научными деятелями, несет за собой многосмысловое значе-

ние, включает в себя множество аспектов, которые требуют особого 
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внимания. Во времена Античности был поднят вопрос реализации 
понятий независимости и воли в существующий жизненный уклад 
общества, но при внедрении данного изменения в социальный слой, 
возникло абсолютное противоречие. В представлении людей того 
времени существовало верное понимание суверенности мнений, 
желаний, полной независимости от окружающих, но в действитель-

ности то, что мы наблюдаем в те времена, является правдой и по сей 
день. Позднее мыслитель эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо говорил 
о свободе как о биологических правах любой личности, в контексте 
социальных взаимоотношений, социального договора, то есть у каж-

дого человека есть право выбора в сторону независимости. Позднее 
наблюдается появление теорий гносеологической направленности, в 
которых представлены взгляды на свободу абсолютно диаметрально. 
И. Кант сопоставляет свободу с чистым и истинным смыслом Бы-

тия, ставит данное понятие наряду с вечным, с непорочным Богом. 
Немецкий философ говорил о том, что понятие свободы должно 
стоять выше над земными правилами, биологической структурой, 
оно лишь ведет к нормам морали, которые дают настоящую свобо-

ду, материальное не может послужить стремлению к независимо-

сти. Следующей теорией свободы выступает понимание Г. Гегеля, 
немецкого философа, объективного материалиста, который говорит 
в своих работах о том, что данное понятие обширно и многогранно, 
для него свобода – начало начал, самая высшая ценность из всех су-

ществующих, начальный принцип над принципами. Здесь автор об-

ращает внимание на личность человека во взаимосвязи с правящими 
структурами общества. В современном обществе большинство лю-

дей придерживаются конформного состояния, не хотят приложить 
усилия для того, чтобы получить желаемую свободу, люди живут, 
приспосабливаясь к окружающей действительности [5, с. 51].

Таким образом, можно сказать, что свобода является наивысшей 
потребностью каждого человека, ведь по-настоящему сформиро-

вавшаяся личность будет нуждаться в проявлении своих индивиду-

альных черт, качеств, в актуализации своих способностей [6, с. 23]. 
В данном случае перед личностью не должны стоять преграды для 
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самосовершенствования себя и своего «Я» [7, с. 121], но даже инди-

видуальная свобода каждого должна регулироваться общими рам-

ками для того, чтобы из-за проявления своего «Я» не ущемлялась 
свобода другого [8, с. 6]. 
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КУЛЬТУРА КАК ОБъЕКТ ФИЛОСОФСКОй РЕФЛЕКСИИ 

Тотрова З.Х.

Философская рефлексия культуры востребована современными 
процессами глобализации, поднимающими проблему межкультур-
ного взаимодействия и обостряющими вопросы культурной иден-
тичности. Цель работы – рассмотрение культуры как объекта 
философской рефлексии, что предполагает анализ ее структуры и 
онтологических характеристик. Методы исследования – философ-
ские, общелогические. Результаты исследования. Концептуальное 
оформление культуры происходило в контексте двух парадигм: а) 
эволюционно-прогрессистской, акцентировавшей внимание на ма-
териальном и рациональном элементах культуры и б) структур-
но-функциональной, подчеркивающей значимость культурного это-
са в социокультурной системе. Оба подхода в понимании онтологи-
ческих характеристик культуры рассматриваются в форме допол-
нительности, а не противоречивости, что исключает крайности, 
заключающиеся в абсолютизации какого-либо одного компонента.

Ключевые слова: культура; этос культуры; онтологические ха-
рактеристики; рассудочность; утилитаризм; прогресс; функцио-
нальное равенство культур. 

culture aS an oBJect of PHiloSoPHical reflection

Totrova Z.Kh.

Philosophical reflection of culture is in demand by modern process-
es of globalization, raising the problem of intercultural interaction and 
exacerbating the issues of cultural identity. The purpose of the work is 
to consider culture as an object of philosophical reflection, which pre-
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supposes an analysis of its structure and ontological characteristics. Re-
search methods – philosophical, general logical. Research results. The 
conceptual design of culture took place in the context of two paradigms: 
a) evolutionary-progressive, focusing on the material and rational ele-
ments of culture, and b) structural-functional, emphasizing the impor-
tance of the cultural ethos in the socio-cultural system. Both approaches 
in understanding the ontological characteristics of culture are consid-
ered in the form of complementarity, not contradiction, which excludes 
the extremes of absolutizing any one component.

Keywords: culture; ethos of culture; ontological characteristics; ra-
tionality; utilitarianism; progress; functional equality of cultures.

Введение
Актуализация темы культуры, наблюдаемая практически во всех 

социально-гуманитарных науках, определяется, наряду с прочими 
причинами, процессами глобализации, двойственными по своей 
сути. С одной стороны, потребности мировой экономики, междуна-

родной политики с необходимостью ставят проблему межкультурно-

го взаимодействия и диалога. С другой – успешность глобализаци-

онных процессов содержит в себе угрозу культурной идентичности, 
как следствие понижения или устранения межкультурных барьеров, 
что оценивается преимущественно прогрессивно, как тренд совре-

менности. Не случайно в системе высшего образования появилось 
требование к преподавательскому составу формировать следующую 
компетенцию, необходимую выпускникам вуза – «способность вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в социально-и-

сторическом, этическом и философском контекстах»[2]. Что озна-

чает понятие – «межкультурное разнообразие»? Пространство, где 
«встречаются» различные культуры? Но эти процессы отражены 
понятием – «взаимодействие культур». Есть культурное разнообра-

зие (разнообразие культур), но не может быть межкультурного раз-

нообразия (наличия множества межкультур – (?) или одной культу-

ры, возвышающейся над конкретными культурами – (?)), которую 
нужно, как требует компетенция, не создавать в процессе общения, а 
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воспринимать. То есть, межкультурные (или надкультурные) нормы 
уже созданы кем-то по какому-то образцу и им нужно соответство-

вать. Возникает вопрос, какую форму в этом межкультурном выхо-

лощенном пространстве будет иметь конкретная культура? И какую 
функцию она будет выполнять? Следствием инструменталистского 
подхода к культуре будет не «культурное разнообразие», а культур-

ное однообразие. Русский философ К.Н. Леонтьев смешение частей, 
усреднение их характеристик, разрушение единства, называл не про-

грессом, а «нисходящим развитием», «смесительным упрощением», 
предлагая в качестве мерила общественного развития «цветущую 
сложность» не сливающихся в одно признаков, то есть сохранение 
и упрочение всего многоцветия культур на планете [1]. Цель статьи 
– рассмотрение культуры в контексте философской рефлексии, что 
предполагает анализ ее структуры и онтологических характеристик. 

Методы исследования – философские, общелогические.

Результаты исследования
В широком смысле культура определяется как «система истори-

чески развивающихся надбиологических программ человеческой 
деятельности, поведения и общения, выступающих условием вос-

производства и изменения социальной жизни во всех ее проявле-

ниях» [5, с. 527]. То есть нормы, принципы и закономерности разви-

тия культуры не записаны в генах человека, хотя их укорененность, 
важность и непреложность в жизни человека и общества создают 
иллюзию врожденности культуры, обуславливая, вместе с тем, им-

перативный характер ее требований. Американский социолог П. Со-

рокин систему культуры делил на три взаимосвязанных компонента: 
материальный, поведенческий и идеологический (производство, че-

ловек, идеи, нормы, ценности) [4]. Последний элемент, включающий 
нормы, ценности и образы поведения, рассматривал в качестве этоса 
культуры, то есть наиболее устойчивого компонента, определяюще-

го лицо системы на всех этапах ее истории. На этапе формирования 
социокультурной системы складывается ценностно-мировоззренче-
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ский тип социума. На следующем этапе (консервация системы) за-

крепляются формы социального контроля в виде социо-культурных 
норм, стандартов и санкций. На последнем этапе развития социума 
определяются общественные цели и средства их реализации, стиму-

лируя эволюцию общества в соответствии с целями и ценностями. 
Систематизация, консервация и развитие – это три этапа управления 
обществом, где этос культуры выполняет важную идентифицирую-

щую функцию, обеспечивая связь настоящего с прошлым и будущим. 
Концептуальное оформление культуры складывалось в контек-

сте сравнения с понятием цивилизация, которая мыслилась и как 
тождественное культуре понятие, и как ее антипод.

Отождествление культуры и цивилизации мы находим преи-

мущественно в концепциях просветительства, марксизма и тех-

нологического детерминизма. В рамках просветительства онтоло-

гические характеристики «культуры –цивилизации» сводились к 
понятиям: рассудочность, утилитарность, прогресс, являющимися 
маркерами, как думалось, не только материально-технического но 
и морально-нравственного роста. Марксизм в понимании культу-

ры существенно не отличается от просветительства, отождествляя 
ее с цивилизацией, как исторического этапа в развитии общества, 
следующего за дикостью и варварством. Технологический детерми-

низм онтологические характеристики цивилизации сводит к науч-

но-техническим достижениям, как факторам самодовлеющим, не 
зависящим от социально-культурного фона. При этом остро подни-

маемая в ХХ веке проблема двойственности прогресса и его цены, 
не изменило взгляды технологических прогрессистов на понимание 
сущности культуры и ее роли в обществе. А.С. Панарин отмечает, 
что «исторический прогресс, как и прогресс научно-технический, 
в конечном счете, оказывается «игрой с нулевой суммой». В слу-

чае технологического прогресса в роли потерпевшего выступает 
природа. В случае исторического прогресса тоже действует меха-

низм переложения тягот» [3]. Сосредоточение эволюционистов на 
материальном элементе культуры не было случайным. Оно было 
следствием поиска общего, универсального в целях классифика-

ции культур, размещение которых на ступеньках общественного 



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 3-2 • http://soc-journal.ru
65

прогресса поделило все культуры на низшие и высшие типы, на 
«эталоны» и «дефектные» образования. В политической области 
это можно расценивать, и расценивалось как апология экспансио-

нистских планов («бремя белого человека»).
Переход к пониманию культуры, как уникальной своеобразной 

структуры единой социокультурной системы было сделано функцио-

налистами. Онтологические характеристики культуры они связывали 
с ее этосом, то есть с ценностно-мировоззренческими компонентами, 
складывающимися стихийно, исторически, как результат проб и оши-

бок, в процессе которого роль разума сильно преувеличена. При этом 
акцент на уникальности и неповторимости культур дополняется у них 
положением об их функциональном равенстве. То есть все культуры 
выполняли и выполняют сходную функцию – функцию закрепления и 
сохранения наличного социального бытия, формируя идеалы, ценно-

сти, нормы, а также и соответствующие санкции за нарушение опреде-

лённых запретов. Функционалисты отмечали закрытость и консерва-

тивность культур, что затрудняет их доступность представителю иной 
культуры, но, вместе с тем, укрепляют их устойчивость и жизненность, 
способность оставаться неизменной при значительном изменении ма-

териального элемента. Привлекательны практические выводы функци-

оналистов. Отказавшись от единого культурного стандарта, они отбро-

сили деление культур на низшие и высшие типы (культурный расизм), 
а также этноцентрическую настроенность. Вместе с тем оба подхода в 
понимании онтологических характеристик культуры надо рассматри-

вать в форме дополнительности, а не противоречивости. Абсолютиза-

ция какого-либо из них опасна аннигиляцией культуры. Так, культура 
с развитым этосом, но «материально проигрывающая» обременена 
стагнацией общества. Но и пренебрежение этосом культуры ведет к 
утрате обществом своей культурной идентичности.

Заключение
Философская рефлексия культуры является необходимым усло-

вием ее развития, важнейшим компонентом межкультурного диа-

лога в целях сохранения и упрочения всего многоцветия культур 
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на планете. Концептуальное оформление культуры происходило в 
контексте двух парадигм: а) эволюционно-прогрессистской, акцен-

тировавшей внимание на материальном и рациональном элементах 
культуры и б) структурно-функциональной, подчеркивающей зна-

чимость культурного этоса в социокультурной системе. Оба подхо-

да в понимании онтологических характеристик культуры рассма-

триваются в форме дополнительности, а не противоречивости, что 
исключает крайности, заключающиеся в абсолютизации какого-ли-

бо одного компонента.
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basis of the analysis of the Complete Collection of Laws of the Russian 
Empire, the Code of Laws of the Russian Empire, office documents and 
materials from the funds of the state archives of the Tyumen region.

