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Понимание в математике: 
от классики к неклассике и постнеклассике 

Статья первая

Елена В. Косилова
Московский университет имени М.В. Ломоносова

Москва, Россия, implicatio@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблема понимания в клас-
сической, неклассической и пост-неклассической традиции на примере 
понимания математики. В первой части статьи рассматривается проблема 
классической и постнеклассической науки и ставится проблема понима-
ния. Сама математика может быть классической и неклассической, как и 
логика. Для классических логики и математики была характерна интуи-
тивная понятность и связь с миром, будь то окружающий мир или мир 
мысли. Неклассические логика и математика являются науками-в-себе, 
единственное требование к которым – непротиворечивость. Проводит-
ся связь между идеей Дж. Грея о модернистской математике и идеей 
неклассической математики. Понимание математики рассматривается на 
примере работ Э. Гуссерля. Гуссерль описывает логические переживания 
и конституирование математического смысла в актах созерцания и «осу-
ществления смысла», реактивации смысла при его передаче в традиции. 
Важным является вопрос о соотношении интуиции и логики в новой 
математике. Пуанкаре противопоставляет интуицию и логику, а Гуссерль 
говорит о специфическом логическом усмотрении, что может быть назва-
но логической интуицией. Вводится идея двух познавательных способно-
стей: интуитивно-логической и формально-логической.

Ключевые слова: неклассическая математика, неклассическая логика, 
понимание в математике, осуществление смысла, реактивация смысла, 
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Abstract. The article deals with an issue of understanding in the classical, 
non-classical and post-non-classical tradition by the example of understanding 
mathematics. The prime part of the article looks at the matter of classical and 
post-non-classical science and poses an issue of understanding. Mathematics 
itself can be classical or non-classical, as well as logic. Classical logic and mat-
hematics were characterized by intuitive clarity and connection with the world, 
whether it be the surrounding world or the world of thought. Non-classical logic 
and mathematics are “sciences-in-themselves”, the only requirement for which is 
consistency. A connection is made between the idea of J. Gray about modernist 
mathematics and non-classical mathematics. The understanding of mathema-
tics is considered on the example of the works of E. Husserl. Husserl describes 
logical experiences and the constitution of mathematical meaning in the acts of 
intuition, realization and reactivation of sense in passing it on in tradition. An 
important question is the relationship between intuition and logic in the new 
mathematics. Poincaré contrasts intuition and logic, while Husserl speaks of a 
specific logical discernment, which can be called logical intuition. The idea of two 
cognitive abilities is introduced: intuitive-logical and formal-logical.

Keywords: non-classical mathematics, non-classical logic, understanding in 
mathematics, realization of sense, reactivation of sense, Husserl 

For citation: Kosilova, E.V. (2022), “Understanding in mathematics: From 
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Неклассика и модернизм

Возможно ли разделение на классическую и неклассическую 
математику? В философии, – прежде всего отечественной, – бы-
тует разделение даже на три периода: классическая, неклассиче-
ская и постнеклассическая философия, в основе чего лежат работы 
М.К. Мамардашвили и В.С. Степина. Мысли Мамардашвили ши-
роко известны1. В.Ю. Кузнецов связывает переход в философии от 
классики к неклассике и далее к постнеклассике с наращиванием 
порядков рефлексии [Кузнецов 2016]. В.С. Степин относительно 

1 См.: Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы ра-
циональности. СПб.: Азбука, 2010. 283 с.
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разницы между классикой и неклассикой в науке говорит о важно-
сти роли наблюдателя [Степин 2009]. И.Т. Касавин и З.А. Сокулер 
при анализе неклассической рациональности обращают внима-
ние на релятивизацию представлений об истине [Касавин, Со-
кулер 1989]. 

Все это касается философии. Согласно В.С. Степину, деление 
на классику и постнеклассику применимо и к другим наукам. Не-
что подобное неклассике мы видим в физике, когда появляются 
теория относительности и особенно квантовая механика. Однако 
про математику в этом смысле пока никто из отечественных фи-
лософов подробно не писал. Как можно выделить классическую и 
неклассическую математику? 

Что математика, начиная с ХХ в., выглядит совсем не так, как 
выглядела раньше, трудно отрицать. Недавно на русском языке вы-
шла замечательная книга Дж. Грея «Призрак Платона: модернист-
ская трансформация математики» [Грей, 2021]. Он оперирует не 
понятием «неклассика», а понятием «модернизм», однако по сути 
это именно то, о чем речь в нашей традиции. В начале ХХ в. произо-
шла какая-то трансформация. Как ее можно кратко описать? 

Неклассическая логика

Метаморфозы, которые произошли с математикой при пере-
ходе к неклассике, легко видны, если рассмотреть особенности 
неклассических логик. 

Что такое классическая логика? Она предлагала изучать типы 
высказываний и рассуждений, чтобы выделить среди них формаль-
но правильные и в дальнейшем использовать их для доказатель-
ства и для нахождения ошибок в аргументации оппонентов. Имен-
но с этой целью логику развивал Аристотель. В некотором смысле 
такова была логика до конца XIX в. В частности, для классической 
логики характерно то, что она двузначна. Но самое главное, на мой 
взгляд, – она имела непосредственную связь с реальностью рассуж-
дений, она не была оторвана от внелогической стихии, не была, так 
сказать, «логикой в себе». Пример: когда речь шла о конъюнкции, 
о том, что она ложна, когда ложен один из конъюнктов, – мы это 
понимали. А дизъюнкция истинна, когда истинен хотя бы один из 
компонентов, – это мы тоже понимали. Что импликация истинна, 
когда ложен антецедент, – мы это не понимали, хотя аргументы для 
этого есть и для этого случая. Хотя уже здесь ясно, что определения 
связок первичнее, чем их понимание: как определить импликацию, 
такой она и будет. И вот тут уже есть проблема с пониманием: как 
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определим, так и будет. Произвольно ли определение? Очевидно, 
не вполне. По-видимому, определение импликации как истинной 
при ложности антецедента – пример относительно произвольно-
го определения, определения по соглашению, но таких примеров в 
классической логике мало. Натуральный вывод описывает вполне 
логичные в интуитивном смысле рассуждения. Логика высказыва-
ний в целом не противоречит интуиции и, более того, можно ска-
зать, что она формализует интуицию. 

Первые неклассические логики появились в начале ХХ в. Это 
малоизвестная «воображаемая логика» русского логика Н.А. Ва-
сильева и более известная недвоичная логика польского логика 
Я. Лукасевича. Васильев обогнал свое время, его логику можно 
рассматривать как предшественницу паранепротиворечивых логик 
[Мотрошилова 1998]. Что же касается трехзначной, она, хотя и яв-
ляется неклассической, еще не уходит далеко от интуитивного по-
нимания. Ее просто можно рассматривать как формализацию рас-
суждений с тремя значениями истинности «да, нет, не знаю». 

Однако эволюция логик (логических систем) была такова, что 
со временем стали появляться новые системы, которые были все 
меньше связаны с естественными рассуждениями и все больше на-
поминали «игру в бисер». Они отрывались от интуиции, станови-
лись аксиоматическими системами с произвольной аксиоматикой. 
Произвольность аксиоматики (и в меньшей степени правил выво-
да), как мне кажется, представляет главную черту неклассических 
логик. Они уже не требуют, чтобы аксиомы были очевидны, чтобы 
вывод был формализацией естественного рассуждения. Они явля-
ются «логиками-в-себе». Фактически, под названием «Игра в би-
сер» Гессе описал именно это явление.

Неклассическая математика

Мне представляется, что математика примерно в то же время 
совершила примерно тот же переход. Прежде всего, конечно, он 
был связан с появлением неэвклидовых геометрий. Это первое, что 
приходит на ум, когда ставят вопрос о неклассической математике. 
Но что, собственно, произошло? В чем глубинное отличие неклас-
сических геометрий от эвклидовой? 

До сих пор считалось как бы по умолчанию, что аксиомы долж-
ны быть очевидными, что математика каким-то образом связана с 
реальностью. Это, может быть, не обязательно окружающий мир, 
может быть, это платонический мир идеальных объектов, но этот 
мир как-то очевиден для умозрения. И даже более того: что этот 
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мир, мир математических объектов, существует. Математика была 
связана с интуицией. Как выразил это Декарт, математик должен 
усматривать аксиомы ясно и отчетливо, и так же он должен оцени-
вать каждый свой дедуктивный шаг. 

Начиная с неэвклидовых геометрий, с вариаций пятого посту-
лата, математика стала выдвигать практически единственное тре-
бование: непротиворечивость. Как и неклассические логики, она 
больше не ставила себе задачу описать некий мир. Потом оказыва-
лось, что новые теории применимы к физике, что они так же име-
ют отношение к миру, как классические теории, но это было пост-
фактум, они на это не были рассчитаны. Не случайно Вигнер гово-
рит, что эффективность математики в естественных науках – это 
чудо2. В его время математика была уже герметичной – «математи-
ка в себе», такая же, как «логика в себе». 

Конечно, не во всей математике переход к неклассике совер-
шался так же заметно, как это было с неклассическими логиками 
и неэвклидовыми геометриями. Скажем, введение комплексных 
чисел тоже было сначала достаточно контринтуитивно, считалось 
продуктом воображения, чем-то «мнимым». Оно было продикто-
вано исключительно внутренними потребностями самой матема-
тики, необходимостью решать уравнения. Потом, как это часто 
бывает, оказалось, что комплексные числа широко применимы в 
физике, но на это никто не рассчитывал. Математика всегда была 
достаточно автономна. В этом смысле она всегда была «некласси-
ческой», математикой в себе. И все же до эпохи модернизма, как ее 
называет Дж. Грей [Грей 2021], она опиралась на некую математи-
ческую интуицию. В ней был довольно большой пласт естествен-
ности, «осадок смыслов», как называет это Гуссерль в «Начале ге-
ометрии»3. Предметы математического мышления были достаточ-
но близкими воображению человека, что дало возможность Канту 
утверждать, что математика оперирует созерцаниями. 

Вот как описывает Грей «модернизм» в математике: 

…в то время как в 18 веке простота правил исчисления компенсиро-
вала тот факт, что не было удовлетворительного объяснения того, по-
чему исчисление работало, то когда, наконец, были достигнуты стро-
гость и интеллектуальная ясность, интуитивные аспекты исчисления 
были утеряны. <…> Это парадигмальный образец модернизма. Он 
удовлетворяет значимой цели, он готов поставить строгость выше не-

2 Вигнер Е. Непостижимая эффективность математики в естественных 
науках // Успехи физических наук. 1968. № 94 (3). С. 535–546.

3 См.: Гуссерль Э. Начало геометрии / Пер. с нем. М. Маяцкого. М.: Ad 
Marginem, 1996. 267 с.
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посредственной постижимости, он отделяет элиту, которая ценит его, 
от широкой публики, которая этого не делает, он спасает то, что счи-
тает лучшим из предыдущей традиции. Прежде всего, он похваляется 
тем, что не полагается на интуицию [Грей 2021, с. 84]. 

Наступление неклассики в математике можно рассмотреть на-
чиная с XIX в., с появления проективной геометрии. Сначала в ней 
речь шла о простых проекциях. Но потом выяснилось, что различ-
ные проекции далеко не просты. Дж. Грей [Грей 2021, с. 57] подроб-
но рассматривает именно проективную геометрию. В ней уже мно-
го формальности, представить новые фигуры сложно. В ней не 
сохраняются виды фигур, изменяются углы и расстояния. 

Потом следует остановиться на теории множеств и на програм-
ме формализма Гильберта. Сама теория множеств кажется понача-
лу интуитивно понятной. В самом деле, весь мир состоит из мно-
жеств. Даже странно, что эта теория не появилась раньше, во вре-
мена средневековых споров номиналистов с реалистами. Ведь, в 
сущности, номиналисты говорят об элементах множества, в то вре-
мя как реалисты говорят о принципе собирания элементов в одно 
множество (Кантор тоже говорил об «идее»).

Однако теория множеств развивалась, уходя от созерцания. 
Были поставлены вопросы о бесконечных множествах, поскольку 
этого требовали простейшие свойства чисел – то, что натуральный 
ряд бесконечен, как и многие другие множества. Было установлено, 
что все счетные множества имеют одинаковую мощность, что часть 
множества может иметь такую же мощность, как и все множество, 
и совсем странные вещи, как например, возможность приравнять 
между собой множества точек отрезка и квадрата. Были введены 
кардинальные числа, и между ними вводятся операции – сложе-
ние, умножение, возведение в степень и так далее. Все это делается 
на в высшей степени формальном уровне. 