Ключевые слова: legislation; city self- government bodies; Tobolsk 
province; legal regulation; trade. 

Введение
Вопросы административно-правового регулирования торго-

во-экономических отношений в Западной Сибири конца XIX – на-

чала ХХ вв. достаточно широко освещены в научной литературе. 
Сложившаяся в Российской империи к середине XIX в. система 
государственного регулирования торговой деятельности Сибири 
опиралась на институт губернаторства и на выборные органы – го-

родские думы. 
В XIX в. в годы реформ правительство Российской империи 

ставило перед органами власти на местах схожие с современны-

ми задачи побуждавшие «начальников губернии» к поиску новых 
управленческих решений в экономической сфере. В современных 
условиях развития экономики появилась необходимость исследо-

вания системы нормативных актов, регламентирующих процесс 
торговли, в контексте полномочий государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления. Актуальность сохраняют вопросы, 
например выделения земель под строительство экономически важ-

ных объектов в сфере торговли, площадей под размещение ярмарок, 
базаров, магазинов и иных объектов, правовая охрана отношений 
в рассматриваемой области, функциональный анализ деятельно-

сти органов власти по установлению и обеспечению соблюдения 
правил торговли.

Цель исследования изучение нормативно-правовой базы, ре-

гламентирующей отношения в сфере торговой деятельности в То-

больской губернии в пореформенный период. Задачи исследования 
дать характеристику информационного потенциала административ-

но-правовых актов Российской империи и региональных властей 
как источника для изучения истории формирования юридических 
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публично-правовых норм, торгового и частного права регулиро-

вавших торговую деятельность в Тобольской губернии в порефор-

менный период. 

Материалы и методы исследования
Основной группой источников данной статьи выступают законо-

дательные акты общегосударственного действия и правовые акты 
губернских органов власти, а также органов местного самоуправ-

ления городов Тобольской губернии.
Методологическую основу исследования составляет цивилиза-

ционный подход к изучению источников. Применяются различные 
методы исследования: общенаучные и методы источниковедческо-

го анализа. Исследование проведено в соответствии с принципами 
научности, объективности, системности и историзма. 

Результаты исследования
Законодательная база, регулирующая торговую деятельность 

в России представлена различными письменными источниками, 
которые фиксируются в юридических формулах, т.е. в нормах 
обязательных для всех участников торговли в пределах россий-

ского государства. Эти источники относятся к категории – мас-

совые. Чтобы верно понимать административно-правовой доку-

мент, необходимо учитывать временное и юридическое значение 
слов, а также иметь представление о специфике применяемых в 
тексте документа понятий. Например, толкование термина «тор-

говля», «купля-продажа», «сделка» несколько отличаются от тол-

кований в современном языке. Термин «торговля» в литературе 
понимается неоднозначно в зависимости от объема содержания, 
которое вкладывается в это понятие. Торговля по своей сущно-

сти является категорией экономической, но находится в прямой 
зависимости от системы государственного регулирования. Дея-

тельность субъектов торговли во все времена регламентируется 
всевозможными правилами и ограничениями свободы действия 
предпринимателей.
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Анализ законодательных актов по одному и тому же вопросу 
изданных в разное время позволяет исследователю проследить из-

менение политики государственной власти и региональных властей 
в отношении торговой деятельности и предпринимателей в Тоболь-

ской губернии в изучаемый период под влиянием временных фак-

торов обусловленных историческим развитием региона. 
Действующее законодательство представлено Уставом торго-

вым (1887), Уставом судопроизводства торгового (1887), Уставом 
о промышленности (1892), Сводом законов гражданских (1885) и 
др. Обладая всеми признаками и силой закона уставы в то же время 
носили специальный характер, конкретизируя положения общего 
законодательства. До 1865 г. они публиковались в Полном Собрании 
законов Российской империи (ПСЗ РИ) и «сенатских ведомостях», 
с 1865 в «Собрании узаконений и распоряжений правительства» (с 
1902 г. – во втором его отделе) [4, 7]. Там же публиковались и вно-

симые в уставы изменения. Устав в основе своей состоит из поста-

новлений, касающихся незначительной части торговых отношений, 
в то время как основная часть должна была быть посвящена именно 
разъяснению правил торговых сделок. Недостаточность торгового 
устава восполнялась различными редакциями разъяснений. В слу-

чае недостаточности этих разъяснений применялись «законы граж-

данские и принятые в торговле обычаи» [3]. 
Фонды Государственного учреждения Тюменской области «Госу-

дарственный архив в г. Тобольске» (далее ГУТО ГАТО в г. Тобольске) и 
Государственного учреждения Тюменской области «Государственный 
архив Тюменской области» (далее ГУТО ГАТО) хранят источники, 
раскрывающие различные стороны отношений властных структур гу-

бернии с представителями торгового класса. Законодательные матери-

алы, привлекаемые в настоящем исследовании – это указы императора, 
циркуляры, инструкции об объяснении и дополнении устава торгового, 
хранящиеся в фондах ГУТО ГА в г. Тобольске, Ф. И 152 Министерство 
внутренних дел Западно-Сибирский губернатор. Тобольское общее гу-

бернское управление 3 отделение 2 стола. Часть документов хранится 
в ГУТО ГА Ф.И 2 Тюменская городская дума [9].
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Документы свидетельствуют, что законодательно определя-

лись предметы ведомства министерства, губернского правления 
и городской думы в рамках регулирования торговой деятельности 
в Тобольской губернии [1]. В ведомство министерства финансов 
входил контроль и разработка основных положений, правил веде-

ния торговли, составление отчетов, сводок о состоянии торговли на 
местах, разработка политики государства в отношении внутренней 
и внешней торговли [2]. В ведение губернского правления входили 
различные функции по контролю за хозяйственной жизнью губер-

нии, разработка и утверждение нормативных актов регулирующих 
процессы торговли. Так, например, документ о правилах по рас-

порядку торговли на базарах, действовавших в г. Тюмени с 1880-
1906 гг. был составлен Тюменской городской управой на основании 
статей 8-13, 2050 Свода законов Российской империи, Т.II части 
общего губернского учреждения изданного 1876 г., утвержден был 
Тобольским губернским по городским делам присутствием 11 июля 
1881 г. [2] В ведение городской управы, на основании законодатель-

ства, входила разработка правил о распорядке торговли на базарах, 
лавках, торжках, магазинах и т.п.[2] В пределах своей компетенции 
городское самоуправление действовало самостоятельно, городской 
голова возглавлял и думу и управу, дела подлежавшие коллегиаль-

ному обсуждению городской управы решались по большинству 
голосов [8].

Основной формой таких нормативных документов были по-

становления городских дум и управ Тобольской губернии. Поста-

новления определяли основные правила производства торговых 
операций в городе и территориях прилегающих к нему. Как сви-

детельствуют источники, постановления издавались не реже чем 
один раз в два три года и являлись отражением реальной ситуации 
в сфере торговли. 

Анализ нормативных актов органов власти, показал, что состоя-

ние законодательной базы, регулирующей различные аспекты тор-

говой деятельности, например, городов губернии было несколько 
оторвано от реальных нужд предпринимательской среды. С 1861 по 
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1914 гг. в российском законодательстве появилось огромное коли-

чество актов регулирующих торговлю и производство сопутству-

ющих промыслов. 
Нами была проведена выборка узаконений, касающихся непо-

средственно управления в торговле, налогообложения, производ-

ства торговли опубликованных в 5 томах Второго ПСЗ РИ (1825–
1879). Результаты исследования показали следующее: с 1861 по 
1879 гг. в российской империи было издано 158 документов по 
торговому праву. Предметом торгового права являлась юридиче-

ская деятельность купцов в торговом обороте, а также деятельность 
всех частных лиц в общегражданском обороте и при совершении 
юридических актов и заключении юридических сделок. Торговое 
право касалось всех как главных, так и вспомогательных юридиче-

ских учреждений, актов, сделок, которые были связаны с ведением 
купли-продажи.

Распространенной формой законодательного акта было положе-

ние, в формулировке «Высочайше утвержденное Положение…». 
Положение как документ представлял собой совокупность правил 
определявших устройство, права и обязанности государственных 
учреждений, должностных лиц, устройство быта отдельных сосло-

вий и групп населения. Известны, например, «Высочайше утверж-

денное Положение о гостиницах, ресторациях, кофейных домах, 
трактирах и харчевнях» (1834, 1838), Высочайше утвержденное 
Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов» 
(1862, 1865) и др.

В 1832 г. в составе СЗ был издан Свод уставов государственного 
благоустройства, вторая его часть называлась «Свод учреждений и 
уставов торговых». В ст. 1. указано «торговля разделяется: 1) По 
пространству торга, на внутреннюю и внешнюю. 2) По количеству 
товаров, на оптовую, розничную и мелочную. 3) По месту производ-

ства, на торговлю в городах и селениях». В ст. 2 Торгового устава 
перечислялись все категории «торговых действий» п. 5. статьи гла-

сит: «содержание магазинов, ангаров, кладовых, лавок и погребов 
для складки товаров и продажи оных…» [6].
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В пределах предоставленных местному самоуправлению пол-

номочий, оно имело право действовать самостоятельно, издавать 
правовые акты. Нормативные акты местных органов власти (губер-

натора, городских дум, городских голов и старейшин) регулировали 
частные вопросы финансово-хозяйственной деятельности в губер-

нии. Эта группа нормативных актов представлена распоряжения-

ми, постановлениями и положениями в качестве правовых актов, в 
целях решения оперативных вопросов. Обязательные постановле-

ния составлялись органами местного самоуправления – городскими 
думами и передавались на утверждение губернским руководством, 
т.к. городские органы власти не обладали принудительной властью 
и находились под надзором губернских властей. Принятые на мест-

ном уровне нормативные акты направлялись губернатору; после его 
одобрения, утверждались губернским присутствием по городским 
делам и официально публиковались – в «Тобольских губернских ве-

домостях». Содержательная часть таких актов включала достаточно 
подробные и четкие требования к исполнению, чем практически 
исключалась необходимость принятия каких-либо разъяснений и 
инструкций. При этом ряд постановлений имел ссылки на законы 
(положения, уставы) и другие нормативные документы. Объясня-

ется это тем, что в один правовой акт невозможно включить все 
правила по его реализации. Обязательные постановления городские 
думы Тобольской губернии принимали с 70-х годов XIX в. вплоть 
до революции 1917 г. и установления советской власти в регионе.

Обсуждение
Наиболее информативно значимыми по содержанию информа-

ции о составе и содержании нормативных правовых актов касаю-

щихся регламентации торговой деятельности являются несколько 
фондов Государственного архива Тюменской области (ГАТО) и 
ГАТО в г. Тобольске – это фонды И-2 (1785–1919) Тюменская го-

родская Дума, три фонда Городские управы: Тюменская – фонд 
И-1 (1882–1919), Ишимская – фонд 9 (1882–1919), Ялуторовская 
Ф. 190 (1907–1919), фонд 146 (1842–1893) Тюменского окружного 
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полицейского управления, фонд И-3 Тюменский городничий (1782–
1896), официальные документы губернского правления содержатся 
в фонде И-152 Западно-Сибирский губернатор Министерство вну-

тренних дел общее губернское правление. 