Сведение всей математики, даже и простой арифметики, к те-
ории множеств тоже происходило формально. Здесь центральная 
фигура – Гильберт. Кроме того, что он предложил формальную 
программу обоснования математики (в ней, как представляется, 
главенствует идея не столько формальности, сколько финитизма), 
он еще и яркий адепт крайнего формализма. Вейль писал о нем: 

В наши дни Давид Гильберт довел аксиоматический метод до 
горького конца, когда суждения математики, включая аксиомы, пре-
вратились в формулы и игра в дедукцию свелась к выводу из аксиом 
тех или иных формул по правилам, не учитывающим смысла формул4.

4 Вейль Г. Математическое мышление. М.: Наука, 1989. С. 23.
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Грей пишет: 

…таким образом, даже примитивное понятие расстояния было рас-
творено Гильбертом в методологии систем аксиом и неявных опреде-
лений – определений, согласно которым значение получается через 
употребление, а не употребление получается от значения [Грей 2021, 
с. 234] (курсив мой. – Е. К.) 

– почти словами Витгенштейна. И еще: 

Это отражает дальнейший модернистский поворот, поскольку 
изу чение систем аксиом стало самостоятельной темой математики. 
И Гильберт неоднократно использовал этот прием выбора системы 
аксиом с различными моделями, чтобы показать, что такая-то теорема 
не следует из аксиом [Грей 2021, с. 231] 

– т. е. неклассическая математика всегда является строго аксио-
матизируемой, не полагающейся на очевидность. Стала крылатой 
фраза Гильберта, что «точки, прямые и плоскости можно заменить 
на столы, стулья и пивные кружки». Мы будем видеть совершенно 
другое, но теория будет работать на автомате. Совершенно не стоит 
спрашивать себя о том, «что такое прямая» (и тем более пытаться 
это увидеть, «узреть»). Ей не дается определения – все ее свойства 
вытекают из аксиом, в которые она включена, то есть значение, как 
по Витгенштейну, вытекает из употребления.

Классическая теория понимания  
в математике: Гуссерль

Вместе с классической математикой развивалось классическое 
учение о понимании в математике. О нем писал еще Кант. Здесь мы 
встречаем главный концепт математического понимания – интуи-
цию или созерцание. Это внедискурсивное представление матема-
тических сущностей. Оно может быть достаточно наглядным, как в 
эвклидовой геометрии, а может быть далеко от простой наглядно-
сти, но при этом все-таки оставаться умозрением. Так, например, 
Декарт приводит в пример тысячеугольник: мы не можем предста-
вить его наглядно, но он доступен «умозрению», в нем нет ничего 
контринтуитивного.

Если мы зададим себе вопрос, что такое понимание в класси-
ческой математике – т. е. что такое созерцание и умозрение, – то 
определения мы, скорее всего, дать не сможем. В некотором смыс-
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ле оно остается близким к наглядности. Тысячеугольник нельзя во-
образить с точностью, но мы понимаем, что это многоугольник, у 
которого просто «очень много» углов. Однако это очень простой 
случай. Такой же простой случай – математический анализ, в кото-
ром производная определяется как скорость изменения функции, 
и связанное с ним понятие предела последовательности. Конечно, 
нельзя сказать, что в классической математике все случаи такие же 
простые. Однако все-таки большинство из них апеллирует к ин-
туиции. 

Я буду основывать свое видение классического понимания в 
математике на основе идей Э. Гуссерля. Он писал больше о логи-
ке, чем о математике, однако имел в виду и то, и другое. В «Логи-
ческих исследованиях» он вводит понятие логического пережива-
ния5. Переживание смысла основано на созерцании, причем на вос-
производимом созерцании. Когда мы мыслим в области логики и 
математики, мы переживаем смысл. Не бывает понимания без это-
го внутреннего переживания. Логические переживания Гуссерля и 
его указания на созерцание близки к кантовским. Кант также писал 
о том, что математика апеллирует к созерцанию: 

…математика ничего не может добиться посредством одних лишь по-
нятий и тотчас спешит [перейти] к созерцанию, в котором она рассма-
тривает понятие in concreto…6. 

Здесь можно вспомнить Пуанкаре и сравнить его с Гуссерлем. 
Пуанкаре7 противопоставляет интуицию и логику: интуиция дает 
относительно наглядные представления, он указывает на ее бли-
зость геометрическому мышлению, а логика – это формальные вы-
кладки. Для этих формальных выкладок не нужно глубокого пони-
мания. Сейчас мы сказали бы, что их может делать искусственный 
интеллект. Мы знаем, что сейчас созданы программы, доказываю-
щие теоремы. Как известно, слово «интуиция» сильно изменило 
свое значение со времени Декарта, у которого оно значило «умозре-
ние, созерцание» до современного употребления, где оно стало зна-
чить примерно «озарение» или даже «нерациональная догадка». 

5 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. II. Ч. 1: Исследования по фе-
номенологии и теории познания / Пер. с нем. В.И. Молчанова. М.: Акаде-
мический проект, 2011. С. 11. 

6 Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского. М.: Мысль, 
1994. С. 424.

7 См.: Пуанкаре А. Интуиция и логика в математике / Пер. с фр. под 
ред. Л.С. Понтрягина // Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 1989. С. 205–218.
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Насколько я понимаю Пуанкаре, у него значение понятия интуи-
ции примерно среднее между двумя вариантами: иногда он имеет 
в виду созерцание, иногда – догадку. Однако и то, и другое проти-
вопоставляется формальной логике. Пуанкаре подробно разбирает 
интуицию и, кроме геометрической, говорит об интуиции чистого 
числа. О современных ему тенденциях в развитии математики Пу-
анкаре говорит, что математика движется от интуиции к абсолют-
ной строгости. 

Для Гуссерля же логика также требует глубокого понимания, 
созерцания и, мы можем сказать, именно интуиции в смысле Пу-
анкаре. Логику также можно понимать поверхностно или глубоко, 
как бы «по-настоящему». Все, что мы понимаем «по-настоящему», 
по Гуссерлю, проходит через глубину наших переживаний. 

Говоря о формальном мышлении, Гуссерль вводит два типа ин-
тенциональных актов, то есть, в сущности, понимания: придание 
смысла и осуществление смысла. Здесь же он пишет, что осмыслен-
ное выражение может не иметь фундирующего созерцания, дающего 
предмет: это «пустая интенция» значения. Созерцательно пустые и 
наполненные интенции значения фундаментально различны: 

…следует различать еще два акта или два рода актов: с одной сторо-
ны, те, которые существенны для выражения, поскольку оно вообще 
еще должно быть выражением, т. е. звучанием слова, которое наделе-
но смыслом. Эти акты мы называем актами, придающими значение, 
или также интенциями значения. С другой стороны, акты, которые, 
хотя и несущественны для выражения как такового, находятся с ним 
в логически фундаментальной связи, а именно: они осуществляют его 
интенцию значения в большей или меньшей соразмерности (подтвер-
ждают, усиливают, иллюстрируют) и при этом как раз актуализируют 
его предметное отношение. Эти акты, которые в познании и осущест-
влении слиты воедино с актами придания значения, мы называем ак-
тами осуществления значения8. 

В другом месте Гуссерль говорит, что понимание не тождествен-
но знакомству: может быть знакомо, но непонятно (он приводит в 
пример выученное наизусть греческое стихотворение): 

…к характерному свойству знакомого теперь присоединяется ха-
рактерное свойство понимания как нечто очевидно новое, не меняя 
чувственно содержания и все же придавая ему новый психический 
характер9. 

8 Гуссерль Э. Указ. соч. С. 41.
9 Там же. С. 70.
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Есть забавная фраза: «осенило банальностью». В ней как раз 
говорится, что в качестве банальности некоторое утверждение, – 
ну хотя бы «жизнь сложная штука», – всегда было нам известно, 
и только в какой-то момент мы по-настоящему понимаем, что тут 
имеется в виду.

Другими словами, мы можем оперировать значениями выраже-
ний по формальным правилам. Мы «придаем» им смысл, мы мо-
жем действовать с ними. Однако это не полное понимание. Полное 
понимание, то есть переживание – это «осуществление смысла». 
В нем наше мышление как бы полностью сливается с мыслимым. 
Не остается чувства, что что-то не понято. Именно это и является 
созерцанием: мы созерцаем внутри себя полный смысл логическо-
го выражения. Мы «живем в смысле», говорит Гуссерль: «мы все же 
совершенно не живем в представлении слова, но исключительно в 
реализации его смысла, его значения»10. То есть мы, наше мышле-
ние живет в смысле, оно охвачено переживанием смысла. Причем 
именно такое полное переживание является познавательно цен-
ным, полупонимание, даже если оно ведет к формальным результа-
там, лишено именно ценности11. 

Впрочем, Гуссерль не отрицает, что можно понимать и выраже-
ния, в которых созерцание не является полным или даже совсем 
отсутствует12. Гуссерль не приводит примеров, но мы можем пред-
ложить такой пример: формула Эйлера eiπ = –1. В ней фигуриру-
ют два иррациональных трансцендентных числа и одно мнимое. 
Невозможно созерцание левой части, поскольку наглядно нельзя 
понять, что такое число, возведенное в комплексную степень. Мы 
только формально, мне кажется, можем понять, как положитель-
ное число при возведении в степень дает отрицательное число. Тем 
не менее, мы понимаем, по крайней мере, что такое знак равенства. 
Мы можем принять данное равенство к сведению, оперировать им 
в выкладках. Это равенство несомненно относится к классической 
математике. Мы понимаем его, мы понимаем его вывод. Мы закон-
но восхищаемся им, как потрясающим свидетельством единства и 
красоты математики. Конечно, мы можем считать, что здесь также 
имеет место понимание, хотя полного наглядного созерцания, как 
кажется, нет. И все же в этом же пункте Гуссерль снова повторя-
ет: всякое познание в строгом смысле «предполагает созерцательно 
осуществленные значения»13. 

10 Там же. C. 42.
11 Там же. C. 45, 56.
12 Там же. C. 64–67.
13 Там же. С. 68.
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Здесь мы видим разные взгляды на природу логики. Природа 
логики вообще мало исследована в философии математики и в гно-
сеологии. Пуанкаре противопоставляет логику интуиции, Гуссерль 
говорит о логическом переживании. Неклассические логики, как 
уже было сказано, делают аксиомы практически произвольными. 
Витгенштейн считал, что никакого логического усмотрения истин-
ности быть не может, поскольку, например, все связки могут быть 
выражены через штрих Шеффера, а это совершенно интуитивно не 
очевидно. Логику можно понимать или как строго конвенциональ-
ную «игру в бисер», или как основанную на некоем хотя бы первич-
ном интуитивном понимании. Эта противоположность в логике 
даже более отчетливо выражена, чем в математике. По-видимому, 
можно говорить, что есть и то, и другое. Возможно, следует вве-
сти понятия двух различных познавательных способностей: инту-
итивно-логической и формально-логической. Однако при попыт-
ке продумать эту возможность, по-видимому, всегда придется стал-
киваться с витгенштейнианской проблемой следования правилу: 
требуется ли для следования правилу какое-либо созерцание это-
го правила, его постижение, отличное от формальных операций? 
По-видимому, имеет смысл говорить, что определенное созерцание 
для следования правилу нужно, хотя, вероятно, не во всех случаях. 
Во всяком случае, как будет видно во второй части статьи, фикци-
оналисты в философии математики, полностью отрицающие мате-
матическое созерцание и считающие математику конвенциональ-
ной, не релятивизируют логику. 

Нужно также вспомнить другую работу Гуссерля: «Начало ге-
ометрии»14. Говоря о «первогеометре», о самом зарождении геоме-
трии как науки, Гуссерль указывает, что тогда имело место непосред-
ственное понимание, умозрение, созерцание. Однако смыслы, кото-
рые рождаются в голове первогеометра (а первогеометром можно 
назвать любого, кто доходит до геометрических истин собственным 
путем), надо передать – как другим людям, так и следующим поко-
лениям. Поэтому любая наука всегда завязана на язык, и геометрия 
не исключение. Возникает запрос на языковую строгость, в которой 
может уже не быть место наглядности. Там, где господствует язык, 
возникает «искушение языком», т. е. как раз то самое развитие на-
уки без созерцания, о котором шла речь и в Логических исследова-
ниях. В «Начале геометрии» Гуссерль видит ситуацию трагически. 
В «Логических исследованиях» он не сокрушался по поводу пони-
мания без созерцания, хотя и не считал его ценным. В «Начале ге-
ометрии» он говорит, что из науки ушло понимание. Раньше было 

14 См.: Гуссерль Э. Начало геометрии / Пер. с нем. М. Маяцкого. М.: Ad 
Marginem, 1996. 267 с.
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«осаждение смысла», его «реактивация» при традировании (переда-
че следующим поколениям). Теперь вместо реактивации смысла, то 
есть вместо понимания, мы имеем развитие языка, внутри которого 
развивается сама геометрия. Для Гуссерля важно, чтобы наука слу-
жила познанию мира. Она должна нам открывать мир, должна помо-
гать понимать его. Это ценность и достоинство науки. Современная 
наука приносит нам технический прогресс, но это для Гуссерля не 
главное. Главное то, что она перестала помогать нам понимать. А те-
перь нам трудно понять ее саму. Именно об этом с горечью говорил и 
Г. Вейль в высказывании, упомянутом выше и направленном против 
бесконечной формализации. 

Наука больше не ставит себе целью понимание мира. Это отно-
сится в меньшей мере к физике, в большей мере к математике. Ее 
идеалом теперь является абсолютная строгость, в ущерб интуитив-
ной ясности и безотносительно к миру вещей. 
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гического доказательства в философии всеединства С. Франка и в теологии 
Слова Бога К. Барта. Исследуя общее и особенное в интерпретации онтологи-
ческого аргумента у Франка и К. Барта, авторы пытаются ответить на вопрос 
о разграничении понятийной природы философского и теологического дис-
курсов. Статьи и позиция К. Барта и позиция С. Франка в онтологическом 
доказательстве эксплицируют преодоление установки антропоцентризма 
(либеральной теологии) у К. Барта и субъективизма (нововременной фило-
софской традиции, начиная от Декарта) у Франка. Их общность прослежива-
ется в своеобразных формах теоцентризма, теоло гического у К. Барта и фи-
лософско-метафизического у С. Франка. Но выделяя одно и то же свойство 
абсолютной реальности, а именно невозможность помыслить ее небытие, они 
в рамках разных дискурсов по-разному это свойство анализируют. Франк 
оперирует целым спектром философских стратегий. Наряду с метафизиче-
ским мышлением в его творчестве присутствует методология диалогической 
философии, персонализма, феноменологии. К. Барт, в свою очередь, в своем 
антиметафизическом проекте использует такие формы философского дис-
курса, как диалогизм (событие Откровения, понимаемое в том числе в каче-
стве трансцендирующей речи), экзистенциализм (христология, описываемая 
в категориях коммуникативной природы человека), неокантианство (через 
онтологизацию понятий чувственности и рассудка Г. Когена Хенриком 
Бартом), немецкий идеализм (все аспекты диалектики К. Барта) и другие. 
Онтологическое доказательство и в трактовке С. Франка, и в интерпретации 
К. Барта следует отнести к типу «неклассических». 

Ключевые слова: онтологическое доказательство, всеединство, диа-
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Abstract. The article deals with a comparative analysis of the ontological 
argument role in S. Frank’s philosophy of all-unity and in K. Barth’s theology 
of God’s Word. Studying the common and particular in interpretations of the 
ontological argument by Frank and K. Barth, the authors try to answer the 
question of how to distinguish the conceptual nature of philosophical and theo-
logical discourses. The articles and the position of Barth and the position of 
S. Frank in the ontological argument both explicate the overcoming an attitude 
of anthropocentrism (liberal theology) by Barth and subjectivism (modern phi-
losophical tradition, starting with Descartes) by Frank. Therefore, their com-
monality can be traced in some original forms of theocentrism. In theological 
one by K. Barth and in philosophical-metaphysical one by Frank. Highlighting 
the same property of absolute reality, namely the impossibility to conceive its 
non-existence, they analyze that property in different ways within different 
discourses. Frank operates with a whole spectrum of philosophical strategies. 
Namely, along with metaphysical thinking in his works there is a methodology 
of dialogical philosophy, personalism and phenomenology. K. Barth, in his 
turn, in his antimetaphysical project uses such forms of philosophical discourse 
as dialogism (the event of Revelation understood also as transcending speech), 
existentialism (Christology described in categories of human communicative 
nature), neo-Kantianism (through Henrik Barth’s ontologization of sense’s 
and reason’s notions according to H. Kogen), German idealism (all aspects of 
K. Barth’s dialectics) and others. The ontological argument in the interpreta-
tion of Frank as well as in the interpretation of Barth should be attributed to 
the type of “non-classical” arguments. 

Keywords: ontological argument, all-unity, dialectical theology, absolute 
reality, theocentrism, S. Frank, K. Barth, Anselm of Canterbury
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Введение

Проблематика доказательств бытия Бога является централь-
ной темой как метафизической, так и неметафизической филосо-
фии религии. Кроме того, она в значительной степени определя-
ет морфологию теологического дискурса. Об этой двойной значи-
мости проблемы рационального обоснования бытия Абсолюта как 
для философии, так и для теологии пойдет речь в статье. 
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Фигуры русского религиозного философа С. Франка и швей-
царского протестантского теолога К. Барта выбраны неслучай-
но. На первый взгляд, они демонстрируют своим творчеством два 
во многом противоположных подхода на одно из важнейших до-
казательств бытия Бога, названного И. Кантом онтологическим. 
C. Франк в максимально возможной степени философизирует он-
тологический аргумент, удаляя его как от понятия Бога, так и от те-
ологии как таковой. К. Барт, напротив, анализирует теистически- 
теологическое измерение онтологического аргумента на примере 
его трактовки у Ансельма Кентерберийского, противопоставляя в 
значительной мере антропологическому смыслу онтологического 
доказательства у Р. Декарта1. Но более детальное исследование он-
тологического доказательства у Франка и К. Барта (о чем пойдет 
речь ниже), скорее, демонстрирует элементы сходства в его пони-
мании у русского философа и швейцарского теолога. Мы постара-
емся не только зафиксировать общее и особенное в интерпретации 
онтологического аргумента у Франка и К. Барта, но и ответить на 
более универсальный вопрос. А именно: вопрос о разграничении 
понятийной природы философского и теологического дискурсов. 

Онтологическое доказательство у Франка и Барта. 
Общее и особенное

Вначале следует обратить внимание на то, что, в отличие от 
К. Барта, С. Франк обращался к теме онтологического доказатель-
ства на протяжении многих лет. У ряда исследователей творчества 
русского философа сложилось впечатление о принципиальном 
различии в подходах к онтологическому аргументу у Франка, на-
пример, в «Предмете знания» (1915) и в «Непостижимом» (1939). 
Не настаивая на полной когерентности различных версий онтоло-
гического доказательства у Франка, мы тем не менее склонны ус-
матривать скорее развитие в нем не противоречащих друг другу 
установок. Поэтому имеет смысл говорить о единой сущности он-
тологического доказательства у Франка. Другой вопрос, что нет и, 
наверное, не может быть у франковедов единства в понимании этой 
сущности. Не ставя перед собой цель типологизировать сложивши-
еся в историко-философской науке интерпретации онтологическо-
го доказательства у Франка, мы приведем для примера некоторые 

1 Подробнее об антропологическом смысле онтологического доказа-
тельства у Р. Декарта в трактовке К. Барта см.: [Душин 2014]; см. также: 
[Пылаев 2021, c. 102–103]. 
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из них, чтобы более рельефно представить собственную версию2. 
Большую роль в франковедении сохраняет феноменологическое 
прочтение онтологического аргумента у автора «Непостижимого». 
Так, Г.Е. Аляев пишет:

Осмысливая онтологическое доказательство, которое в его фор-
мулировке становится фактически феноменологическим «бытие, ус-
матриваемое через его сомообнаружение»… [Аляев, 2009, с. 10]. 

Обращаясь к новым материалам по онтологическому доказа-
тельству из Бахметьевского архива Колумбийского университета 
(Нью-Йорк, США), Т. Оболевич и А.С. Цыганков, по сути, выска-
зывают аналогичную точку зрения:

Франк утверждает, что так называемое онтологическое доказа-
тельство имеет ценность потому, что «оно не есть доказательство как 
умозаключение, а наведение сознания на усмотрение самоочевидно-
сти» [Оболевич, Цыганков 2017, с. 106]. 

Обратимся к непосредственному сопоставлению трактовок он-
тологического доказательства у С. Франка и К. Барта.

Первое, что бросается в глаза при сопоставлении концепций, 
так это кажущееся различие задач, решаемых при помощи обраще-
ния к онтологическому аргументу. Франк, на наш взгляд, в первую 
очередь вписывает (в том числе используя онтологическое доказа-
тельство) традицию субъективизации метафизики Декартом в фи-
лософию всеединства3. Можно констатировать, что русский фило-
соф интерпретирует основные открытия европейской философии 
(прежде всего метафизической) в контексте истины философии 
всеединства. Обращаясь к онтологическому доказательству, Франк 
соединяет все основные вехи в истории прорыва европейской фи-
лософии к трансцендентному от античности и до Нового времени. 
А саму функцию онтологического доказательства у Франка Г. Аля-
ев справедливо определяет как открытие «формы откровения аб-
солютного бытия» [Аляев 2017, с. 69].

К. Барт сохраняет религиозный и во многом теологический 
смысл онтологического аргумента. Швейцарский теолог акценти-

2 Она будет продемонстрирована как в ходе сравнительного анали-
за онтологического доказательства у Франка и К. Барта, так и непосред-
ственно по ходу статьи.

3 На вопрос о соотношении метафизики и неметафизических форм 
философии в философии всеединства Франка мы постараемся ответить 
по ходу статьи.
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рует внимание на уникальном, единственном в своем роде способе 
присутствия Бога, открытом в его Слове, его имени. Только через 
имя Бога, понимаемое К. Бартом как событие его Слова, возможно 
Откровение и теология. Таким образом эксплицирует себя проект 
теоцентристской теологии, в котором Слово Бога превращается в 
событие его возвещения в речи, деятельности и тайне Бога. Мы пи-
сали о том, что К. Барт тем самым выводит реальность Бога за гра-
ницы метафизического мышления, делает независимой от любой 
логики становления космоса и истории, а также от природы чело-
века4. Однако при более внимательном сопоставлении концепций 
онтологического доказательства у С. Франка и К. Барта все в боль-
шей мере открывается их внутреннее сродство и общность. 

Для С. Франка в онтологическом доказательстве нечего было 
бы осмыслять без своеобразного духовного опыта, религиозного 
опыта. Русский философ пишет: «Именно в уяснении этого свое-
образия духовного опыта заключается существо онтологического 
доказательства»5. Оно выполняет, по Франку, роль рациональной 
схемы, способа опознавания «достоверности религиозного опыта». 
Приоритет, первичность по отношению к рациональному осмысле-
нию переживания абсолютной очевидности абсолюта не вызывает 
сомнений у Франка. 

У К. Барта необходимость реального существования предмета 
веры предшествует необходимости его мысленного представления. 
Он называет эту необходимость онтической. В ее основе лежит 
«онтический разум, то есть разум, который является предметом 
веры»6. Ноэтический разум, по К. Барту, разум как мыслительная 
способность следует за онтическим разумом, как ноэтическая необ-
ходимость следует за онтической необходимостью (S. 85). Онтоло-
гическое доказательство не только предполагает веру в бытие его 
объекта, но и осуществляется только в рамках понимания веры. При 
этом описание опыта «духовной реальности» у Франка и опыта 
события Слова Бога у К. Барта имеют как черты сходства, так и 
фундаментальные отличия. 

Сходство позиций К. Барта и С. Франка определяется демон-
страцией ускользания «подлинной реальности» (у С. Франка), 
Бога (у К. Барта) от всех форм бытия. Предмет онтологического 
доказательства всегда трансцендирует для них, то есть выходит за 
границы действительности, не является ее частью. У К. Барта ил-

4 См.: [Пылаев 2021, с. 97–113].
5 Франк С. Онтологическое доказательство бытия Бога // Франк С. 

По ту сторону правого и левого. Paris: Ymca-Press, 1972. С. 151.
6 Barth K. Fides quaerens intellectum. Zürich: Theologischer Verlag, 1931. 

S. 85 (далее отсылки на это издание даны в тексте в круглых скобках).
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люстрацией подобного ускользания выступает образ касательной 
к окружности в качестве примера взаимодействия «мира плоти» 
и «мира духа». В «Непостижимом» русский философ озвучивает 
особый способ бытия подлинной реальности: «…Божество не есть, 
а божествует, “святит” и творит само бытие»7. 

В принятии онтологического доказательства К. Барта и 
С. Франка объединяет обесценивание апостериорных доказа-
тельств бытия Бога. Мы согласны с К. Антоновым в том, что 

…этот же ход мысли выводит такую аргументацию из-под огня кан-
товской критики онтологического доказательства и хайдеггеровской 
аргументации против возможности «онто-теологии» поскольку возра-
жения обоих направлены именно против понимания Бога как части 
«действительности»… [Антонов 2020, с. 136]. 

У К. Барта в апостериорных доказательствах бытия Бога Бог 
мыслится по аналогии с миром. Для швейцарского теолога ana-
logia fidei должна предшествовать analogia entis. Мир есть, чтобы 
был Христос. Не мир выступает у К. Барта источником познания 
Бога, но Бог становится предпосылкой познания мира. В отличие 
от С. Франка, К. Барт неразрывно связывает онтологический аргу-
мент с христологией, понимаемой в значении события Слова Бога. 