Заключение
Исследование показало, что административно-правовые акты 

можно рассматривать в различных аспектах: 1) влияния законода-

тельства на развитие торгового предпринимательства в Тобольской 
губернии сер. XIX – нач. ХХ вв. с позиций исторического, источ-

никоведческого, формально-юридического, институционального и 
социально-психологического подходов, с привлечение широкого 
круга источников (законодательных, правовых актов, материалов 
делопроизводства органов центрального и местного управления, 
преимущественно архивных, мемуаристики, периодики и статисти-

ки); 2) история предпринимательства Тобольской губернии эпохи 
капитализма - это сложная и многоаспектная тема. Резкий рост ин-

формационных потоков, появление большого числа электронных 
ресурсов, электронных документов делает актуальной проблему 
использования в исторических исследованиях электронных доку-

ментов и их подлинности. Проверить подлинность документа на-

ходящегося в архиве проще, чем электронного. Анализируя истори-

ческие источники на бумажных носителях, исследователь опытным 
путем может установить дату, место происхождения источника и 
его автора. А что считать юридической силой электронного доку-

мента? Как определить его подлинность? 
Выделение в качестве объекта исследования законодательных и 

правовых актов, регулирующих торговую деятельность в губернии 
необходимо с нескольких позиций: 1) властные институты влияют 
непосредственно на формирование и развитие предприниматель-

ской среды; 2) присутствует слабая разработанность источнико-

ведческих и историко-правовых аспектов темы взаимозависимости 
органов управления и сибирского предпринимательства; 3) обычно 
суть вопроса о роли института власти в развитии экономики То-
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больской губернии сводится к общей характеристике деятельности 
городских дум, управ, формам ведения городского хозяйства, но 
проблема влияния местного управления и института губернатор-

ства на состояние экономики в условиях проведения структурных 
реформ, нацеленных на децентрализацию государственного управ-

ления, интегрирование институтов самоуправления, гражданской 
инициативы, определения полномочий и правового статуса раз-

личных институтов власти в рамках административно-правово-

го регулирования значительно шире и изучение законодательных 
актов, регулирующих торговую деятельность, анализ применения 
норм органами местного самоуправления позволит, на наш взгляд 
по-новому взглянуть на имеющийся исторический опыт этого вза-

имодействия и применить его в деле построения эффективной си-

стемы регионального управления экономическим сектором совре-

менной России. 
В годы реформ правительство ставило перед губернаторским 

корпусом новые задачи, а он в свою очередь вынужденно взаимо-

действовал с органами местного самоуправления. При этом зако-

нодательно четких разграничений прав, функций, обязанностей, 
наличия регламентации действий в каждой конкретной ситуации 
не было.

Реформы 60–80 х гг. XIX в. существенно сократили права 
губернаторов по текущему управлению местным хозяйством, 
часть функций была передана органам местного самоуправле-

ния. Недостаточно изучены совокупность технологий, приемов 
и процедур, с помощью которых через нормативные акты госу-

дарство регулировало торговую деятельность. Интересен вопрос 
о контроле со стороны властей за качеством продукции, оказа-

нием услуг населению. Основным актом, регламентировавшим 
деятельность губернаторов пореформенного периода являлся 
«Общий наказ гражданским губернаторам», утвержденный 3 
июня 1837 г. и вошедший во второй том СЗ РИ. В соответствии 
с ним деятельность губернатора имела двойственный характер: 
как высшего представителя власти и охранителя законов и как 
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местного администратора, по факту губернатор получал лич-

ные предписания действий и от императора и от министерств. 
Законодательно губернатор являлся «начальником губернии», с 
закрепленными права и обязанностями, они были определены в 
разделах 1-14 I части II тома СЗ РИ. Он должен был заботиться 
о сборе налогов, здоровье народа, обеспечении народного про-

довольствия и развитии общественного хозяйства. Повседневная 
государственно-управленческая деятельность осуществлялась на 
различных уровнях разнообразными учреждениями и должност-

ными лицами (институтами власти). 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-

сутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-

ской поддержки.
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УДК 94.(47):351.741:625.1

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                       
ГРАФОМ П.А. КЛЕйНМИХЕЛЕМ                                                     

ПОЛИЦЕйСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГО-МОСКОВСКОй                          

жЕЛЕЗНОй ДОРОГИ 

Колпаков П.А.

Статья посвящена исследованию организации особого поли-
цейского управления, осуществлявшего полицейский надзор в ходе 
строительства Санкт-Петербурго-Московской железной дороги. 
Определены основные направления деятельности жандармов, при-
влеченных для охраны порядка при устройстве «чугунки» между 
двумя столицами. Обозначен дискуссионный вопрос оценки глав-
ноуправляющего ведомством путей сообщения П.А. Клейнмихеля 
как исторической личности. Сделан вывод о том, что в период де-
ятельности особого полицейского управления были заложены ос-
новы несения службы полиции на железной дороге.

Ключевые слова: полиция; охрана порядка; Санкт-Петербур-
го-Московская железная дорога; Николаевская железная дорога; 
жандармы; П.А. Клейнмихель; А.Х. Бенкендорф; Николай I. 

aBout tHe orGaniZation                                                             
BY P.a. KleinMicHel of Police                                             
SuPerViSion of conStruction                                                                                                     

of tHe St. PeterSBurG-MoScow railwaY

Kolpakov P.A.

The article is devoted to the study of the organization of a special 
police department that carried out police supervision during the con-
struction of the St. Petersburg-Moscow railway. The main activities of 
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the gendarmes involved in the protection of order during the construc-
tion of the “chugunka” between the two capitals are determined. The 
discussion question of the assessment of P.A. Kleinmichel, the head of 
the Department of Railways, as a historical person, is outlined. It is con-
cluded that during the period of activity of the special police department, 
the foundations of police service on the railway were laid. 

Keywords: police; law enforcement; St. Petersburg-Moscow railway; 
Nikolaevskaya railway; gendarmes; P.A. Kleinmichel; A.H. Bencken-
dorf; Nicholas I.

Введение
Актуальность темы исследования определяется высоким значе-

нием железнодорожного строительства и железнодорожных пере-

возок для стабильного функционирования и развития отечествен-

ной экономики. Рассмотрение исторического опыта обеспечения 
безопасности при создании железнодорожной инфраструктуры 
востребовано сегодня в контексте реализации Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в России до 2030 г., утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2008 г. № 877-р, а также поиска путей оптимизации современной 
транспортной полиции, осуществляющей свою деятельность, в 
частности, на железнодорожных коммуникациях. Строительство 
Санкт-Петербурго-Московской железной дороги являлось беспре-

цедентным по масштабу для своего времени проектом, потребо-

вавшим новых подходов к организации охраны порядка во время 
проведения работ.

Объектом исследования является процесс строительства желез-

ной дороги, соединившей в 1851 г. две столицы Российской империи. 
Предмет – меры обеспечения порядка и благочиния во время 

строительных работ, предпринятые курировавшим их проведение 
главноуправляющим путей сообщения и публичных зданий графом 
Петром Андреевичем Клейнмихелем.

Проблемой исследования является реконструкция исторического 
опыта организации и осуществления полицейского надзора за стро-

ившими дорогу крепостными и государственными крестьянами.
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Методы и материалы исследования
Методологическая основа исследования определяется принци-

пами историзма и объективности. Среди примененных историче-

ских методов – хронологический и историко-генетический.
Теоретическая базу исследования составляют работы по истории 

отечественных железных дорог XIX в., а также архивные докумен-

ты, опубликованные в четвертом томе журнала «Красный архив» 
от 1937 г., раскрывающие принятые П.А. Клейнмихелем решения 
относительно рассматриваемого в статье предмета охраны порядка.

Результаты исследования
Отечественный железнодорожный транспорт проходил период 

становления в Российской империи в XIX в. в условиях отрицания 
его необходимости и перспективности широким кругом представи-

телей политической элиты. Приверженцами такого мнения являлись 
главноуправляющий путей сообщения К.Ф. Толь и министр финан-

сов Е.Ф. Канкрин. Однако, не смотря на противодействие, император 
Николай I принял решение не ограничивать железнодорожное строи-

тельство экспериментальной Царскосельской дорогой [1, с. 255-256].
1 февраля 1842 г. на заседании Комитета министров самодержцем 

было определено воплотить в жизнь проект строительства Санкт-Пе-

тербурго-Московской железной дороги [2, с. 78-79]. В этот же день 
состоялся императорский указ «Об учреждении особого Комитета и 
Строительной комиссии для устройства Санкт-Петербурго-Москов-

ской железной дороги [3]. Железнодорожное строительство к этому 
времени еще не находилось в ведении ведомства путей сообщения. 
Его глава граф К.Ф. Толь скончался 23 апреля 1842 г. и включение 
этого впоследствии приобретшего стратегическую важность для Рос-

сии направления в компетенцию Главного управления путей сообще-

ний и публичных зданий состоялось уже при его преемнике – графе 
П.А. Клейнмихеле. Он стал руководителем ГУПСиПЗ 11 августа 
1842 г., одновременно с этим событием, вопросы соединения «чугун-

кой» двух столиц были переданы во вновь созданный Департамент 
железных дорог ведомства путей сообщения [2, с. 80-81].
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П.А. Клейнмихель пользовался особым доверием императора Ни-

колая Павловича, однако в отечественная историографии он оцени-

вается весьма неоднозначно. Так в труде, посвященном полувеково-

му юбилею Санкт-Петербурго-Московской, впоследствии ставшей 
именоваться Николаевской, железной дороги, граф характеризуется 
как «опытный администратор», который «отличался умением ставить 
людей на места, сообразно их способностям и знаниям, и в особен-

ности любил их энергию» [4, с. 21]. В советский период его личность 
была переоценена в крайне негативную сторону. Характеристика 
личности графа как жестокого эксплуататора крестьянского труда 
при устройстве «чугунки» получает развитие и в современных ра-

ботах. Так в своей «Истории железных дорог Российской империи» 
А.Б. Вульфов следующим образом описывает личность П.А. Клейн-

михеля: «Резкую противоположность патриотизму и просвещенности 
составляет бюрократический порядок тогдашней казенной николаев-

ской России, нашедший концентрированное выражение в характере 
и манере деятельности главного руководителя строительством графа 
П.А. Клейнмихеля. Типичный энергичный бюрократ, льстец и слепой 
исполнитель воли царя, невежда и жестокий администратор-самодур, 
Клейнмихель противостоял всем выдающимся людям – инженерам, 
задумавшим, проложившим на карте и построивши дорогу, и, конечно, 
десяткам тысяч простых рабочих <…>» [5, с. 185]. Наметившийся в 
сегодняшней исторической науке поворот к переоценке эпохи Николая 
I, отход от тенденциозного образа «Николая Палкина», позволяет пред-

положить, что и исторической роли П.А. Клейнмихеля еще предстоит 
пройти объективное рассмотрение современными исследователями с 
учетом особенностей исторического периода его жизни, а также всех 
негативных проявлений и положительных достижений его работы.

Изыскания, направленные на получение сведений об условиях 
строительства Санкт-Петербурго-Московской железной дороги, были 
завершены в 1843 г. После чего были начаты земляные работы Стро-

ительством руководили специально образованные для этого органы 
управления – дирекции, возглавлявшиеся инженерами: Северная – 
П.П. Мельниковым, Южная – Н.О. Крафтом. Дирекции, в свою оче-

редь, разделялись на участки, а последние – на дистанции. Управление 
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полицейской частью первоначально было возложено на князя Э.А. Бе-

лосельского-Белозерского, а после его смерти в 1846 г. – на полковни-

ков Виланда и Тизенгаузена, осуществлявших курирование соответ-

ственно Северной и Южной дирекции строящейся дороги [4, с. 14-17]. 
Поиск мер предупреждения возможных беспорядков, которые 

могли быть вызваны значительным скоплением крестьян на стро-

ительстве дороги и тяжелыми условиями работы, был начат в 1843 
г.: 23 сентября упомянутый князь Э.А. Белосельский-Белозерский 
направил начальнику Северной дирекции П.П. Мельникову отно-

шение, в которым просил «сделать соображение» о необходимости 
определения сборных пунктов для крестьян таким образом, чтобы 
места их пребывания имели сообщение с населенными окрестно-

стями исключительно малочисленными дорогами, которые поли-

ция могла бы занять караулами без лишнего отягощения. [6, с. 61].
Охрана порядка на столь масштабной стройке требовала новых под-

ходов к организации полицейской деятельности. В своем докладе от 15 
марта 1844 г., поданом П.А. Клейнмихелем императору, граф, сообщая 
о планах привлечения на работы свыше 35 000 человек, предлагал уч-

редить особое полицейское управление и вменить ему в обязанность: 
надзор за размещением рабочих, обеспечением их продовольствием, 
медицинской помощью, надлежащей оплатой труда [7, с. 61-62].