Небезынтересным выглядит сопоставление природы опытного 
постижения предмета онтологического доказательства у С. Фран-
ка и К. Барта. Русский философ настаивает на «непосредственном 
усмотрении искомого»8, т. е. на возможности и необходимости ми-
стического опыта, возможности и необходимости мистической ме-
тафизики. Как правило, мистика и метафизика предполагают друг 
друга. Вне контекста метафизики сложно, на наш взгляд, понять 
философию Франка. Так, К. Антонов отмечает, что 

…содержание «Непостижимого», – это не метафизическая теория Аб-
солютного, но экзистенциально-феноменологическое описание рели-
гиозного отношения вообще [Антонов 2020, с. 108]. 

Эти суждения, на наш взгляд, выглядят спорным в контек-
сте первой, наиболее оригинальной, части «Непостижимого». Что 
можно найти экзистенциально-феноменологического в поняти-
ях трансфинитности или трансдефинитности предметного бытия? 
И почему первая часть «Непостижимого» не следует из метафизи-
ки Николая Кузанского и метода «ученого незнания»?

7 Франк С. Непостижимое // Франк С.Л. Соч. М.: Правда, 1990. С. 454. 
8 Там же. С. 457. 
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* * *
Но вернемся к вопросу о соотношении онтологического доказа-

тельства и мистического опыта у Франка.
«Живое знание» у русского философа, скорее, является проти-

воположностью диалектики веры К. Барта. Для С. Франка: «живое 
знание есть целостное, живое, интимно-внутреннее всеединство 
души, нерасколотая целостность нашей жизни – целомудрие»9. 
Она открывает себя в диалектике С. Франка, т. е. в установке ан-
тиномистического монодуализма. В другом месте С. Франк пишет: 

…Мы есть сверхвременное единство, мы пребываем в нем, и оно в 
нас. Первое, что есть, и что, следовательно, непосредственно очевидно, 
есть не сознание, а само сверхвременное бытие10.

Диалектика веры К. Барта восходит к пониманию веры у Мар-
тина Лютера. Однако теология К. Барта была бы невозможна без 
немецкого идеализма и его диалектики. Лютеровский императив 
веры переводится К. Бартом на язык философии неокантианства 
(понятие “Ursprung”) и «бесконечного качественного различия» 
Кьеркегора. С одной стороны, Бог оправдывает грешного челове-
ка в вере. С другой – человек остается грешным. Это противоречие 
К. Барт может объяснить, но не снять его. Оно снимается только 
через «эсхатологическое действие Бога». Диалектика веры К. Бар-
та оказывается не когерентной мистическому опыту, снимающему 
противоречия между субъектом (мистиком) и объектом (абсолю-
том) у С. Франка. 

Сущность онтологического доказательства 
у Франка и К. Барта

Суть онтологического доказательства, по С. Франку, заключа-
ется в невозможности мыслить некоторое всеобъемлющее содер-
жание, как только сознаваемое11.

Тем самым, любой переход при помощи понятий к единству бы-
тия и понятия, то есть к абсолютной реальности, называется рус-
ским философом онтологическим доказательством. Вполне веро-
ятно, что Франк, схватывая ядро онтологического аргумента Ан-
сельма (абсолютная реальность не может быть только понятием), 

9 Франк С. Непостижимое. С. 459.
10 Франк С. Предмет знания. СПб.: Наука, 1995. С. 115. 
11 Там же. С. 124.
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превращает его в инструмент интерпретации фундаментальных 
установок европейской философии (от Платона до философии 
XIX в.), принижая и прямо оспаривая (в работе «Онтологическое 
доказательство») роль автора “Proslogion” в создании онтологиче-
ского доказательства. Таким образом, метафизика Франка стано-
вится обратной стороной мистического опыта в онтологическом 
доказательстве. Причем акцент русский философ делает не на оче-
видности сознания, а на несомненности «сверхвременного един-
ства»: «Первое, что есть, и что, следовательно, непосредственно 
очевидно, есть не сознание, а само сверхвременное бытие»12.

 В духе своей онтологии Франк, например, навязывает Шлей-
ермахеру спинозизм и отход от основоположения Декарта. В статье 
о Шлейермахере русский философ отмечает: 

...основоположение Декарта: “cogito ergo sum”, заменяется у Шлейер-
махера иным принципом, который можно было бы отлить в формулу: 
“sum in infinito, ergo scio et ago”13.

О «мнимом спинозизме» Шлейермахера справедливо писа-
ла Р.М. Габитова14. На наш взгляд, достаточно очевидно, что Sinn 
или Unmittelbarenbewuẞtsein у Шлейермахера в качестве формы до-
понятийного, интуитивного, целостного познания типологически 
ближе к очевидности cogito Декарта, чем к sum in infinitio, вменя-
емого Франком немецкому романтику. И уж тем более сложно со-
гласиться с инверсией онтологической тавтологии и онтологиче-
ского доказательства Декарта, которую осуществляет Франк неза-
долго перед смертью (по словам его сына Виктора): на место “cogito 
ergo sum” приходит “cogito ergo est esse absolutum” как его необхо-
димая предпосылка15. 

Для К. Барта онтологическое доказательство обладает религи-
озной природой, нивелирует в себе метафизическое измерение и 
когерентно диалектике веры. Швейцарский теолог в своей трактов-
ке онтологического доказательства отталкивается от понимания 
Бога в качестве события его Слова. Для К. Барта Слово Бога явля-
ется событием, в котором открывается невозможность несущество-
вания субъекта этого события. Слово Бога, по К. Барту, указывает 

12 Там же. С.115. 
13 Франк С. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера // Шлейер-

махер Ф. Речи о религии. М.; К.: RELF-book: ИСА, 1994. С. 20.
14 Габитова Р. Философия немецкого романтизма. М.: Наука, 1989. C. 98.
15 Более подробно см.: [Буббайер 2001, c. 103–104]. Детальный анализ 

и полную публикацию текста беседы в контексте изучения последних ме-
сяцев и дней жизни философа см.: [Аляев, Резвых, c. 245–246].
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на уникальность события Бога: «Dasein (бытие-тут) Бога становит-
ся масштабом для Dasein вообще» (S. 158). 

Как справедливо указывает А.А. Горин, «для Барта само на-
личие веры зависит от события откровения» [Горин 2010, с. 187]. 
В онтологическом доказательстве, полагает швейцарский теолог, 
онтический разум, т. е. разум, который является частью когнитив-
ного разума человеческого концептуального понимания и сужде-
ния, после того как объект веры был дан в откровении, соотносит-
ся со словом Бога и с самим божественным разумом (ratio Gottes) 
(S. 45). К. Барт пишет: 

По сути, ни как онтическое, ни как ноэтическое ratio не стоит 
выше истины, но вне оппозиции онтического и ноэтического сама ис-
тина является господином любого ratio (S. 47). 

В событии познания (Ereignis des Erkennens), по К. Барту, 

…всегда и во все времена происходит так, что с онтическим также и ноэ-
тическое ratio истинно в соответствии и постольку, поскольку vera ratio 
является или не является или является в некоторой степени… (S. 47)

Как и для С. Франка, для К. Барта необходимость реально-
го существования предмета веры предшествует необходимости его 
мысленного представления. К. Барт называет эту необходимость 
онтической. В отличие от С. Франка, К. Барт фокусирует онтоло-
гическое доказательство на имени Бога (Name Gottes). 

Между именем Бога и другим Откровением его существования 
и его сущностью существует… строгая взаимосвязь. Только через это 
Имя может быть представлено доказательство (S. 77). 

В другом месте К. Барт настаивает на том, что «по Ансельму, 
все, что мы знаем о сущности Бога, происходит из веры и в вере» 
(S. 82). А.А. Горин интересно сопоставляет теологическое осмысле-
ние события Откровения в акте веры у К. Барта с феноменологией 
Э. Гуссерля. Он пишет: 

В целом проект Барта в интеллектуальной истории можно сопо-
ставить с работой Э. Гуссерля, разумеется, с учетом специфики тео-
логии как региональной онтологии. Как для феноменологии важны 
не факты, а сущности, так и здесь анализу подвергаются не факты, но 
«акты веры». «Принятие» в вере дано непосредственно, оно имеет апо-
диктический характер для теологического познания, пронизывает его 
прогресс на всех этапах, необходимо для любых отношений с Богом, 
иными словами, богопознания откровения [Горин 2010, с. 188].
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Нам кажется, что указание на аналогию веры и ее очевидность 
вполне уместны. Но этого недостаточно. Таким образом, теология 
К. Барта выглядит антпропоцентрично. Это как бы теология веры. 
В трактовке К. Барта акцент следует, на наш взгляд, сделать на по-
нимании Откровения как события и события Слова Бога: 

Имя Бога должно быть услышано и понято. Оно сообщает не толь-
ко о невозможности небытия Бога, но о невозможности даже мышле-
ния подобного предположения (S. 52). 

 В доказательстве Ансельма, по К. Барту, бытие Бога выводится 
из самого себя. Имя Бога, вера в Бога, сам Бог понимаются им в ка-
честве данностей (S. 80). Доказательство становится одновремен-
но целью и средством. Отсутствие «хода» в онтологическом дока-
зательстве, то есть выведение результата из посылок, отличает его 
классическую форму (Ансельм) от неклассической (Гегель). 

Интерпретируя Ансельма, К. Барт полагает, 

…что могущество (Machtigkeit, potentia) Бога и его действительность 
(Wirklichkeit, actus) относятся к его присутствию (existens sive subsis-
tens, er da ist), как внутренний круг к внешнему: одно заключает в себе 
другое (S. 92). 

К. Барт видит также у Ансельма третий, крайний круг. Это ре-
альное бытие Бога (das Sein in Wahrheit), которое заключает в себе 
его присутствие, свойства и возможность пребывать в мышлении 
(das Gedachtsein). «Движение» в онтологическом доказательстве 
осуществляется, по К. Барту, от внутреннего круга к внешнему. Из 
реального бытия Бога следует его присутствие (es ist da) и возмож-
ность его помыслить (S. 93). 

Итак, внутреннее сродство в интерпретации онтологического 
доказательства у С. Франка и К. Барта заключается в констатации 
невозможности помыслить небытие абсолютной реальности. 

Заключение

Следует отметить, что и позиция К. Барта, и позиция С. Фран-
ка в онтологическом доказательстве эксплицируют преодоление 
установки антропоцентризма (либеральной теологии) у К. Барта и 
субъективизма (нововременной философской традиции, начиная 
от Декарта) у С. Франка. Их общность, тем самым, прослеживается 
в своеобразных формах теоцентризма – теологического у К. Барта 
и философско-метафизического у С. Франка. 
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Но, выделяя одно и то же свойство абсолютной реальности, а 
именно, невозможность помыслить ее небытие, они в рамках раз-
ных дискурсов по-разному это свойство анализируют. С. Франк 
оперирует целым спектром философских стратегий. А имен-
но, наряду с метафизическим мышлением в его творчестве при-
сутствует методология диалогической философии, персонализ-
ма, феноменологии. К. Барт, в свою очередь, в своем антимета-
физическом проекте использует такие формы философского 
дискурса, как диалогизм (событие Откровения, понимаемое в 
том числе в качестве трансцендирующей речи), экзистенциа-
лизм (христология, описываемая в категориях коммуникатив-
ной природы человека), неокантианство (через онтологизацию 
понятий чувственности и рассудка Г. Когена Хенриком Бартом), 
немецкий идеализм (все аспекты диалектики К. Барта) и другие. 
По всей видимости, онтологическое доказательство и в трактов-
ке С. Франка, и в интерпретации К. Барта следует отнести к типу 
«неклассических». 

В завершении статьи хотелось бы обратить внимание на неверо-
ятную живучесть онтологического доказательства в философии и 
богословии, несмотря на его критику, а также на его когерентность 
разным формам философского и теологического дискурса. Имен-
но онтологический аргумент сыграл такую важную роль в творче-
стве самого выдающегося русского философа. И этот же аргумент 
послужил отправной точкой одного из крупнейших теологических 
проектов XX в.
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Аннотация. В работе представлен анализ концепции антропотехник 
П. Слотердайка. В ее основе находится новый абсолютный императив «Ты 
должен изменить свою жизнь», который призывает человека к работе над 
собой. Однако услышать этот призыв могут не все. Понятие антропотехни-
ки объединяет в себе все виды практик и работ человека над его собственной 
жизненной формой. В качестве опорной методологии Слотердайк исполь-
зует теорию языковых игр Витгенштейна, трансформация которой образует 
общую систему практики и аскетизма, а также исследование дискурсивных 
форм М. Фуко, которое приводит его к неограниченному разнообразию 
дисциплин. Идейное вдохновение Слотердайк находит в древнегреческом 
слове «этос», которое он понимает как поведение или привычку. Рассма-
тривается двойная природа привычки: человек, являющийся собствен-
ностью своих привычек, должен изменить в обратную сторону условия 
обладания/собственности и взять под контроль то, что обладает им, начав 
обладать этим самостоятельно. Под отстраненным субъектом Слотердайк 
понимает того, кто делает первый шаг в практикующей жизни и совершает 
операцию само-изъятия из комплекса совместных ситуаций, называемого 
«жизнь» или «мир». Само-изъятие основывается на различии между двумя 
совершенно разными сферами влияния в существовании: сфера влияния 
моих собственных сил и сфера влияния всех других сил. Для Слотердайка 
«бытие в мире» означает заботу лишь о том, что есть твое собственное и ни 
о чем другом. Также Слотердайк дает характеристику акробатическому 
экзистенциализму, берущему начало от Ф. Ницше, и раскрывает феномен 
веры, которая позволяет совершать невозможное. Слотердайк разделяет 
действия на две формы: само-операция (действия по оптимизации, которые 
я совершаю сам над собой) и операция-кого-то-надо-мной (во время такого 
действия я подставляю себя под воздействие операций других людей и по-
зволяю им формировать меня). Авто-оперативным искривлением субъекта 
Слотердайк называет тот факт, что операции-кого-то-надо-мной отсылают 
назад к само-операциям. При этом самореализация представляется как от-
каз от пассивности, который нужно совершать снова и снова.

Ключевые слова: антропотехники, привычка, практика, отстраненный 
субъект, само-изъятие, авто-оперативное искривление 
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Abstract. The paper presents an analysis of the conception of anthropotech-
nics by P. Sloterdijk. It is based on the new absolute imperative “You must 
change your life”, which calls on a person to work on himself. However, not 
everyone can hear that call. So the concept of anthropotechnics combines all 
types of practices and works of a person on his own life form. As a basic method-
ology, Sloterdijk uses Wittgenstein’s theory of the language games, the trans-
formation of which forms a general system of practice and asceticism, as well as 
the study of discursive forms by M. Foucault, which leads him to an unlimited 
variety of disciplines. Sloterdijk finds his ideological inspiration in the ancient 
Greek word “ethos”, which he understands as the behavior or habit. The dual 
nature of the habit is considered: a person who is the property of his habits must 
reverse the conditions of possession/property and take control of what possess-
es him by starting to possess it on his own. By a detached subject, Sloterdijk 
understands the one who takes the first step in practicing life and performs the 
operation of self-extraction from the complex of joint situations, called “life” or 
“world”. Self-extraction is based on the distinction between two very different 
spheres of influence in the existence: the sphere of influence of my own powers 
and the sphere of influence of all other powers. For Sloterdijk,”being in the 
world” means to care only for what is one’s own and nothing else. Sloterdijk 
also characterizes acrobatic existentialism, which originates from F. Nietzsche, 
and reveals the phenomenon of faith, which allows to achieve the impossible. 
Sloterdijk divides actions into two forms: self-operation (optimization actions 
which I perform on myself) and having-oneself-operated-on (during such an 
action I expose myself to the influence of other people’s operations and allow 
them to shape me). An auto-operative curvature of the subject is how Sloterdi-
jk calls the fact that having-oneself-operated-on refers back to self-operation. 
At the same time, self-realization is presented as a rejection of passivity, which 
must be done over and over again.

Keywords: anthropotechnics, habit, practice, detached subject, self-ex-
traction, auto-operative curvature

For citation: Okorokova, R.S. (2020), “The conception of anthropotechnics 
by Peter Sloterdijk”, RSUH/RGGU Bulletin. “Philosophy. Sociology. Art history” 
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Введение 

Современный немецкий философ Петер Слотердайк, автор 
множества работ, посвященных историко-философским темам, 
проблемам эстетики, а также анализу сочинений Ницше, приобрел 
широкую известность в западной мысли. Однако на постсоветском 
пространстве его разработки представлены крайне скромно: лишь 
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несколько его книг были переведены на русский язык и доволь-
но малое число авторов написали о его идеях критические статьи. 
В 2001 г. Александром Перцевым была переведена «Критика цини-
ческого разума», а с 2005 по 2010 г. вышли переводы Кирилла Ло-
щевского трехтомника «Сферы». Среди критических работ, посвя-
щенных философии Слотердайка, можно отметить статьи Д. Сив-
кова, К. Петрова, М. Култаевой, И. Смирнова, Н. Плотникова.

Философию П. Слотердайка можно охарактеризовать как пост-
метафизическую благодаря ее попыткам дерационализации чело-
века и вниманию к телесности. В своем трехтомном произведении 
«Сферы» (1998–2004) Слотердайк предлагает собственную ориги-
нальную символическую концепцию сферического психосоциаль-
ного мироустройства. Согласно этой теории, микросферы являют-
ся простыми диадическими межличностными отношениями (пу-
зырями): «...экзистирование – это пребывание в паре со Вторым, 
благодаря близости которого микросфера сохраняет свое напря-
жение» [Слотердайк 2005, с. 493]. Под микросферой понимается 
изначальная диада (мать – ребенок). Она является шаблоном, во 
взаимосвязи с которым проанализированы и макросферы (глобу-
сы), и множественные образования сфер (пена). Микросферы не 
подлежат рефлексии для тех, кто их населяет. Макросферы же нао-
борот – становятся результатом представления субъекта и образу-
ются в результате болезненного разрывания диадических отноше-
ний – смерти Другого, который много значил для субъекта. Чтобы 
справиться со стрессом после потери, субъект с помощью представ-
ления начинает придавать космосу свойства диадического Друго-
го. Так возникают макросферы. Таким же образом из-за подобно-
го стрессового фактора начинают создаваться и общества, и целые 
культуры. «Микросферы вырастают в макросферы по мере того, 
как им удается включать в свою собственную окружность давящие 
на них внешние силы» [Слотердайк 2007, с. 161]. 

Метафизика, как и религия, и мистические учения, возникает, 
по мнению Слотердайка, как способ возвратить потерянную связь 
с целостностью. Она представляет собой намерение разработать 
некую всеобъемлющую сферу, которая несет в себе компенсацию 
за травму, полученную от разрыва человека с изначальной диадой: 
мать – ребенок. После отрыва от этой диады Другой обретается че-
ловеком в образе Бога или одухотворенной вселенной. Поэтому 
метафизика предстает в данном контексте как психологический 
иммунитет. Однако бесконечность метафизических понятий не по-
зволяет сконцентрировать внимание на индивидуальной жизни, 
тем самым отрицая ее и игнорируя интересы частных иммунных 
систем. По мнению К.А. Петрова, 
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…этот тезис П. Слотердайка говорит, что образ всеобъемлющей сферы, 
предполагаемый метафизикой, не соответствовал частным интересам 
элементов, входящих в ее структуру [Петров 2015, с. 49]. 

Свою трактовку метафизики Слотердайк соотносит с хайдег-
геровским проектом преодоления метафизики. Попытка Хайдегге-
ра преодолеть метафизику заключалась в открытии близости Бы-
тия, что приводит к Dasein – здесь-бытие становится бытием-в-ми-
ре. Согласно Слотердайку, бытие-в-мире Хайдеггера означает не 
что другое как «быть внутри», а сам мир представляет сферу или 
же шар, состоящий из заботы. Тогда человеческое существование 
должно рассматриваться как нахождение в доверительном взаимо-
действии с миром. Философию сфер Слотердайка можно считать 
продолжением анализа «бытия-в» Хайдеггера. Для него человек – 
это также присутствие, а значит – бытие-в-мире. Модусами бытия-в 
являются сферы: 

При этом у Слотердайка бытие-в всегда есть бытие-с-другим; идеи 
Хайдеггера получают в сферологии социальное измерение [Сивков 
2011, с. 147].

Если макросферы, глобусы отличаются своей целостностью, 
то понятие пены относится Слотердайком к плюральной сфероло-
гии и характеризуется как нечто множественное, неуловимое и не-
стабильное. Пена – подвижная и децентрированная социальность. 
Она образуется после крушения метафизических конструкций, ко-
торые оказываются неспособными защитить человека, выполнить 
функцию всеобщего иммунитета. Метафизическая иммунная си-
стема рушится тогда, когда человек осознает свою зависимость от 
окружающей среды. Начинаются попытки создания искусственных 
иммунных систем, к примеру, космических станций. Это стремле-
ние выражается в увлечении техникой. 

Находясь в пене, каждая отдельная микросфера вынуждена за-
ботиться о себе самостоятельно с целью выжить в агрессивном окру-
жении и не соединиться с большинством одинаковых неотличимых 
друг от друга пузырей. Способом такого выживания Слотердайк 
считает существование современного субъекта в вынужденной изо-
ляции, сопровождаемое сопротивлением и выделением из среды: 

...пена образует парадоксальный интерьер, в котором большая часть 
окружающих меня пузырей одновременно и соседствует с моим ме-
стоположением, и не достижима, и связана со мной, и удалена от меня 
[Слотердайк 2010, с. 52].
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Помимо «сфер», еще одним центральным понятием в филосо-
фии Слотердайка является «цинизм», описанный в работе «Кри-
тика цинического разума» (1983 г.). В ней автор негативно рассма-
тривает цинический способ мышления, который представляется 
ему необходимой составляющей тоталитарных культур. Он помо-
гает отгородиться субъекту от идеологических принуждений, пре-
доставляя ему веру в то, что он абсолютно не виновен в событи-
ях вокруг. Цинизм становится чем-то вроде алиби отстраненно-
го субъекта. Это способ психики индивида установить дистанцию 
между собой и правящим мировосприятием, сохраняя тем самым 
свое психическое здоровье и позволяя не отождествлять себя с го-
сподствующей идеологией, но все же параллельно жить в рамках ее 
законов. Слотердайк пишет: 

Специфический дух современного цинизма имеет более глубокую 
и принципиальную основу: его природа кроется в самой конституции 
больного Просвещением сознания, которое, набравшись историческо-
го опыта, отвергает всякого рода дешевый оптимизм. Новые ценности? 
Нет, спасибо. На смену надеждам, упорно сохранявшимся, несмотря 
ни на что, приходит приземленный эгоизм [Слотердайк 2009, с. 35].

То, что объединяет циника и киника является, пожалуй, их об-
щая попытка отыскать в сфере принуждения со стороны идеоло-
гии свободную для движения область. Свободное движение для ки-
ника является необходимым в процессе познания себя. Для цини-
ка же это скорее метод утвердить свое превосходство, осуществить 
свою волю к власти. Ведь воля к власти, так или иначе, является од-
ной из главных составляющих психики человека, которая опреде-
ляет его поведение. Самоустранение субъекта позволяет ему обре-
сти свое настоящее «Я». Рассматривая пример со смертью Сократа 
в качестве освобождения мышления от ошибок, вызванных теле-
сностью, Слотердайк преподносит смерть в виде начала истинно-
го мышления. Отсюда можно сделать вывод, что настоящим субъ-
ектом философии можно считать только того, кто пережил смерть 
своего изначального «Я», своей телесности и своего окружения. 
Заимствуя понятие «эпохе» от Гуссерля («в качестве необходи-
мой операции, через посредство которой становится доступным 
для нас «чистое» сознание»1, Слотердайк понимает его практиче-
ски схожим образом – как состояние невовлеченности субъекта во 
внешние события и обращенности внутрь себя. К такому состоя-

1 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической 
философии. Книга первая / Пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Академиче-
ский проект, 2009. С. 104.
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нию может привести конкретная аскеза – карнавальная смерть. Та-
кое самоотношение представляет собой не столько теорию, сколь-
ко определенную практику, которую необходимо анализировать в 
контексте «заботы о себе» Мишеля Фуко. Он рассматривает фило-
софию как попытку определить условия, при которых человеку мо-
жет быть раскрыта истина. Таким образом, философия напрямую 
способствует формированию субъекта путем всевозможных прак-
тик. Субъект формируется посредством таких формул как «забо-
титься о себе», «заниматься самим собой», «находить счастье толь-
ко в самом себе», «уходить в себя». Только такие практики откры-
вают человеку истину.

Согласно Слотердайку, именно в образе киника становится 
возможным преодоление банальной оппозиции теории и практи-
ки, замысла и воплощения. В этом вопросе подчеркивается необ-
ходимость аскетических практик и сценического воспроизведения 
смерти. Такое разыгрывание смерти порождает децентрацию субъ-
екта, разумное основание которого теперь заменяется телесностью. 

Тело – это чувствующий орган, воспринимающий мир и сообща-
ющийся с ним. Тело – это ядро, вокруг которого образуются сферы 
[Макаров 2016, с. 22]. 