Рассмотрев доклад П.А. Клейнмихеля, император Николай I 
указал ему на необходимость снестись по затронутому вопросу 
с шефом жандармов А.Х. Бенкендорфом, который, в свою оче-

редь, выразил согласие выделить для охраны порядка на стройке 2 
штаб-офицера, 6 обер-офицеров, 10 унтер-офицеров и 72 нижних 
чина [8, с. 62-63]. Такое решение является весьма примечательным 
в контексте того, что Корпус жандармов испытывал ощутимые ка-

дровые проблемы на этапе своего становления при обеспечении 
охраны порядка жандармскими нарядами в столице [9, л. 4]. Также 
А.Х. Бенкендорф предложил П.А. Клейнмихелю разделить выде-

ляемых чинов на две равные части под командованием штаб-офи-

церов и расположить их для наблюдения за рабочими, разместив 
одну команду на территориях Санкт-Петербургской и Новгородской 
губернии, другую – в Тверской и Московской [8, с. 63].
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Обсуждение
Во время строительства рельсовой дороги между двух столиц 

зарождались подходы к организации полицейской деятельности на 
протяженных железнодорожных коммуникациях, основывающие-

ся на формировании зональной ответственности подразделений за 
обстановку на отдельных участках. Безусловно, в процессе выпол-

нения возложенных обязанностей жандармы особого полицейского 
управления допускали применение силы, нередко принимая его как 
единственный действенный механизм «борьбы с леностью». Такое 
положение вещей являлось следствием несоответствия устройства 
в значительной степени опиравшейся на подневольный крепостни-

ческой труд экономики потребностям ее модернизации. В сложив-

шихся условиях осуществления «модернизации сверху» с превали-

рующей ролью государства, административные меры выступали в 
качестве основных механизмов обеспечения производительности.

Заключение
История организации полицейской деятельности, направленной 

на обеспечение безопасности строительства железнодорожной ин-

фраструктуры и функционирования железнодорожного транспор-

та представляет значительный исследовательский интерес ввиду 
важности железных дорог для хозяйства и обороны России. В 40-е 
годы XIX в. перед главноуправляющим путей сообщения графом 
П.А. Клейнмихелем встала беспрецедентная задача охраны порядка 
в ходе строительства Санкт-Петербурго-Московской железной до-

роги. На учрежденное особое полицейское управление были воз-

ложены функции полицейского надзора за проведением работ. В 
1851 г. строительство железной дороги было завершено, а жандар-

мы продолжили несение службы на «чугунке». В период деятель-

ности особого полицейского управления были заложены основы 
несения службы полиции на железной дороге.
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УДК 911.3:94+572+008+911.5

эКОЛОГО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ 
АНТРОПОГЕНЕЗА  

Лебедев В.Э.

Цель написания статьи состоит в изучении некоторых аспек-
тов становления человека как биосоциального явления и того воз-
действия окружающей среды на данный процесс, которую она ока-
зывала на предэкологическом этапе ее истории.

Актуальность такой постановки проблемы связана с тем, что 
со времени появления человека природный мир обретает новое ка-
чество – качество окружающей его среды, то есть становится 
природным миром, преобразованным людьми. Соизменения челове-
ка и окружающей его среды определяют ход всемирной истории. 

Задачи исследования заключаются в изучении природно-адапта-
ционных параметров человека в начальный период истории. 

Методом изучения рассматриваемого предмета является исто-
рико-экологический метод, активно используемый в рамках целого 
комплекса наук, занимающихся исследованием окружающей среды 
и ее состояния. Он основывается на анализе преобразований при-
родного мира в результате воздействия на него человека и на из-
учении особой роли, которую играет преобразованная природа в 
жизни людей.

Результаты исследования свидетельствуют, что в ходе антро-
погенеза, с одной стороны, был запущен процесс формирования 
окружающей среды как продукта жизнедеятельности человека, 
его труда, а с другой стороны, происходило изменение морфоло-
гических и генетических характеристик первобытных людей под 
воздействием окружающей их среды как части природы. 

Ключевые слова: антропогенез; экологическая адаптация; вза-
имодействие человека и природы; природный ландшафт; окружа-
ющая среда.
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ecoloGical-HiStorical ProJection                                
of antHroPoGeneSiS

Lebedev V.E.

The purpose of this article is to study some aspects of the formation of 
a person as a biosocial phenomenon and the impact of the environment 
on this process, which it exerted at the pre-ecological stage of its history.

The relevance of such a statement of the problem is due to the fact that 
since the appearance of man, the natural world acquires a new quali-
ty – the quality of his environment, that is, it becomes the natural world, 
transformed by people. Changes in man and his environment determine 
the course of world history.

The objectives of the research are to study the natural adaptive pa-
rameters of a person in the initial period of history.

The method of studying the subject under consideration is the his-
torical-ecological method, which is actively used within the framework 
of a whole complex of sciences dealing with the study of the environ-
ment and its state. It is based on the analysis of the transformations of 
the natural world as a result of human impact on it and on the study of 
the special role that the transformed nature plays in the lives of people.

The results of the study indicate that in the course of anthropogenesis, 
on the one hand, the process of the formation of the environment as a prod-
uct of human activity, his labor was launched, and on the other hand, there 
was a change in the morphological and genetic characteristics of prim-
itive people under the influence of their environment as a part of nature.

Keywords: anthropogenesis; ecological adaptation; interaction of 
the person and nature; natural landscape; environment. 

Введение
Происхождение и первоначальное развитие человека находи-

лись в тесной зависимости от его способности к адаптации в окру-

жающей природной среде. Феномен экологической адаптации в 
процессе антропогенеза, как свидетельствует исторический опыт, 
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представлял собой многогранное явление. Его можно ранжировать, 
применяя признаки «продуктивности» или «антипродуктивности» 
при анализе процесса взаимодействия человека с окружающей при-

родной средой. На этой основе целесообразно определить два типа 
экологической адаптации – позитивной (продуктивной) и негатив-

ной (антипродуктивной).
 Основной замысел данной статьи состоит в раскрытии феноме-

на экологической адаптации в контексте анализа природно-ланд-

шафтных характеристик антропогенеза. Реализация данной интен-

ции предполагает решение ряда исследовательских задач:
– рассмотрение географических параметров экологического 

измерения происхождения человека;
– выявление механизмов и факторов эколого-адаптационной 

динамики в процессе антропогенеза;
– установление взаимосвязи между позитивной (продуктив-

ной) и негативной (антипродуктивной) экологической адап-

тацией;
– определение роли и места миграций в экологической адапта-

ции населения. 

Материалы и методы исследования
Во второй половине XX столетия на стыке исторических и есте-

ственных отраслей знания получил оформление историко-экологи-

ческий концепт, на основе которого стали активно изучаться вопро-

сы взаимодействия человека с природой во времени. В современной 
гуманитаристике исследовательские практики, нацеленные на вы-

явление роли природно-географического фактора в истории, выде-

лились в отдельное научное направление (3, с. 10).
Стержнем историко-экологического концепта выступает, прежде 

всего, идея соизменения (коэволюции) природных и культурно-и-

сторических явлений, между которыми в соответствии с данной 
идеей выстраиваются не вертикальные, а горизонтальные связи. 

В этой связи процесс антропогенеза рассматривается как про-

дукт соизменения, согласованного развития человека и окружаю-

щей среды уже на предэкологическом этапе ее истории (8, с. 96). 
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Результаты исследования
Одним из важных механизмов экологической адаптации как 

формы взаимодействия человека и природы выступают миграции 
населения, которым в первобытную эпоху содействовала окружаю-

щая среда. В интервале 2 млн. – 10-12 тыс. лет назад, т.е. в период 
палеолита наблюдалось великое оледенение в геологической исто-

рии Земли. Ее большая часть в палеолите была покрыта ледника-

ми, причем за этот период ледники 18 раз то спускались, то подни-

мались. Когда происходило глобальное понижение температуры, 
языки ледников, увеличиваясь, надвигались и сковывали большую 
часть всей воды Земли. Это приводило к значительным изменениям 
основной части ее гидросферы. В период палеолита произошел ряд 
таких ледниковых и межледниковых эпизодов. В интервале 80-10 
тыс. лет назад наступил последний из 18 ледниковых эпизодов (4).

В ходе миграции населения в первобытную эпоху наблюдалась, с 
одной стороны, диффузия сложившихся под влиянием соответству-

ющего природного ландшафта морфологических и генетических 
характеристик какой-то локальной популяции на более широкую 
популяцию. Данный тип экологической адаптации можно опреде-

лить как позитивная (продуктивная) адаптация. С другой же сторо-

ны, изоляция узкой локальной популяции в пределах определенного 
природного ландшафта содействовала изменению морфологиче-

ских и генетических характеристик данной популяции и в конечном 
итоге вела к ее исчезновению. Этот тип экологической адаптации 
следует называть (антипродуктивной) адаптацией. Складывание по-

зитивного и негативного типов экологической адаптации имело ме-

сто в результате действия, прежде всего, географического фактора.
География миграции населения в первобытном обществе опре-

делялась тем, что ее отправным пунктом была Африка – колыбель 
человечества. Из нее состоялось три исхода первобытного челове-

ка, первый из которых около 2,5-3 млн. лет назад был осуществлен 
еще в лице предков человека (гоминидов) – представителями рода 
австралопитеков (2). Их отличительным признаком являлось прямо-

хождение, имевшее огромное значение в эволюции человека. Оно 
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запустило весь механизм дальнейших перемен, без него не появи-

лось бы разумное существо на Земле.
Адаптация гоминид к прямохождению была обусловлена природ-

ными условиями. Исконным регионом пребывания предков человека 
являлась географическая зона Великого Африканского рифта (Вос-

точноафриканская зона разломов), а точнее, тропические леса Вос-

точной Африки с мягким и влажным климатом. Постепенно эти леса 
редели, отступали на север, и увеличивалась площадь травянистых 
саванн и сухих степей. Изменение среды обитания предков человека 
произошло под воздействием геологических трансформаций, свя-

занных с движением литосферных плит. Примерно 50 млн. лет на-

зад столкнулись евразийская и индийская литосферные плиты, что 
привело к образованию самой высокой в мире горной цепи – Гима-

лаев, протяженность которых составила десятую часть окружности 
земного шара. Эта огромная стена из камня и льда настолько велика, 
что влияет на формирование климата на всей планете. Теплый, насы-

щенный влагой ветер из Индии наталкивается на Гималаи, устрем-

ляется вверх. Поднимаясь, воздух охлаждается, в результате образу-

ются облака и рождаются муссоны. Летом огромные потоки сухого 
воздуха распространяются в сторону Африки. В этом заключалась 
одна из причин сокращения тропических лесов в Восточной Африке. 
Другая причина крылась в том, что 25 млн. лет назад дрейфующая на 
север африканская континентальная плита столкнулась с евразийской 
плитой, что перекрыло сообщение между Атлантическим океаном 
и Средиземным морем, которое высохло. В результате стали расти 
антарктические льды. Со временем возник Гибралтарский пролив 
из-за прорыва избытка воды в Атлантическом океане, отделивший 
Африку от Европы, и Средиземное море восстановилось, но именно 
с тех пор 80% запасов мирового льда находятся в Антарктиде. В ре-

зультате движения литосферных плит климат постепенно стал суше, 
холоднее. Сухие степи наступали на тропические леса Восточной 
Африки. Предшественник человека потерял свой дом. Некоторые из 
этих предшественников человека по выбору или по необходимости 
двинулись в открытые пастбища или саванны (7, с. 155). 