Самоочевидность человека для него самого понимается через 
его тело. По мнению Слотердайка, необходимо избавиться от об-
раза человека как того, кто руководствуется исключительно своим 
разумом. Пришло время уделить должное внимание телу, которое 
является органом, который ощущает мир. Взаимодействие разума 
и тела – вот тема, которой должна посвятить себя философия, в 
представлении Слотердайка.

Размышления о телесности и о технологиях, все более проника-
ющих в нашу жизнь, и об отстраненности, которую пытается обрести 
субъект в надежде на свободу, – все это подталкивает Слотердайка к 
написанию отдельной книги, посвященной технологиям и техникам, 
исходящим от человека и направленным на человека – антропотех-
никам. В книге «Ты должен изменить свою жизнь» (2009 г.) Слотер-
дайк указывает на то, что антропотехника возникает в осевое время 
выполнения упражнений. Как только осознается одержимость про-
граммами, которые протекают сами по себе – аффектами, привыч-
ками, представлениями, наступает время для употребления средств, 
направленных против такой одержимости. Принципы последних – 
это переход на другую сторону повторения. Ведь повторение само 
по себе является способом своего преодоления. М. Култаева пишет: 
«Сила повторения, которая накапливается в процессе выполнения 
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упражнений, базируется на его двойной природе» [Култаева 2014, 
с. 65]. Оно может быть и повторительным повторением, и повторя-
ющим повторением, что на деле означает лишь различение между 
пассивным и активным модусом субъекта.

В своих философско-антропологических размышлениях Сло-
тердайк приходит к созданию нового императива. «Ты должен из-
менить свою жизнь» – это абсолютный императив, выражаемый в 
форме призыва, команды. Как правило, он исходит от вещей, кото-
рые являются предметами искусства и трансформируются из бы-
тия в сообщение. Этот призыв обращен к каждому лично, однако 
услышать его могут не все. Он заставляет нас различать высшие 
и низшие уровни внутри собственной жизни: я уже живу, но что-
то подсказывает мне с неоспоримым авторитетом: «Ты живешь не-
должным образом».

В понятии антропотехники Слотердайк объединяет «физио- 
и психотехники, диетологические и физические тренировки, все 
виды практик и работ человека над его собственной жизненной 
формой» [Sloterdijk 2013, с. 34]. Под аскетологией Слотердайк по-
нимает общую теорию практик, учение о привычках, начальную 
дисциплину об антропотехниках. Главное открытие такой антропо-
логии – это установка программы: появление общей тренирован-
ной сознательности в результате обучения. Тренировка включает в 
себя ученика, тренировочную программу и тренера.

Материальная антропология может быть развита в форме общей 
антропотехнологии. В таком случае люди представляются как суще-
ства, которые живут в огороженном месте среди дисциплин, прину-
дительных и добровольных. Объектом общей аскетологии является 
скрытое и явное практическое поведение людей, которое формирует 
ядро всех исторически очевидных вариаций антропотехник. Дока-
зывая необходимость расширения практической зоны, Слотердайк 
исходит из того факта, что люди могут оказывать влияние на себя, 
работать над собой и делать пример из самих себя. Он пишет:

Быть человеком – означает существовать в оперативно искри-
вленном пространстве, в котором действия возвращаются, чтобы 
воздействовать на деятеля, работа – на рабочего, коммуникация – на 
коммуникатора, мысли – на мыслителя, чувства – на чувствующего 
[Sloterdijk 2013, с. 110]. 

Слотердайк намеревается доказать, что все эти формы реакций 
имеют аскетический, а значит, практический характер, и что также 
они принадлежат к непровозглашенному и незамеченному аскетиз-
му или скрытым тренировочным рутинам.
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Опорная методология

В качестве опорной методологии Слотердайк рассматривает 
трансформацию теории языковых игр Л. Витгенштейна в уни-
версальную теорию практики и аскетизма, а также развитие ана-
лиза М. Фуко дискурсивных форм в неограниченные дисципли-
ны. Аскетизм понимается как состояние пробуждения, которое 
приравнивается к состоянию мышления. Пробужденное мыш-
ление – это чистая дисциплина, которая требует постоянных 
тренировок.

Слотердайк считает Витгенштейна одним из тех, для кого про-
стота – намного сложнее, чем невозможность. Языковые игры 
в действительности утверждают аскетизм, или скорее микро- 
аскетические модули: вербально артикулированные прак тические 
упражнения, исполнение которых обычно достигается путем 
имитации. 

Языковые игры – это формы языка, при помощи которых ребе-
нок начинает осваивать употребление определенных слов. Иссле-
дование языковых игр есть не что иное, как исследование прими-
тивных форм языка2. 

Теория языковых игр является в действительности трениро-
вочной теорией, базирующейся на различии между провозглашен-
ным и непровозглашенным аскетизмом. Для практикующего чело-
века принципиально необходимо осознавать, что действия, кото-
рые он совершает, являются именно упражнениями, которые ведут 
к определенному результату. Каждое осознанное упражнение – это 
шаг на пути к выбранной цели. Теория языковых игр – это работа-
ющая форма трансформирующего аскетизма. Его цель – среди бес-
порядка жизненных форм, предписанных ситуативным принужде-
нием найти те, которые могут быть перемещены под монашеское 
правило. Все, что нужно – показать практикующему человеку, что 
главное – выполнять упражнение, а не рассуждать о нем.

Фуко пытался показать, что все дисциплины – это не что иное, 
как комплексно структурированные языковые игры, также извест-
ные как дискурсы или дискурсивные практики. «Язык целиком и 
полностью есть дискурсия благодаря этой своеобразной способно-
сти одного слова, направляющего систему знаков к бытию того, что 
является означаемым»3. Слотердайк также обращает внимание на 

2 Витгенштейн Л. Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. Руднева. 
М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 358.

3 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. 
В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. С. 128.
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исследование Фуко жизненных техник античности по самосозда-
нию, о чем говорят такие понятия, как забота о себе, культура себя 
и борьба с собой: 

...христианская аскеза разворачивается под тем же знаком заботы о 
себе, что и греческая философия. Обязанность познавать себя – один 
из элементов ее базовой системы интересов... забота о себе конструи-
ровалась не только как принцип, но и как постоянная практика4. 

Открытие, которое совершил Фуко, может быть выражено сле-
дующим образом: человеческая свобода и самоопределение не по-
давляются дисциплинами, режимами и силовыми играми, а толь-
ко получают возможность реализации благодаря им. Общие дисци-
плины Фуко представляют собой энциклопедию игр способностей. 
Субъектом является тот, кто активен как носитель последователь-
ности упражнений. Общие дисциплины – это спектр систем спо-
собностей, созданных знанием и практическими действиями.

Идейное вдохновение

Идейное вдохновение, помимо прочего, Слотердайк находит 
в древнегреческом слове “ethos”. Выражение Гераклита “ethos 
anthropos daimon” было переведено как «характер человека – его 
судьба». Хайдеггер переводит его как «человеческая особенность – 
его демон»5. Слотердайк понимает этос как поведение или привыч-
ку, однако замечает, что в комбинации со словом “daimon” оно на-
ходится в положении напряжения, направленного вверх. Отсюда 
любой комплекс человеческих поведений содержит в себе опреде-
ленное напряжение между высотой и глубиной. Плохой этос (пове-
дение/привычки) тянет человека неправильно демонически вниз. 
В то время как хороший этос поднимает его вверх, где демониче-
ское понимается в смысле доброго духа и приближает человека к 
сфере божественного. До тех пор, пока человек остается в рамках 
своего среднего этоса, он не имеет ничего, что связывало бы его с 
высшей сферой.

В этом контексте вспоминается Хуго Балл, один из основателей 
дадаизма и театральный режиссер, который в 1916 г. собрал мар-
гинальные цирковые фигуры и заявил, что эти люди – более на-

4 Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. № 2 (65). С. 102.
5 Хайдеггер М. Гераклит / Пер. с нем. А.П. Шурбелева. СПб.: Владимир 

Даль, 2011. С. 425.
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стоящие люди, нежели обычные граждане, которые стараются при-
держиваться середины. Люди водевиля знают больше о настоящей 
жизни, потому что они познали ее края, они упавшие и избитые. 
Эти притесненные люди являются, возможно, единственными, кто 
существует на самом деле. Благодаря им цирк становится невиди-
мой церковью. В мире путешественников, замешанных в коллектив-
ном самообмане, цирковые артисты – единственные, кто не являет-
ся мошенниками, ведь тот, кто идет по натянутому канату, не может 
притворяться ни на секунду. Позже подобные мысли, только лишь 
связанные со священным акробатизмом, Хуго Балл изложит в кни-
ге «Византийское христианство: три жизни святых», посвященную 
Иоанну Лествичнику, Дионисию Ареопагиту и Симеону Столпнику. 
Хуго Балл пишет: «Восхождение по духовной лестнице ясно показы-
вает ближайшую цель, какой является достижение совершенства»6.

Согласно Слотердайку императив «Отдай предпочтение са-
моограничению!» требует, чтобы люди различали верхний и ниж-
ний уровень внутри самих себя, требует от человека быть пре-
восходящим самого себя. Так императив «Ты должен изменить 
свою жизнь!» приобретает свою силу в досократическом глаголе 
“sophronein”, что означает – ограничивать себя, быть скромным. 
Также Слотердайк упоминает понятие «пайдейа», которое для гре-
ков было объединением понимания и тренировок, результатом ин-
теллектуального обучения и физических упражнений. Считалось, 
что человек находится между двумя формами одержимости. Сле-
ва он одержим привычками и инерциями, что приводит к неоду-
шевленности и механизации. Справа он одержим страстями и иде-
ями, что приводит к сверходушевлению и маниакальной перегру-
женности. Одержимость может также пониматься как обладание: 
некий механизм получает контроль над человеком. Такое облада-
ние может быть выражено в программах дисциплины. То есть при-
вычка выступает здесь как второй вид одержимости/обладания 
(первый – страсть). Именно этот второй вид обладания, то есть 
привычка ведет к концепту самообразования, которое включает в 
себя осторожный само-экзорцизм: человек, являющийся собствен-
ностью своих привычек, должен изменить в обратную сторону ус-
ловия обладания/собственности и взять под контроль то, что об-
ладает им, начав обладать этим самостоятельно. Другими словами, 
привычки, которые обладают нами, нужно изменить так, чтобы мы 
сами обладали ими. Имеется в виду, что плохие привычки должны 
быть заменены хорошими. Привычка преодолевает привычку.

6 Балл Х. Византийское христианство / Пер. с нем. А.П. Шурбелева. 
СПб.: Владимир Даль, 2008. С. 79.



46

RSUH/RGGU Bulletin. “Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2022, no. 1 • ISSN 2073-6401

Рената С. Окорокова

Отстраненный субъект

В настоящее время изменить свою жизнь значит посредством 
внутренней активации сформировать себя в качестве субъекта 
выполнения упражнений, который должен преодолеть свою при-
страстную и привычную жизнь, а также свою жизнь среди соб-
ственных представлений. Таким образом, субъектом становится 
тот, кто принимает участие в процессе активизации самого себя и 
переходит от простого оформленного бытия на сторону формиру-
ющего бытия. Первый шаг в практикующей жизни – это отделение 
себя от ординарности, что также сопровождается отказом от про-
шлого с помощью усилия. Отказ от прошлого нередко происходит 
с «отвращением, сожалением и полным разрывом со своим ранним 
образом существования» [Sloterdijk 2013, с. 217]. Необходимо оста-
вить позади свою старую физическую и ментальную форму. Нужно 
отъединиться от своего раннего существования, выработав чувство 
безразличия вместе с легким отвращением к ежедневным удоволь-
ствиям и заботам. Необходим фундаментальный отказ от того, что-
бы быть удивленным чем-либо, то есть хладнокровие. Здесь так-
же пригодится антропотехническая хитрость стоиков: намеренное 
приравнивание удивлений и ранений приводит к выработке имму-
нитета против первых (удивлений) и одновременно помогает до-
стичь необходимого уровня противостояния вторым (ранениям).

Вышеуказанное отстранение или само-изъятие базируется на 
различии между двумя радикально различными сферами влия-
ния в существовании: сфера влияния моих собственных сил и сфе-
ра влияния всех других сил. Необходимо говорить о субъекте как 
о носителе последовательности упражнений. Базовое упражнение, 
формирующее субъекта, – это изъятие самого себя из комплекса 
совместных ситуаций, который называется «жизнь» или «мир». Те-
перь «бытие в мире» означает «заботиться лишь о том, что есть твое 
собственное и ни о чем другом, против всякого растрачивания на 
не свое собственное» [Sloterdijk 2013, с. 225]. Отделяя свои силы и 
компетенции от всех других сил и компетенций, я открываю узко 
определенную сферу влияния, в которой мои способности, мое хо-
тение, моя миссия сформировать мое собственное существование 
восходят к автономному правилу.