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 3-2 • http://soc-journal.ru
93

Было два потока миграции представителей рода австралопи-

теков. Один из них проследовал на Запад, где возник такой вид 
человеческого рода как человек трудящийся – Homo ergaster. Раз-

граничительной линией между австралопитеками и родом Homo 
являлось изготовление каменных орудий. Останки Homo ergaster, 
изготовлявшего орудия труда из базальта, были найдены археоло-

гом Д. Лордкипанидзе в 2001 г. в Грузии, возле города Дманиси. 
Возраст – 1,8 млн. лет. Это самая древняя находка гоминид (и лю-

дей) за пределами Африки. Homo ergaster был первым из людей, 
кто мог отражать атаки животных-людоедов и проявил способность 
адаптации к ландшафту. 

Второй поток ранних австралопитеков направился на Восток, 
где на их основе возник другой вид человеческого рода – азиатский 
Homo erectus (питекантроп). Первая находка этого вида была най-

дена голландским врачом Эженом Дюбуа в 1892 г. на острове Ява. 
Это был первый ископаемый человек, обнаруженный в Азии. Позже 
на Яве найдено еще около 40 экземпляров этого вида.

 Одновременно в нижнем палеолите на основе ранних предста-

вителей рода австралопитеков в Африке возникли такие виды че-

ловеческого рода как человек умелый – Homo habilis и африканская 
популяция Homo erectus. Останки Homo habilis были обнаружены 
английскими археологами Луис и Мэри Лики в 1960 г. в ущелье 
Олдувай, в Танзании, Восточная Африка (6, с. 111). Homo habilis – 
самый первый вид рода Homo (существовал с 2,4 до 1,5 млн. лет 
назад), первый гоминид, которому была присуща орудийная дея-

тельность, т.е. способность воздействовать одним предметом на 
другой с целью изменения его формы, и потому он может считаться 
первотворцом культуры. 

Эволюцию человека в Африке продолжил Homo erectus, он взял 
верх над Homo habilis, так как дал иные ответы на вызовы приро-

ды. Ни Homo Habilis, ни Homo erectus не имели соответствующих 
интеллектуальных и физических сил, чтобы заниматься охотой, 
тем более на крупных животных. В условиях сухого климата Homo 
habilis предпочитал «вегетарианский» рацион, раскапывал для про-
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питания корни деревьев. Homo erectus перешел на мясной рацион, 
состоявший из останков жертв хищных животных (хищники пред-

почитали нежные куски мяса своих жертв, оставляя, прежде всего, 
костный мозг). Костный мозг травоядных животных составляет 
приблизительно 5% их веса, так что у мамонта или слона этого пи-

тательного вещества было 200-300 кг (1, с. 47). Благодаря мясному 
рациону головной мозг Homo erectus получал животный протеин, 
т.е. необходимую энергию, что содействовало увеличению его объ-

ема. Объем головного мозга Homo habilis составлял в среднем 670 
см, а Homo erectus – 1100 см. Увеличение размеров мозга у ранних 
гоминид означало, что способность думать и учиться стала прогрес-

сировать. К тому же, Homo erectus учился выживать в мире, где пра-

вит сильнейший, преодолевать опасности, так как в поисках мясной 
пищи он вынужден был тесно соприкасаться с хищными животны-

ми (гоминиды были любимой добычей саблезубых тигров). Homo 
erectus был первым из людей, кто обладал способностью осознанно 
применять огонь, сохранять и переносить уже горящие предметы. 
Важными следствиями пользования огнем являлось приготовление 
более качественной пищи и, как следствие, изменение морфологии 
человека. Рост Homo erectus значительно увеличился по сравнению 
с более ранними формами людей. С огнем пришли тепло и свет в 
ночное время. Огонь позволял преодолевать врожденный страх – 
огонь использовался в качестве оружия, так как имел отпугиваю-

щее, а дым – ослепляющее действие. Homo erectus просуществовал 
в интервале 1,8 млн. – 300 тыс. лет назад, и из-за климатических 
условий его популяция стала сокращаться и вымерла. 

С миграцией Homo erectus связан второй исход первобытного 
человека из Африки. Экспансия Homo erectus из Африки около 
2 млн. лет назад не была заранее спланированной. Первобытный 
человек шел ни куда-то конкретно, а куда-то, потому что оно там 
находилось. Миграционные потоки Homo erectus пролегали в двух 
направлениях. Один из них – на Восток, где на основе африкан-

ской популяции Homo erectus сформировался такой его подвид как 
синантроп – китайский человек. Части скелетов примерно 40 ин-
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дивидов синантропа, живших около 500 тыс. лет назад, были обна-

ружены немецким антропологом Францом Вейденрейхом в 1920-е 
гг. в пещере Чжоукоудянь недалеко от Пекина. Морфологические и 
генетические характеристики африканской популяции Homo erectus 
стали распространяться на более широкую популяцию, что свиде-

тельствовало о позитивной (продуктивной) экологической адапта-

ции первобытного человека.
Классическим примером негативной же экологической адап-

тации явилась имевшее место изменение морфологических и ге-

нетических характеристик африканской популяции Homo erectus, 
мигрировавших от Юго-Восточной Азии в направлении Австралии 
через цепь островов, соединяемых перешейками (уровень мирового 
океана был около 2 млн. лет назад ниже на 120 метров из-за роста 
ледникового панциря). На одном из островов Малайского архипе-

лага, острове Флорес в самом начале 2000-х гг. австралийские ар-

хеологи М. Морвуд и П. Браун обнаружили останки малорослого 
вида людей, а точнее подвида Homo erectus, его островной разно-

видности - Homo floresiensis. 
Homo erectus с острова Явы появились на острове Флорес бо-

лее 800 тыс. лет назад и пребывали здесь, оказавшись в изоляции, 
на протяжении нескольких сотен тысячелетий (они жили еще 38-
18 тыс. лет назад). Изолированные острова выступали в роли при-

родной лаборатории, в которой произошла трансформация живых 
организмов. Рост Homo floresiensis в сравнении с представителем 
африканской популяции Homo erectus уменьшился до одного метра, 
вес – до 30 кг, а объем мозга стал не более 380 куб. см.

Иной характер имела эволюция представителей африканской 
популяции Homo erectus, мигрировавших на север, в Европу, где 
они развились в новый вид Homo antecessor – человек предшеству-

ющий. Его останки были обнаружены в 1994 и 2007 гг. в пещерах 
северной Испании, а возраст составлял 780 тыс. лет. Он является 
самым древним человеком Европы. Homo antecessor был общим 
предком древнего Homo sapiens – Homo sapiens архаической формы 
и раннего сапиента – Homo sapiens neanderthalensis (неандерталец). 
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Последний был «хозяином» Европы на протяжении десятков тысяч 
лет, жил здесь в интервале 140-28 тыс. лет назад. Его останки были 
обнаружены в 1856 г. в долине Неандерталь близ Дюссельдорфа, 
Германия (6, с. 145), а в 1997-2000 гг. найдены новые фрагменты че-

репа и реконструировано с помощью компьютерной графики лицо 
неандертальца. В настоящее время немецкими и американскими 
учеными создается полный геном неандертальца. 

Неандертальцы были первыми из первобытных людей, приспо-

собившихся к суровым климатическим условиям, поскольку Европа 
80–10 тыс. лет назад представляла собой ледяную пустыню. В ее 
южной части, где мерзлая тундра переходила в степь с травяным 
покровом и таежное редколесье, жили неандертальцы. Длительное 
их пребывание в условиях холодного климата содействовало фор-

мированию достаточно плотного телосложения и укороченных про-

порций тела, позволяющих организму сохранять тепло. 
Неандертальцы были первыми из первобытных людей, кто стал 

использовать смоляной клей как для изготовления орудий труда, 
так и в целительных целях, для утоления зубной боли (в останках 
неандертальцев не обнаружено ни одного испорченного зуба). Туго 
свернутые куски березовой коры они клали в углубление в земле, 
его засыпали, чтобы туда не проник кислород, и не произошло воз-

горание коры, просовывали в это углубление тлеющую палочку и 
получали дегтеобразное вяжущее вещество. Неандертальцы были 
любознательны к себе и окружающему миру, учились и передавали 
знания о нем, имели соответствующий уровень интеллектуального 
развития.

Неандерталец эволюционировал в Европе одновременно с эво-

люцией предков позднего сапиента – Homo sapiens sapiens в Афри-

ке. Поздний сапиент появился в Африке в интервале 100-200 тыс. 
лет назад, когда общая численность людского населения составляла 
всего около 10 тысяч. В это время произошло у человека опущение 
гортани, и возникла членораздельная речь, что положило начало его 
культурной эволюции, определявшейся передачей мысли, а до сих 
пор имела место лишь биологическая эволюции. Возникновение 
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членораздельной речи связано с генетикой, только у Homo sapiens 
sapiens есть ген на седьмой хромосоме, отвечающий за центр Бро-

ка – моторный центр речи.
Примерно 60-75 тыс. лет назад началась великая экспансия 

Homo sapiens sapiens, которая знаменовала собой третий исход 
первобытного человека из Африки. Вначале они двинулись в на-

правлении Юго-Восточной Азии и Австралии, где единственны-

ми конкурентами им являлись, вероятно, реликтовые популяции 
Homo erectus (остров Ява) и экзотические формы Homo floresiensis 
(остров Флорес). Однако 18 тысяч лет тому назад сильное извер-

жение здесь вулканов привело к исчезновению данных популяций 
первобытного человека.

Несколько позже, 40-45 тысяч лет тому назад произошло «втор-

жение» поздних сапиентов, кроманьонцев в «исконные земли» не-

андертальцев – в Европу. Довольно долго (в интервале 40-28 ты-

сяч лет тому назад) кроманьонцы и неандертальцы жили на одной 
территории. Неандертальцы не выдержали соперничества новых 
«пришельцев» в результате действия многих причин. 

Прежде всего, у них были разные социальные организации. Не-

андертальцы жили изолированными популяциями, состоявшими 
из отдельных групп собирателей и охотников, не более чем по 30 
человек. Кроманьонцы были объединены в большие сообщества, 
что благоприятствовало обмену опытом. Различались и сложив-

шиеся под воздействием соответствующих природных условий пи-

щевые стратегии соперников. Кроманьонцы употребляли не только 
мясо млекопитающих, их пищевой рацион состоял также из рыбы, 
речных птиц и моллюсков. Основой же пищевого рациона неан-

дертальцев являлось исключительно мясо крупных травоядных 
животных – оленина либо мамонтятина. Однако 20-25 тыс. лет на-

зад произошло значительное ухудшение климатических условий, 
что привело к уменьшению количества растительности, а значит, 
и к сокращению количества животных для охоты. Изменить свой 
пищевой рацион неандертальцы, будучи узкоспециализированны-

ми существами, не были способны. Фосфор же, содержавшийся в 



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 3-2 • http://soc-journal.ru

98

рыбе, содействовал развитию мозга кроманьонцев. Они станови-

лись более гибкими и способными приспосабливаться к тяжелым 
ситуациям. Кроме того, новоприбывшие африканцы могли прине-

сти с собой новые болезни, которые уничтожили прежних жителей 
континента (5, с. 264-265). 

Обсуждение
Рассмотренная модель эколого-адаптационной динамики в про-

цессе антропогенеза обычно определяется как модель «замещения 
населения». Согласно ее основным положениям:

– Homo erectus после пребывания в Африке покинули ее, и 
отправились около 2 млн. лет назад в другие регионы, в том 
числе и Европу. Здесь на его основе под влиянием соответ-

ствующего природного ландшафта сформировались древний 
Homo sapiens и ранний сапиент;

– в интервале 100-200 тыс. лет назад в Африке появился позд-

ний сапиент. Некоторые из них позже направились к северу 
из Африки, сначала поселились в Азии, а затем – в Западной 
Европе;

– в Европе ранний и поздний сапиенты частично сосущество-

вали, почти не смешиваясь, и произошло замещение вторыми 
первых.

В результате антропогенез был скачкообразным, и не было по-

степенного перехода от древних популяций к позднему сапиенту 
(9, с. 173-175). 

Одновременно имеет место «мультирегиональная» модель, со-

держание которой заключается в следующих положениях:
– Homo erectus после пребывания в Африке покинули ее и от-

правились около 2 млн. лет назад в другие регионы, в том 
числе и Европу; 

– Homo erectus с этого времени продолжали развиваться вну-

три континентальных областей – сначала в древнего Homo 
sapiens и раннего сапиента, а затем и в позднего сапиента. 
Континентальные области не были отрезаны друг от друга: 
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индивиды взаимодействовали и обменивались генетическим 
материалом;

– происходило смешение людей и движение потока генов из 
Африки в Евразию и обратно в Африку [10, 254-255].

В результате антропогенез не был скачкообразным, а имел ре-

гиональную последовательность и потому некоторые черты Homo 
erectus можно встретить даже у поздних сапиентов.

Следует отметить, что ни одна из указанных моделей не объясня-

ет полностью происхождение людей современного анатомического 
вида. Исследователи отмечают, что модель «замещения населения» 
лучше всего подтверждается данными об антропогенезе в Западной 
Европе и, конечно, в Африке. Но «мультирегиональная» модель убе-

дительнее описывает положение в Восточной Европе, на Дальнем 
Востоке, а также в Австралии. Одна модель не может быть приме-

нима ко всем регионам. 
Однако, вне зависимости от того, жили ли группы людей в Евро-

пе, в Китае, или в Эфиопии, у них зарождались основы культуры, 
которые способствовали уменьшению потребности в биологиче-

ских и генетических изменениях. Культура во всех ее проявлениях 
выступала основным механизмом адаптации человека к окружаю-

щей природной среде. Осваивая культурный способ к адаптации, 
гоминидные группы сокращали или «амортизировали» объем раз-

личий. Однако он мог усилиться при разделении групп и их дли-

тельного пребывания в различных природно-ландшафтных зонах 
Земли. 

Основной результат исследования, связанный с обоснованием 
положения о влиянии окружающей среды на экологическую адап-

тацию в контексте исторической динамики, соответствует его ги-

потезе. Она заключалась в доказательстве того, что экологическая 
адаптация выступает по существу всеобщим законом взаимодей-

ствия человека с окружающей средой. При этом потребуется в даль-

нейшем исследовать, каким образом приобретение новых знаний, 
умений, навыков способствует изменению в самих человеческих 
сообществах и внешнем мире. 
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Заключение
Экологическая адаптация представляет собой сложное явление, 

которое возникает в процессе взаимодействия и взаимовлияния 
фундаментальных факторов жизнедеятельности человека: приро-

ды и социума. Сущность экологической адаптации заключается 
во взаимном приспособлении людей и окружающей их среды, а ее 
механизмы определялись конкретно-историческими условиями. 
Поэтому оно (взаимное приспособление) является результатом и 
истории людей, и истории природы. Обращение к феномену эко-

логической адаптации невозможно без рассмотрения его историче-

ской динамики, в рамках изучения которой обнаруживается как ее 
положительный, так и негативный опыт. Средством усвоения дан-

ного опыта служит извлечение уроков из истории взаимодействия 
человека и природы. К некоторым из них относятся:

– эколого-историческая проекция происхождения человека 
определяется во многом пространственно-географическими 
параметрами данного феномена;

– изменение морфологических и генетических характеристик 
первобытных людей являлось своего рода индикатором вза-

имосвязи человека и природы;
– в процессе приспособления людей к окружающей среде вы-

рабатывались стереотипы их поведения; 
– позитивная экологическая адаптация проявлялась во взаим-

ном приспособлении (соизменении) человека и природы. 

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-

сутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-

ской поддержки.
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ИСТОЧНИКИ ПОВСЕДНЕВНОй жИЗНИ КРЕСТЬЯН. 
КНИГА Н.А. РОСНИЦКОГО «ЛИЦО ДЕРЕВНИ» 

Лебедева Л.В.

В статье рассмотрена актуальность исследования повсед-
невной жизни крестьян в современной историографии. Акцен-
тировано внимание на важности социологических исследований 
для реконструкции сельской жизни 1920-х гг. Проанализирована 
книга Н.А. Росницкого «Лицо деревни», охватывающая широкий 
круг проблем повседневной жизни крестьян. Сделан вывод, что 
эта работа и в настоящее время привлекает внимание читате-
лей остротой поставленных проблем и богатством фактическо-
го материала.

Ключевые слова: Н.А. Росницкий; «Лицо деревни»; политика 
«лицом к деревне»; повседневная жизнь деревни.

SourceS of eVerYdaY life of tHe PeaSantS. 
BooK n.a. roSnitSKY «face of tHe VillaGe»

Lebedev L.V.

The article examines the relevance of the study of the daily life of 
peasants in modern historiography. Attention is focused on the impor-
tance of sociological research for the reconstruction of rural life in the 
1920s. The book by N.A. Rosnitsky “The Face of the Village”, covering 
a wide range of problems in the daily life of peasants. It is concluded 
that this work still attracts the attention of readers by the acuteness of 
the problems posed and the wealth of factual material.

Keywords: N.A. Rosnitsky; «The Face of the Village»; the «face to 
the village» policy; the daily life of the village.
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Исследование повседневной жизни крестьян – актуальное на-

правление современной историографии. В центре внимания таких 
исследований человеческая обыденность, имеющая пространствен-

ные и временные рамки, в ее историко-культурных, политико-собы-

тийных, этнических и конфессиональных контекстах. Исследова-

тели повседневности рассматривают образ жизни, его изменения, 
поведение и реакцию отдельных социальных групп на различные 
события [2].

В настоящее время исследователи повседневности используют 
междисциплинарные связи, акцентируют внимание на локальной 
истории, расширяют источниковедческую базу. Специальные ис-

следования, посвященные повседневной жизни крестьян 1920-х 
гг., проводились Ж.О. Абреговой, В.Б. Безгиным, А.С. Жулаевой, 
Л.В. Лебедевой и др.

Учеными привлекаются разнообразные по происхождению и со-

держанию источники. Для реконструкции жизни крестьян большое 
значение имеют социологические исследования. Одно из исследо-

ваний, проведенных в 1920-е гг. на территории Пензенской губер-

нии отражено в книге Н.А. Росницкого «Лицо деревни».
Судьба Николая Александровича – это трагическая судьба со-

ветского человека периода тоталитаризма. Он родился в семье 
сельского священника Пензенской губернии. Получил хорошее 
образование, окончив Пензенскую гимназию, затем юридический 
факультет Петербургского университета. После установления со-

ветской власти в 1918 г. стал большевиком. Его деятельность соче-

тала в себе журналистскую и партийную работу. В 1920-е гг. рабо-

тал редактором газеты «Трудовая правда» [3]. Последним местом 
работы стал обком ВКП(б) в Оренбурге. В 1937 г. Н.А. Росницкий 
был арестован и осужден по ст. 58. Реабилитирован посмертно в 
период «оттепели» в 1957 г. [5].

Главной причиной репрессии было содержание книги «Полго-

да в деревне», написанной Николаем Александровичем на осно-

ве обследований, проведенных Пензенским губкомом РКП(б) в 
1924–1925 гг. В 1926 г. она была переиздана в Москве под названи-
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ем «Лицо деревни» [4]. Книга охватывает широкий круг вопросов: 
проблемы развития крестьянских хозяйств, расслоение деревни и 
кого считать кулаком, ликвидация неграмотности, отношение к ре-

лигии и др. 
История написания книги связана с политикой, проводимой 

РКП(б) в тот период времени. Исходя из решений XIII съезда пар-

тии по вопросам работы в деревне и последующего пленума, со-

стоявшегося в октябре 1924 г. был провозглашен лозунг «Лицом 
к деревне» и поставлены задачи улучшения партийной работы на 
селе, «оживления советов», активизации кооперации, кресткомов 
и других деревенских организаций и др. Реализуя партийные ре-

шения повсеместно стали создаваться губернские комиссии, ко-

торые должны были провести обследования в сельской местности 
по вопросам экономической, политической и культурной жизни 
крестьян.

Пензенским губкомом РКП(б) была создана комиссия, в кото-

рую вошли губернские представители комитета партии, исполко-

ма, контрольной комиссии, руководители различных советских 
учреждений, профсоюзов и кооперативных организаций. Она ра-

ботала полгода с 1924 г. по апрель 1925 г. Программа обследования 
содержала более шестидесяти вопросов и охватывала различные 
стороны жизни крестьян [1]. Члены комиссии провели обследова-

ние около 33 тысяч крестьянских хозяйств с русским, мордовским 
и татарским населением. Волости подбирались таким образом, 
чтобы проследить различия в пригородных, прифабричных и зем-

ледельческих районов. В поездках по губернии принимал участие 
и Н.А. Росницкий. 

Комиссии представили в Пензенский губком партии обстоятель-

ные доклады обследований. Обработка и обобщение материалов 
была поручена Н.А. Росницкому. Автор отразил реальное состояние 
жизни крестьян, их отношение к большевикам, комсомолу, совет-

ской власти. В результате, книга на долгие годы была спрятана в 
спецхран как контрреволюционная, не отражающая правду о жизни 
советской деревни. 
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В собранных материалах содержится богатейшая информация, 
характеризующая различные стороны повседневной жизни россий-

ской деревни. Характеризуя экономическое состояние крестьян-

ства, их обеспеченность скотом, инвентарем, членами комиссиями, 
кроме цифровых обобщенных данных, было представлены соци-

ально-психологические аспекты. Так же автором отражены тен-

денции обыденного мировоззрения крестьян. Все они подкреплены 
большим количеством примеров, сюжетов из повседневной жизни. 
В выводах, сделанных комиссиями, отмечалось увеличение созна-

ния крестьян в необходимости ликвидации неграмотности, рост 
интереса крестьян ко внутренней и внешней политике государства. 
В тоже время, указывалось на накопление недовольства советской 
властью, враждебное отношение к рабочим, не авторитетность 
местной партийной ячейки. В книге также содержится материал, 
характеризующий религиозность сельского населения.

Книга Н.А. Росницкого «Полгода в деревне» («Лицо деревни») 
дает возможность реконструировать различные стороны повсед-

невной жизни деревни, заглянуть в некий закрытый мир предше-

ствующих поколений, понять поведение и эмоциональные реак-

ции крестьян на жизненные события. Данная работа продолжает 
привлекать внимание читателей остротой поставленных проблем 
и богатством фактического материала.
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ПОВЕСТЬ В. Г. БЕЛИНСКОГО                                             
«ДМИТРИй КАЛИНИН» В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 

ПЕРИОДА ОТТЕПЕЛИ (К 210-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОжДЕНИЯ В.Г. БЕЛИНСКОГО) 

Новинская Т.Ю.

Постановка повести-драмы «Дмитрий Калинин» В.Г. Белинско-
го в 1956 г. было адаптировано к бытовым темам середины ХХ в. 
и тем самым вызвало критику со стороны исследователей творче-
ства писателя.

Ключевые слова: В.Г. Белинский; повесть «Дмитрий Калинин»; 
Пензенский драматический театр; «оттепель».

tHe StorY of V.G. BelinSKY                                                 
“dMitrY Kalinin” in tHe conteXt of tHe HiStorY 

of tHe tHerM Period (to tHe 210tH anniVerSarY 
of tHe BirtH of V.G. BelinSKY)

Novinskaya Т.Yu.

The production of the novella-drama “Dmitry Kalinin” by V.G. Be-
linsky in 1956 was adapted to the everyday themes of the mid-twentieth 
century. and thus aroused criticism from researchers of the writer’s work.

Keywords: V.G. Belinsky; story “Dmitry Kalinin”; Penza Drama 
Theater; «thaw». 

Рожденный в эпоху реформ и военных побед Александра I, взро-

слел будущий литературный критик Виссарион Григорьевич Белин-

ский в государстве, где ношение военного мундира стало важной ха-

рактеристикой человека. Неистовый нрав нашел свое проявление не в 
воинской отваге, а в остром точном слове. Он стал выразителем взгля-

дов своей эпохи, и заставить потомком спорить о том, кем же был он 
в своих взглядах. Многие называли его революционным демократом, 
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другие, как русский литературный критик периода предреволюцион-

ного расцвета русского модернизма Ю.И. Айхенвальд, консерватором 
[1, с. 29]. Сегодня произведения Белинского, созданные в духе «реа-

листической эстетики», являются важным материалом для изучения 
«идеологии повседневности» в России первой половины ХIХ в.