Антропотехническая работа над собой начинается с эвакуации 
внутреннего мира посредством устранения не-своего-собственно-
го. Местная управленческая реорганизация заключается в том, что-
бы повернуться к тому, что от меня зависит, и отвернуться от все-
го остального. Итак, теперь мир разделен на два региона. Следует 
формировать свое отступление в спасательную концентрацию на 
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том, что сейчас считается существенным. Центральная черта этой 
техники состоит в самоудвоении созерцателя. Однако это не сто-
ит путать с раздвоением личности, когда человек делит себя на две 
идентичные части. Самоудвоение заключается в образовании асим-
метрии: внутренний человек и его превосходящий партнер, сравни-
мый с гением или ангелом, который всегда поддерживает, дает чув-
ство хорошей компании. Такого внутреннего партнера Слотердайк 
называет Великим Другим, от которого человек узнает «кем ему 
предназначено стать, который его ежедневно обследует и сообщает 
ему, в каком состоянии он находится в данный момент» [Sloterdijk 
2013, с. 233].

Акробатизм и феномен веры

Необходимо показать, как акробатизм стал возрастающим да-
леко идущим аспектом современной реакции на человеческое со-
стояние. Это началось тогда, когда по следам Ницше люди открыли 
человека в животном, которое обречено выполнять трюки. Переме-
щение в сторону акробатизма – это то, что Слотердайк подразуме-
вает под деспиритуализацией аскетизма. Адаптируя формулиров-
ку Ницше об аскетологических сумерках, можно прийти к выво-
ду, что желаемый упадок репрессивных аскетических идеалов ни в 
коем случае не способствует исчезновению позитивной практику-
ющей жизни. Кто ищет человека, найдет аскета, кто исследует аске-
та, откроет акробата.

Этот вопрос, по мнению Слотердайка, был продуман Ницше в 
шестом отрывке предисловия к «Так говорил Заратустра». Акро-
бат, сорвавшись с натянутого каната, погибает и говорит, что он 
«немного больше животного, которого ударами и впроголодь нау-
чили плясать»7. Это утверждение представляет собой первое при-
знание акробатического экзистенциализма. Оно неразрывно связа-
но с последующим ответом Заратустры, который говорит акробату, 
что это не совсем так, ведь акробат из опасности сделал себе ремес-
ло, а за это нельзя презирать. Теперь он погибнет от своего ремес-
ла, и за это Заратустра хочет похоронить его своими руками. Суще-
ствование в таком случае является акробатическим достижением, 
и никто не может сказать с определенностью, какая именно трени-
ровка обеспечит необходимые навыки, чтобы достичь мастерства в 
этой дисциплине. Следовательно, акробат больше не знает, какие 

7 Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и для никого / Пер. 
с нем. Ю.М. Антоновского. 2-е изд. М.: Академический проект, 2015. С. 27.
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упражнения удержат его от падения – кроме как постоянной бди-
тельности. Бесконечное множество людей были тренированы как 
акробаты, практикуя в воздухе пересечение бездны чувственного 
мира с шестом для баланса под названием аскетизм. Важная мен-
тальная установка заключается во внутренних операциях, которые 
представляют невозможное как достижимое. Таким образом, гра-
ница между невозможным и возможным исчезает. Отсюда следу-
ет более неординарный вывод Слотердайка: невозможность чего- 
либо доказывает его возможность.

Следует упомянуть еще один важный аспект – волевая при-
остановка неверия – название внутренней операции, во время ко-
торой верующий «разрывает систему эмпирического правдоподо-
бия и входит в сферу актуально существующих невозможностей» 
[Sloterdijk 2013, с. 68]. Тот, кто тренирует такое упражнение, дости-
гает подвижности обращения с невероятным, что является типич-
ным для акробатов. Более того, субъект имеет способность быть 
движимым воображаемой целью с любого расстояния. Цель напо-
минает магнит, который притягивает к себе те объекты, которые 
находятся в его радиусе действия. Цель уже заложена в субъекте, 
который к ней движется. Эта внутренняя сила потенциально име-
ет в себе цель и конечный результат. То, что в раннем христианстве 
имелось в виду под верой, было не что другое как способность за-
бегать вперед и держаться за модель или идею, достижимость ко-
торой была до сих пор неопределенной. Вера предупредительна, в 
том смысле, что она уже производит эффект, когда мобилизует су-
ществование предвидящего по направлению к его цели.

Авто-оперативное искривление

Слотердайк разделяет действия на две формы. Первая – само- 
операция: действия по оптимизации, которые я совершаю сам над 
собой. В этом случае я формируюсь как объект через прямое само- 
изменение путем моих собственных мер. Вторая – операция- 
кого-то-надо-мной: во время такого действия я подставляю себя 
под воздействие операций других людей и позволяю им форми-
ровать меня. Две такие операции вместе относятся к формам ан-
тропотехнического поведения. Взаимодействие само-операций и 
операций-кого-то-надо-мной касаются всей само-заботы субъекта. 
Слотердайк называет отсылку операций-кого-то-надо-мной назад 
к само-операциям авто-оперативным искривлением современно-
го субъекта. Это авто-оперативное искривление базируется на оче-
видном факте: тот, кто позволяет другим делать что-то напрямую 
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по отношению к себе, косвенно делает это по отношению к само-
му себе. Если самореализация представлена как отказ от пассивно-
сти, который нужно совершать снова и снова, то «призрачный свет 
постоянной революции охватывает самоотношение индивидуума» 
[Sloterdijk 2013, с. 375]. В противном случае операции-кого-то-на-
до-мной позволят мне добровольно стать объектом для других.

Слотердайк считает, что человеку необходимо различать полез-
ные и вредные повторения. Такое различение он называет этиче-
ским разграничением. В настоящее время человек особенно контро-
лируется автоматизмами, которые заключены в рутине и инерциях. 
Последние находятся в зависимости от клише и общественных сте-
реотипов, из-за которых человек становится несвободным. 

Пустые фразы, проникающие в тело, формируют характер. Они 
превращают людей в живые карикатуры посредственности и во-
площенные банальности [Sloterdijk 2013, с. 405].

Этическое разграничение начинается с уничтожения пустых фраз, 
что неизбежно ведет к отрицанию характеров. В таком случае получа-
ется человек, который убил внутри себя марионетку. Такая трансфор-
мация происходит посредством ментальной деавтоматизации и мен-
тального обеззараживания. Отсюда происходят практики молчания 
во многих духовных школах.

Заключение

Абсолютный императив «Ты должен изменить свою жизнь!» вы-
ражает девиз, который упорядочивает бесчисленное количество ча-
стиц информации в краткую моральную форму. Он обращается к 
нам в форме команды, которая заставляет стремиться к невозмож-
ному, так как только таким образом возможно продвижение вперед.

Понимая понятие антропотехники в широком смысле, Слотер-
дайк все же отдает предпочтение той его стороне, которая позво-
ляет высвободить человека из-под власти всевозможных зависимо-
стей, помогает ему перейти от статуса объекта в статус субъекта, 
покинуть пассивный модус и начать жить в модусе активном. Хо-
рошие антропотехники, приравниваемые к хорошим привычкам – 
это такие ежедневные действия и упражнения человека, которые 
приближают его к лучшей версии себя, продвигая все ближе к по-
ставленной цели. Цель субъект задает самостоятельно, более того, 
она уже заложена в нем. Как ее распознать, Слотердайк не гово-
рит. Очевидно, что подразумевается метод интуиции: что-то вну-
три меня подсказывает мне, что мне нужно действовать в этом на-
правлении.



50

RSUH/RGGU Bulletin. “Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2022, no. 1 • ISSN 2073-6401

Рената С. Окорокова

Источники
Балл Х. Византийское христианство / Пер. с нем. А.П. Шурбелева. СПб.: Владимир 

Даль, 2008. 380 с.
Витгенштейн Л. Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: Террито-

рия будущего, 2005. 440 с.
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. 

Книга первая / Пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Академический проект, 2009. 
489 с.

Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и для никого / Пер. с нем. 
Ю.М. Антоновского. 2-е изд. М.: Академический проект, 2015. 319 с. 

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина, 
Н.С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. 407 с.

Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. № 2 (65). С. 96–122.
Хайдеггер М. Гераклит / Пер. с нем. А.П. Шурбелева. СПб.: Владимир Даль, 2011. 

503 с.

Литература

Култаева 2014 – Култаева М.Д. Антропотехнічний поворот та його соціально-філо-
софські та філософсько-освітні імплікації у теоретичних розвідках П. Слотер-
дайка // Філософія освіти. 2014. № 1 (14). С. 54–75.

Макаров 2016 – Макаров А.И., Торопова А.А. Отчужденные тела: трактовка концеп-
та телесности в постмодернизме // Logos et Praxis. 2016. № 4 (34). С. 16–26.

Петров 2015 – Петров К.А. Постметафизическая философия Петера Слотердайка. 
М.: РУСАЙНС, 2015. 123 с.

Сивков 2011 – Сивков Д.Ю. Сферическая антропология П. Слотердайка: Рец. на 
трилогию «Сферы» // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: 
Философия. Филология. 2011. № 1 (9). С. 145–154.

Слотердайк 2009 – Слотердайк П. Критика цинического разума / Пер. с нем. 
А. Перцева; 2-е изд., испр. М.: АСТ, 2009. 800 с.

Слотердайк 2005 – Слотердайк П. Сферы: микросферология. Том I. Пузыри. СПб.: 
Наука, 2005. 652 с.

Слотердайк 2007 – Слотердайк П. Сферы: макросферология. Том II. Глобусы. 
СПб.: Наука, 2007. 1024 с.

Слотердайк 2010 – Слотердайк П. Сферы: плюральная сферология. Том III. Пена. 
СПб.: Наука, 2010. 924 с.

Sloterdijk 2013 – Sloterdijk P. You must change your life: On Anthropotechnics / Tr. by 
W. Hoban. Cambridge, UK: Polity Press, 2013. 503 p.

References

Kultaeva, M.D. (2014), “Anthropotechnical Turn and its Socio-philosophical and Philo-
sophical-educational Implications in the Theoretical Explorations of P. Sloterdijk”, 
Philosophy of Education, no. 1 (14), pp. 54–75. 

Makarov, A.I. and Toropova, A.A. (2016), “Alienated Bodies. Postmodern Interpretation 
of the Concept of Corporeality”, Logos et Praxis, no. 4 (34), pp. 16–26.



51

ISSN 2073-6401 • Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2022. № 1

Концепция антропотехник Петера Слотердайка

Petrov, K.A. (2015), Postmetafizicheskaya philosofiya Petera Sloterdaika [Postmeta-
physical Philosophy of Peter Sloterdijk], RUSAINS, Moscow, Russia.

Sivkov, D.Yu. (2011), “Spherical Anthropology of P. Sloterdijk. Review of the trilogy 
‘Spheres’”, The Bulletin of the Samara Humanitarian Academy, no. 1 (9), pp. 145–154.

Sloterdijk, P. (2009), Kritika tsinicheskogo razuma [Critique of Cynical Reason], AST, 
Moscow, Russia.

Sloterdijk, P. (2007), Sfery: makrosferologiya. Tom II. Globusy [Spheres. Macrosphero-
logy. Vol. II. Globes], Nauka, Saint Petersburg, Russia.

Sloterdijk, P. (2005), Sfery: mikrosferologiya. Tom I. Puzyri [Spheres. Microspherology. 
Vol. I. Bubbles], Nauka, Saint Petersburg, Russia.

Sloterdijk, P. (2010), Sfery: plyural’naya sferologiya. Tom III. Pena [Spheres. Plural 
spherology. Vol. III. Foams], Nauka, Saint Petersburg, Russia.

Sloterdijk, P. (2013), You must change your life. On Anthropotechnics, Polity Press, 
Cambridge, UK.