Писательская деятельность Белинского, как и общественная, 
была весьма разнообразна. Белинский даже пытался пробовать свой 
писательский талант в драматургии. В студенческие годы им была 
написана драматическая повесть «Дмитрий Калинин». Это был, по 
словам самого автора, «первый опыт молодого студента» [2, с. 420]. 
Несколько тем произведения – это тема страшного общества, рас-

крытая через историю крепостного интеллигента, который после 
окончания университета вынужден вновь вернуться к прежним хо-

зяевам, помещикам Лещинским, тема неравной любви и тема отно-

шений отцов и внебрачных детей дворянской эпохи.
Вольнодумие, которое переполняло драму «Дмитрий Калинин», ста-

ло подлинной причиной исключением из Московского университета.
В 1950-е годы, когда советский театр, как и вся страна, выходил 

из военной повседневности и пытался вдохнуть в себя ветер пере-

мен, который всколыхнул после 1953 г. все советское искусство, по-

явились молодые руководители с новыми идеями. Однако, советское 
государство, не изменившее своих принципов, продолжало считать 
искусство проводником государственной идеологии и пристально 
следило не только за репертуаром театров, но и за изложением со-

держания произведений со сцены.
В 1956 г. на сцене одного из старейших театров страны Пензенско-

го драматического театра в сценической редакции режиссера Юрия 
Юровского была осуществлена постановка драматической повести 
«Дмитрий Калинин». Это была первая постановка данной пьесы и 
единственная. Решение о том, что спектакль будет поставлен в Пен-

зенском театре, было принято не случайно. И не только потому, что 
В.Г. Белинский родом из этих мест. Но и потому, что в основу траге-

дии легли реальные события, пережитые автором в гимназическом 
возрасте на Пензенской земле. Прототипом главного героя стал его 
бывший сосед по гимназической парте Дмитрий Калинин. «В силу 
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этих обстоятельств, – отметила на совместном заседании Всерос-

сийского театрального общества и института Истории Искусств 
Академии Наук СССР, посвященного обсуждению спектакля после 
его премьеры в Москве, доктор филологических наук В.С. Нечаева, 
специалист по творчеству В.Г. Белинского [6], – для Пензенской обла-

сти пьеса Белинского «Дмитрий Калинин» имеет огромное значение. 
Необходимо показать общественности Пензы и Пензенской области 
как жили пензенцы 100 лет назад и как живут сейчас» [10, Л. 82].

Театральная постановка была принята зрителем с воодушевле-

нием. Одной из главных причин успеха стала попытка возвращения 
на сцену традиций романтического театра, которые по высказыва-

нию исследователя творчества Белинского М.Я. Полякова [8] были 
«забыты, а романтизм стал пошлым и грубым словом». «Я глубоко 
убежден в том, – отмечал М.Я. Поляков, – что театр переживает 
кризис из-за своей подавленности бытовизмом и правдоподобием. 
Если только где-либо есть натурализм, то он есть в высшей степени 
в нашем театре. Потому что этот натурализм заключается в правдо-

подобии. Зритель соскучился от однообразия» [10, Л. 82].
Но М.Я. Поляков был недоволен тем, что пьесу «недопустимо пере-

делали». «Как видно трудно уйти от бытовизма, который создан совре-

менными пьесами. …Две темы существуют в спектакле – тема роман-

тичности и тема бытовизма. … Кто дал вам право превратить монологи, 
произносящиеся Калининым, обращенные?к помещикам, в монологи, 
обращенные к колодникам. В результате у вас тема антикрепостниче-

ская превратилась в тему уголовную. …Неплохо, что герои все время 
размышляют, а вы целый ряд решающих вещей исключили» [10, Л. 84].

Созданный Белинским новый тип театрального героя интел-

лигента, выходца из крепостной среды, предсказывал переход к 
новой эпохи. Как писал литературовед и историк П.Н. Сакулин: 
«Крепостная интеллигенция и ее драма была крупным явлением 
в общественной жизни тогдашней России. …писателям не всегда 
удается с надлежащей свободой раскрыть перед нами все тайники 
страдающей души крепостной интеллигенции... но они ясно созна-

вали социальную важность вопроса и не раз пытались привлечь к 
нему сочувственное внимание русского образованного общества» 
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[9, с. 89]. Поэтому с позиции историзма было ценно сохранить раз-

мышления Калинина. В итоге, как утверждал М.Я. Поляков, про-

изведение утратило первоначальный смысл.
Так мировоззрение Белинского, «пропущенное через сознание 

и усвоенное в системе социально-нравственных ценностей» [7, 
с  29], через тысячелетие вновь заставило задуматься о нравствен-

ных принципах. Остается вопрос, как сегодня бы звучал «неисто-

вый Виссарион» со сцены, ведь «перечитать Белинского и при этом 
иметь в виду, что его мысль – это всегда становление, всегда про-

цесс, что ее содержание – это скорее рефлексия на события души и 
ее реакция на окружение» [5, с. 118].
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ПРАКТИЧЕСКИй ОПЫТ ИНСТИТУТА 
ПРАВОСЛАВНЫХ ТЮРЕМНЫХ КАПЕЛЛАНОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОй 
ПЕНИТЕНЦИАРНОй СИСТЕМЫ 

Сейсебаев В.К., Зимина К.Ю.

Статья посвящена многолетнему опыту взаимодействия рели-
гиозных конфессий с учреждениями, исполняющими уголовные на-
казания.  Выделяется авторская позиция этапов взаимодействия 
уголовно-исполнительной системой с Русской Православной Цер-
ковью как официальной религии дореволюционной России.

Ключевые слова: пенитенциарная система; Русская Православ-
ная Церковь; осужденные; правовой статус тюремного священ-
нослужителя.

Practical eXPerience                                                                                                               
of tHe inStitute of PriSon cHaPlainS                                      

in tHe HiStorY of tHe ruSSian                                                                                      
PenitentiarY SYSteM

Seisebaev V.K., Ziminа K.Yu.

The article is enlightened by the long-term experience of interaction 
of religious confessions with institutions executing criminal penalties. 
The author emphasizes the stages of formation and normative consoli-
dation of spiritual and moral support for prisoners, mainly by the clergy 
and adherents of the Russian Orthodox Church, as the official religion 
in pre-revolutionary Russia. The practice of prison service in modern 
Russia is noted.

Keywords: penitentiary system; Russian Orthodox Church; prison-
ers; legal status of a prison clergyman.
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Русская православная церковь (далее  – РПЦ) в истории нашей 
страны всегда занимала особое место, и не менее важную роль она 
оказала на пути гуманизации уголовно-исполнительной системы. 
Опыт духовного попечения узников священнослужителями исто-

рия России знает уже много веков, и вторя словам апостола Павла: 
«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих» 
продолжает нести свою миссию по настоящее время.

Взаимодействие религиозных конфессий и уголовно-исполни-

тельной системы на протяжении всей истории государства напря-

мую зависело от отношений государственной власти и церкви. В 
связи с этим будет акцентировано внимание на этапы формирова-

ния и развития сотрудничества пенитенциарных и религиозных 
структур в истории российского государства.

Первый этап начинается с монастырского заключения, которое 
стало активно практиковаться с XVI столетия. В этот период осо-

бой известностью пользовалась тюрьма Соловецкого монастыря, 
где изначально содержались заключенные за совершение религи-

озных, а затем и государственных преступлений. Сама же ссылка в 
монастырь зачастую сопровождалась насильственным пострижени-

ем в монашество. Подобное наказание считалось самым суровым, 
особенно, если узника помещали в земляную тюрьму. При этом 
монастырскому заключению подвергались преступники не часто, 
и связано это было прежде всего с существовавшим законодатель-

ством и устоям, которые выражались в принципе талиона «око за 
око зуб за зуб», без привлечения властей. 

Первые упоминание о тюрьмах как обособленной структуре 
можно найти в русских летописях XV века. Но активное их строи-

тельство, а вместе с тем и духовное окормление заключенных на-

чилось лишь в период правления Екатерины II. К концу XIX века 
в империи насчитывалось уже 884 учреждения, связанных с лише-

нием свободы, большая часть которых функционирует и сегодня. 
Например, Бутырская тюрьма в Москве, Владимирский централ, 
Петропавловская и Шлиссельбургские крепости и др. Несмотря 
на то, что строительство исправительных учреждений с каждым 
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годом возрастало, стоит отметить, что «тюремные сидельцы уми-

рали без Исповеди и Причастия; настояние правительства перед 
духовенством о посещении их оставались без последствий, так как 
духовенство, поддерживаемое Синодом, требовало жалованья, а 
дать его было не из чего» [1, с. 5]. 

Разрешить сложившуюся ситуацию взяло на себя Общество 
Попечительного о тюрьмах, в состав которого входили люди со-

вершенно разного рода деятельности: духовенство, общественные 
деятели, крупные предприниматели, писатели и просто неравно-

душные граждане. Первостепенной задачей адептов филантропиче-

ских идей заключалась в исправлении осужденных через покаяние 
и гуманизацию условий содержания. Именно с этого момента скла-

дывается новый этап взаимодействия пенитенциарных учреждений 
и РПЦ, когда на законодательном уровне начинают приводиться 
первые попытки урегулирования религиозного попечения как не-

обходимого условия в исправлении осужденных. 
Основным тюремным кодексом во второй половине XIX служил 

Устав о содержащихся под стражей, он был трижды переиздан и 
последняя его версия была принята в 1890 году и состояла из 394 
статей. Приведем некоторые, представляющие для нас интерес, 
издержки из статей. Утреннее и вечернее молитвенное правило 
«должно быть читаемо ежедневно перед всеми собравшимися аре-

стантами» (ст. 306). Чтецом назначаются грамотные арестанты, на-

значаемые духовным отцом. «Во время Великого поста арестанты 
православного исповедания должны были говеть» (ст. 308). Ст.ст. 
307, 352 закрепляют, что в праздничные дни узники были освобож-

дены от работы и их отправляли в Храм на Божественную Литур-

гию. Ст. 309 определяет: «во все праздничные дни в назначенное 
для этого время, арестанты должны были слушать поучения духов-

ного отца… или чтение, назначаемое им места из Священного Пи-

сания». Согласно Уставу, за ведением и сохранением благонравия 
в исправительном арестантском отделении назначался священник 
в качестве духовного отца и наставника исправительного учреж-

дения [3].
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Третий этап датируется 1917 годом, когда для государственной 
власти РПЦ обратилась оппозицией его новой идеологии. Узника-

ми стали те, кто сам ранее окормлял их. Ранее построенные храмы 
в исправительных учреждениях превратили в камеры, больницы, 
а также в места пыток и расстрелов осужденных. «Литургия со-

вершалась тайно от начальства. Евхаристию иногда совершали, за 
отсутствием антиминса, на груди умирающего мученика-исповед-

ника» [4].
К концу 1990-х отношение к религии стало меняться, а За-

кона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» в 
значительной степени облегчило деятельность религиозных кон-

фессий в духовном попечении заключенных. Современный этап 
подтверждается соответствующей нормативной базой, соглаше-

нием о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения 
наказаний России и Русской Православной Церковью, функцио-

нированием более полутора тысячи объектов, используемых для 
проведения религиозных обрядов и церемоний. Создан институт 
тюремных священнослужителей на постоянной основе в качестве 
помощников руководителей учреждений УИС по работе с веру-

ющими.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, сделаем ряд част-

ных выводов. Историко-правовой генезис взаимодействие РПЦ и 
уголовно-исполнительной системы в России условно прошел че-

тыре этапа и хронологически выглядит следующим образом. Пер-

вый этап характеризуется монастырским заключением, и длиться 
вплоть до XIX. Монастыри тогда выполняли скорее карательную 
функцию, и сопровождалось насильственным пострижением в мо-

нашество. Второй этап начинается со второй половины XIX века, 
когда было сформировано Главное тюремное управление, и при-

нят Устав, закрепляющий обязанность узникам соблюдать церков-

ные каноны. Третий этап берет начало в 1917 году, когда советская 
власть запрещает духовно-нравственное попечение заключенных 
на многие десятилетия вперед. Четвертый этап характеризуется 
возрождением религиозных институтов в постсоветской России, в 
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том числе их взаимодействие с пенитенциарной системой. Следует 
отметить, что право на свободу вероисповедания появилось лишь 
на современном этапе. В дореволюционной России согласно Уста-

ву о содержащихся под стражей и ряда других нормативов актов 
следовать канонам православной веры вменялось заключённым в 
обязанность, равно как и поданным Российской империи. Совет-

ская власть вовсе препятствовала любой религиозной пропаганде. 
Тем не менее, несмотря на то, что в различные периоды развития 
государства идеологические точки зрения властей диаметрально 
противоположно менялись, институт наказания трансформировался 
из карательного предназначения до становления на пути идеи «со-

хранения и развития личности» в том числе, благодаря усилиями 
института тюремных капелланов.
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УДК 930 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ                                        
СОВРЕМЕННОй МАССОВОй КУЛЬТУРЫ                                                                    

В ОСВЕЩЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ИНФОРМАЦИИ 

Щукина Т.В.

В статье анализируется исторический процесс возникновение 
и развитие массовой культуры. Автор делает акцент на истори-
ко-культурологических аспектах этого информационного феномена. 
Исследователь обращает внимание на существование ряда подхо-
дов в изучении массовой культуры, в оценке которых прослежива-
ется негативное отношение к исследуемому объекту. Автор ста-
тьи предлагают всесторонне рассмотреть признаки, характер-
ные черты проявления и направления взаимодействия элементов 
культуры современности и общества XXI века. Автор представил 
авторскую позицию в оценке качественных характеристик состав-
ляющих элементов массовой культуры, нашедших отражение в со-
временных источниках информации.

Ключевые слова: массовая культура; современные источники 
информации; историко-культурологический аспект.

cultural aSPectS of tHe conteMPorarY 
MaSS culture in liGHtinG conteMPorarY  

inforMation SourceS

Shchukina T.V.

The article analyzes the historical process of the emergence and de-
velopment of mass culture. The author focuses on the historical and cul-
tural aspects of this informational phenomenon. The researcher draws 
attention to the existence of a number of approaches in the study of mass 
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culture, in the assessment of which there is a negative attitude towards 
the object under study. The author of the article proposes to compre-
hensively consider the signs, characteristic features of the manifestation 
and directions of interaction between the elements of modern culture and 
society of the XXI century. The author presented the author’s position 
in assessing the qualitative characteristics of the constituent elements 
of mass culture, which are reflected in modern sources of information.

Keywords: mass culture; modern sources of information; historical 
and cultural aspect. 

Массовая культура, как понятие, трактуемое в рамках различ-

ных социологических, исторических, культурологических школ 
является одной из основных исследовательских проблем. Это слож-

ный ценностно-информационный феномен, зарождение которого 
приписывают XX веку. Однако мы согласны с утверждением ряда 
исследователей, считающих, что массовая культура нашла свое 
«рождение» в эпоху Древней Греции и «варварски» прекрасного 
Рима, а в средние века нашла свое отражение в массово-показатель-

ной процессии восшествия на престол «королевы-девственницы» 
Елизаветы Тюдор. В то же время, мы поддерживаем идею Сошни-

кова А.Е. [1], который утверждает, что данная культура появилась 
в 20–30-е гг. ХХ в., как результат исторического развития нового 
социального устройства массового общества. 

Одним словом, в современной науке не существует единого мне-

ния по вопросу временных рамок возникновения данного явления 
[2]. Следует отметить, что с момента первых исследований этого 
культурного явления, описание «массового» носило отрицательную 
оценку. Это объяснялось рядом причин. 

Общепринято под культурой понимать комплекс мероприятий 
по сохранению и распространению накопленных знаний с обяза-

тельным набором ценностных ориентиров и применению их на 
практике, с помощью которых человечество может осмыслить та-

кие категории как «добро-зло», «вера-надежда», «свобода-справед-

ливость». Это позволяет человеку осмысливать, переживать, пред-
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ставлять «целостную картину» всех явлений действительности. 
«Культура масс», в первую очередь, является неким сплавом со-

временного способа производства и потребления культурных цен-

ностей массового общества.  Поколение XXI в., обладая большим 
масштабом комфорта, благосостояния, высокими деловыми каче-

ствами, растворяется в «вещизме», «карьеризме», «статусности». 
Оно теряет ощущения полноты жизни, в которой есть сострадание, 
любовь, сопереживание. Именно в отсутствии этих дефиниций в 
функционировании культуры современного общества исследова-

тели находят негативное воздействие массовой культуры. Сово-

купность новых составляющих в культурном развитии общества 
привела к появлению новых возможностей хранения и передачи 
информации и, соответственно, возможности широкомасштабно 
тиражировать стереотипы массовой культуры. Однако, как отмечает 
Милосердова Е.Н. [3], не следует беспочвенно обвинять массовую 
культуру в отсутствии нравственности и духовности, так как в науч-

ных работах критериальные позиции в оценке этически-нравствен-

ных составляющих массовой культуры не представлены. 
В силу вышесказанного мы предполагаем в статье проанализи-

ровать процесс влияния массовой культуры на современного чело-

века c позиции культурологических категорий в рамках исследова-

ния современных источников информации. 
Можно выделить ряд существенных признаков новой культуры: 
– делает акцент на эротичность, «суперменство», некритиче-

ское восприятие культурных ценностей; культивирует созда-

ние псевдореалистической картины мира, в которой главная 
цель действительности развлечение;

– является пластичной системой, характеризуемой динамизмом ре-

акции на быстро меняющиеся запросы потребительского рынка; 
– с пугающей прогрессией превращает уникальные ценности 

иных культур в предметы массового потребления: ориентиро-

вана на примитивизацию представлений о мире, культивируя 
простату, посредственность.

– становится модератором потребительского спроса.
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Указанные признаки такого феномена не обладают едиными 
оценочными критериями, представленными в разнообразных тер-

минологических системах координат.  
Определяют следующие привычные формы воплощения: рекла-

ма, интернет-видеоролики, проповедующие устремления нетре-

бовательной толпы. Справедливы замечания большинства отече-

ственных культурологов о том, что российское общество находится 
в плоскости американизированного примитивного кинематографа, 
макулатурного книгоиздательства и утере высоких идеалов нацио-

нальной культуры. В то же время необходимо отметить, что элемен-

ты массовой культуры характеризуются способностью к саморазви-

тию в меняющихся социально-экономических условиях. Массовая 
культура, помогая приспособиться индивиду к меняющейся соци-

альной реальности, выступает как один из действенных механизмов 
социализации. Однако, адаптационные процессы, происходящие 
через пассивное подчинение человека социальным нормам, прак-

тически полностью нивелируют индивидуальность. 
В то же время указанный тип культуры «предлагает» структуру 

ценностей и идеалов, которая составляя некую систему, регламен-

тирует модели социальной и деловой коммуникации в обществе. 
Формируя искусственные потребности, массовая культура управ-

ляет сознанием обывателя. Она способствует удовлетворению си-

юминутных запросов масс, создавая иллюзию исполнения несбы-

точных грез. Формируя устойчивые шаблоны общения, массовая 
культура представляет знаковые коды, которыми отмечает степень 
престижности вещи в системе социально значимого потребления. 

В современной массовой культуре происходит взаимопроник-

новение индустрии досуга и развлечений в мир культуры, сра-

щиваясь друг с другом. Элементы должны быть занимательными 
по содержанию, облекаться в удобную и простую для восприятия 
форму, представляя собой понятный, но интригующий сюжет. Со-

гласимся с рядом исследователей [4, с. 861], которые считают, что 
важными для понимания массовой культуры составляющими стали: 
демонстрация упрощенных, серийных образцов бытия и взаимоот-
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ношений; обязательная развлекательность и сентиментальность; 
присутствие образа успешного «героя», который всегда побеждает. 
Современному человеку необходим своеобразный сеанс «добро-

терапии». Последние исследования перечня кино-телепродукции 
показывает, что веру в такое торжество справедливости учли соз-

датели произведений массовой культуры. На наш взгляд, в этом за-

ключена одна из главных причин магнетической силы этого вида 
культуры.

Следует отметить, что в массовой культуре значительный вес 
имеют формы, связанные с индустрией развлечения людей. В боль-

шей степени данная сфера влияния направлена на подрастающее 
поколение, молодежь. В силу этого, воздействие развлекательной 
формы массовой культуры на молодежь следует изучать всесторон-

не. Развитие самобытных, национальных форм развлекательной 
культуры с точки зрения нравственности, духовности могут иметь 
положительные результаты, которые смогут заменить западный 
(американизированный) аналог продукции. Использование этой 
формы массовой культуры для сохранения национального (русско-

го) менталитета и приобщение к национальным формам культуры 
через религию, литературу искусство позволит в дальнейшем ни-

велировать негативное влияние. 
Молодое поколение выстраивает свою поведенческую модель 

в плоскостях брака, семейных взаимоотношений, даже гастроно-

мических предпочтений благодаря декларируемой продукции мас-

совой культуры. Происходит ранжирование в человеческой систе-

ме ценностных координат, которое связано с таким понятием как 
«спрос» на популярный предмет мироустройства в массовом про-

изводстве. Реклама становится в сфере массовой культуры главным 
стимулом потребительской активности, заложившая крепкий базис 
в культуре потребления [5, с. 234]. 

Итак, исходя из выше перечисленного можно сформулировать 
следующие черты, свойственные массовой культуре: концентрация 
на эмоциональной составляющей любого действия, ориентированно-

го на однородную, по своему составу, аудиторию; иррациональность. 
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Исследователи, в течение долгого времени, при рассмотрении 
указанного типа культуры, выделяли только отрицательные ха-

рактеристики. Отмечалась низкое качество массовой продукции, 
направленную на «усредненного» человека. Подвергалась осужде-

нию ориентация на потребление, приводящее к утрате «мыслет-

ворчества» и формирующее систему непритязательных запросов в 
сфере искусства. Все продукты массовой культуры, за редким ис-

ключением, не содержат глубинного анализа о смысле человеческой 
жизни, не затрагиваются духовные ценности и способны представ-

лять лишь штампованный вариант миропонимания, основанный 
на статусе, «лайкости», количестве подписчиков у того или иного 
элемента современного производства. 

Указанные убеждения невозможно отвергать, они подтвержде-

ны широкой фактологической базой. Однако, необходимо отметить 
следующие положительные аспекты массовой культуры:

1. Доступ к бесспорным шедеврам получили миллионы человек. 
Широкомасштабное производство низкопробной в культурологи-

ческом аспекте продукции совмещается с одновременной публи-

кацией классических произведений культурного наследия страны. 
2. Массовая культура предоставляет различные способы сниже-

ния стрессового состояния современного человека. 
Итак, мы считаем, что культурологам надо делать акцент при 

анализе массовой культуры не на эстетическую оценку культурных 
произведений, а на тот способ производства, через призму которо-

го тиражируются материальные ценности и духовные артефакты. 
Массовая культура возникла не по законам волшебства, из ниот-

куда, этому предшествовал длительный исторический процесс, и 
по прогнозам исследователей не исчезнет в ближайшем будущем. 
Массовая культура – далеко не однозначный феномен, являясь, 
как результатом изменений в экономике, средствах коммуникации 
(того, что характеризует современный облик человека), так и источ-

ником всех инновационных процессов, инструмент создания этого 
облика. Мы предполагаем, что для решения проблемы воздействия 
массовой культуры важно осуществить разработку новой государ-
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ственной духовно-культурной программы и очертить реальную 
ответственность создателей продукции массовой культуры перед 
современным обществом.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-

сутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
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