Информация об авторе 

Рената С. Окорокова, аспирант, Российский государственный гумани-
тарный университет, Москва, Россия; 12504, Россия, Москва, Миус-
ская пл., 6; renata.okorokova@mail.ru

Information about the author 

Renata S. Okorokova, postgraduate student, Russian State University for 
the Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Square, Moscow, Rus-
sia, 125047; renata.okorokova@mail.ru



RSUH/RGGU Bulletin. “Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2022, no. 1 • ISSN 2073-6401

УДК 114/115 
DOI: 10.28995/2073-6401-2022-1-52-65

Трансформация глубинных оснований времени, 
пространства, знания в концепции 

«революционного богатства» Э. Тоффлера
Алла П. Дубинина

Белорусско-Российский университет
Могилев, Республика Беларусь, alladubinina@inbox.ru

Аннотация. В работе акцентируется внимание на трансформации 
глубинных оснований времени, пространства, знания в футурологической 
концепции «революционного богатства» Э. Тоффлера. Концепция сверх-
индустриальной цивилизации Э. Тоффлера не только не теряет своей ак-
туальности, но и оказывается одной из наиболее оправдавших себя теорий 
в отношении будущего развития культуры и общества. Богатство в на-
стоящий момент развития становится все более и более революционным, 
поскольку революция происходит в умах людей. Пространство как одна 
из важнейших составляющих в триаде революционного богатства имеет 
уже стойкую тенденцию к расширению, этому способствуют мировые эко-
номические процессы и глобализация, цифровизация и компьютеризация 
экономики. Знание в концепции «революционного богатства» является 
одним из трех глубинных оснований революционного богатства – самое 
быстро меняющееся основание экономического и социального окруже-
ния. В настоящее время, полагает Э. Тоффлер, радикально изменились 
способы создания и хранения знания, также радикально изменилась 
скорость распространения знания, способы проверки знания, языки вы-
ражения знания, степень специализации и абстрактности знания, объем 
и средства распространения. В результате изменения с невиданной ско-
ростью параметров знания, открываются бесчисленные способы создания 
богатства – в этом роль и значение знания в фундаментальной триаде 
революционного богатства. 
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Abstract. The work focuses on the transformation of the deep foundations 
of the time, space, knowledge in the futurological concept of E. Toffler’s “revo-
lutionary wealth”. The concept of E. Toffler’s super-industrial civilization not 
only does not lose its relevance, but also turns out to be one of the most justified 
theories regarding the future development of culture and society. Wealth at 
the moment of development is becoming more and more revolutionary, since 
the revolution takes place in the minds of people. Space, as one of the most 
important components of the triad of revolutionary wealth, already has a per-
sistent tendency to expand, which is facilitated by world economic processes 
and globalization, as well as the digitalization and computerization of the 
economy. Knowledge in the concept of “revolutionary wealth” is one of the 
three deep foundations of revolutionary wealth – the most rapidly changing 
foundation of the economic and social environment. The ways for creating and 
storing knowledge have radically changed, the speed of the knowledge dissem-
ination, the methods of its testing, languages  of the knowledge expression, the 
degree of specialization and abstraction of knowledge, the volume and means of 
dissemination have also radically changed. As a result in changing the param-
eters of knowledge with unprecedented speed, new countless ways of creating 
wealth are discovered – and that is a great role and importance of knowledge in 
the fundamental triad of revolutionary wealth. 
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Введение

В современный момент исторического развития концепция 
сверхиндустриальной цивилизации Э. Тоффлера не только не те-
ряет своей актуальности, но и оказывается одной из наиболее 
оправдавших себя в отношении будущего развития общества. Про-
гнозы, сделанные Э. Тоффлером совместно с его женой Х. Тоффлер 
в книге «Революционное богатство: как оно будет создано и как оно 
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изменит нашу жизнь (2006)», воплотились в социальной, культур-
ной, экономической ситуации первых двух десятилетий XXI в. 

Концепты «Время», «Пространство», «Знание» составляют 
фундаментальную триаду революционного богатства в исследова-
ниях американского философа, футуролога. Еще в работе «Доклад 
об экоспазме» он приходит к выводу о неспособности государствен-
ного капитализма справляться с экономическими противоречия-
ми, возникающими в результате научно-технической революции, 
тогда возникают глубокие социальные конфликты, принимающие 
форму «глобальных конвульсий»1. Для обозначения «глобальных 
конвульсий» Э. Тоффлер использует термин «экоспазм». В рабо-
те «Третья волна» в центре внимания исследователя лежит описа-
ние будущего, связанного с экономикой, основой которой являют-
ся электроника и ЭВМ, космическое производство, использование 
глубин океана и всевозможные биоиндустрии.

Исследования постиндустриальной цивилизации 
в философско-культурологической традиции

Истоки теории индустриального общества обнаруживаются 
в философии европейского Просвещения, в трудах А. Сен-Симо-
на, Дж. С. Милля, О. Конта. Появлением понятия «постиндустри-
альное общество» мы обязаны американскому социологу и юри-
сту Д. Рисмену, который в далеком 1958 г. так назвал одну из сво-
их статей. Начиная с 60-х гг. XX в. термин «постиндустриальное», 
а затем «информационное» общество получает применение как 
глобальная эпистемологическая и методологическая парадигма» 
[Кара-Мурза, Сулакшин, Якунин 2017, с. 236]. Понятие «постин-
дустриализм» и концепцию постиндустриализма выдвинул фран-
цузский экономист и социолог Ж. Фурастье в своей книге «Вели-
кая надежда XX века», тем самым поставив вопрос о новом этапе 
развития общества, связанном с изменениями в основаниях евро-
пейского капитализма. Во второй половине XX в. исследованием 
культуры постиндустриального общества занимался канадский 
философ и культуролог Г.М. Маклюэн, он вводит в гуманитар-
но-философский оборот понятие «Электронное общество» (1962), 
изучает культуру и общество по отношению к месту и роли в них 
электронных компьютерных средств коммуникации и передачи 
информации. З. Бжезинский в работе «Между двух веков. Роль 
Америки в техноторонную эру» (1971)» дает сущностные характе-

1 Тоффлер Э. Третья волна. М.: АСТ, 2009. С. 211.
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ристики информационного общества, в котором ведущее место за-
нимает обработка и распространение знаний с помощью компью-
терных технологий. В это же время Э. Тоффлер описывает фун-
даментальные сдвиги в обществе в своей работе «Шок будущего». 
Сейчас мы наблюдаем в реальности то состояние, о котором гово-
рил еще в Э. Тоффлер в 1973 г. В рамках постмодернистской тради-
ции проблемам взаимоотношения в постиндустриальном обществе 
между человеком и машиной посвящено исследование Ж. Делеза 
и Ф. Гваттари «Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения». Авторы 
разрабатывают теорию анализа общества эпохи заката капитализ-
ма и вступления в цифровую эпоху: «эта теория покроет все, ко-
торая, наконец, объяснит и всех успокоит, эта теория так нам всем 
нужна для нашей эпохи фрагментации и специализации»2. Фило-
софы радикально негативно настроены против машинного разума 
и машинного мышления: «жалкие инженеры желания и семиологи, 
регистрирующие каждый символ и каждый симптом, – они хотели 
бы свести множественную организацию к бинарному закону струк-
туры и нехватки»3. Исследования постиндустриального общества 
продолжает С. Хантингтон в своей знаменитой работе «Столкно-
вение цивилизаций»: «1990-е годы увидели вспышку глобального 
кризиса. Наиболее остро вопрос стоит в расколотых государствах, 
в которых проживают значительные группы людей из различных 
цивилизаций»4. Он предопределяет глобальный кризис, связанный 
с перераспределением богатства на планете и изменением ролей 
государств и правительств, повсеместными конфликтами на раз-
личных уровнях. 

Множественные теории, описывающие экономические и со-
циокультурные изменения в эпоху постиндустриализма, носят ха-
рактер феноменологических исследований, они не объединены си-
стемной связью, ибо за основу берутся различные, порой противо-
речащие друг другу феномены в описаниях данного типа общества. 
Несомненно, многие теории имеют в основании своем перспекти-
вы для дальнейших исследований эпохи постиндустриализма, в 
том числе такой его стадии как «поздний капитализм».

Э. Тоффлер, продолжая традиции исследований общества этапа 
позднего капитализма, обращает нас в общество «революционного 
богатства», связанного с появлением субъекта нового типа – чело-
века, основными характеристиками которого являются креатив-

2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / 
Пер. с фр. и послесл. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У. Фактория, 2008. С. 69. 

3 Там же. С. 76.
4 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. С. 191.
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ность и воображение, а не рациональное целеполагание. Появле-
ние такого субъекта открывает новые возможности в экономике 
будущего – будущего «революционного богатства», но революци-
онное богатство предполагает глубинную трансформацию основа-
ний знания, пространства, времени.

Концепция революционного богатства Э. Тоффлера

Э. Тоффлер выдвигает идею

…создания такой методологии, которая бы объединяла людей, принад-
лежащих к разным социальным системам, к разным этносам и наро-
дам в борьбе против разрушительных сил природы, голода, невеже-
ства, засилья компьютерных технологий5. 

Развитие идеи общества Третьей волны получает продолжение 
в концепции «революционного богатства». На смену обществу как 
«машине-желанию» Ж. Делеза и Ф. Гваттари приходит общество 
«протребления» и общество «протребителей» Э. Тоффлера. 

Новый тип общества имеет новые качественные характери-
стики, связанные с экономической деятельностью в эпоху позд-
него постмодернизма. Каким будет мир, кто в этом мире обретет 
богатство, какие новые возможности открывает цифровая эко-
номика, чем грозит человечеству такая трансформация – вот ос-
новной спектр проблемных вопросов, которые задает Э. Тоффлер 
и пытается на них ответить. Революционные события, которые 
описывает футуролог, не сравнимы ни с какими предыдущи-
ми событиями – будь то смены политических режимов, раско-
лы наций или войны. Современная революция носит совершен-
но иной характер. Она раскрывает неограниченные возможности 
и траектории для людей и в сфере бизнеса, и в таких сферах, как со-
циум, культура, образование. Революция богатства «приглаша-
ет» людей в блестящее будущее, но в то же время и предупреж-
дает о предстоящих опасностях, которые будут только нарастать 
в будущем, ибо изменения в сторону революционного богатства 
происходят с беспрецедентной быстротой и на глобальном уровне. 
В то же время Э. Тоффлер признает, что такая «система не суще-
ствует изолированно, являясь элементом более крупной макро-

5 Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. М.: АСТ: АСТ Мо-
сква: Профиздат, 2008. С. 324 (далее отсылки на это издание даны в тексте 
в круглых скобках).
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системы» (с. 7). Основания революционного богатства относят-
ся к 1956 г., когда произошло радикальное изменение в составе 
рабочей силы в США: количество служащих превзошло количе-
ство рабочих. Следующим этапом стал этап, связанный с созда-
нием и распространением компьютеров. 

Каждая система богатства формирует новую структуру бизне-
са, новые типы семьи, новые типы продуктов, а также новую моду 
и стандарты физической красоты, новое отношение к религии и 
свободе. Результатом же такого пути является либо расцвет каких- 
либо регионов, либо полный упадок. Система богатства кардиналь-
ным образом меняет прежнюю социальную структуру, так, напри-
мер, меняется роль женщины, изменяются традиционные формы 
в сексуальной и нравственной сфере, появляются трансгендерные 
роли, закрепляются однополые браки. Эти формы уже выходят да-
леко за пределы США, само понятие «революционное богатство» 
уже не является монополией Америки, оно распространилось на 
всю Западную Европу, а также на страны Востока.

Трансформация времени, пространства, знания

В этой ситуации системной трансформации подвергаются и 
время, и пространство, и, особенно – знание. Особенной трансфор-
мации подверглись системы академической науки, наука все боль-
ше становится междисциплинарной. 

Первая волна богатства, «распространяясь по планете, создала 
то, что мы теперь называем аграрной цивилизацией» (с. 37). Эта 
же волна ускорила процесс разделения производства, в результа-
те чего возникла потребность в обмене продуктами производства в 
различных формах торговли, покупки и продажи. Говоря о совре-
менности, Э. Тоффлер отмечает, что «даже сегодня во многих стра-
нах, находящихся на низкой стадии развития, преобладает образ 
этой Первой волны» (с. 38). Вторая революционная система богат-
ства связана с формированием индустриального общества, которое 
начинает формироваться в конце 1600-х гг. Эта волна различных 
социальных потрясений и трансформаций, она же породила огром-
ное количество бедствий для человечества: загрязнение Земли, ко-
лониализм, торжество техники над человеком. В ее ранней стадии 
развития делался упор на производство, по мере распростране-
ния – на потребление. 

Третья и последняя по времени волна революционного бо-
гатства связана с расшатыванием принципов индустриальной 
эпохи. Здесь на место традиционного промышленного произ-
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водства с его культом труда, капитала приходит культ знаний:  
«…если Вторая волна богатства принесла массовость, Третья вол-
на освобождает от нее производство, рынки, общество» (с. 39). 
Кардинальным образом меняется цель экономики: в этой систе-
ме уже плохо функционируют системы индустриальной волны, 
люди ищут новые способы организации жизни, обосновывают но-
вые ценности, формируются новые типы семьи, возникают но-
вые направления в искусстве, трансформируются отношения 
между полами. 

Рассуждая о трех волнах революционного богатства, Э. Тоф-
флер заключает: «Первая волна системы богатства основывалась 
главным образом на выращивании продуктов, Вторая волна – 
на их производстве, Третья волна системы богатства все боль-
ше основывается на услугах, мышлении, на знаниях и профес-
сионализме» (с. 41). Третья волна обещает людям такой объем 
богатства, в сравнении с которым богатство предшествующих 
волн будет казаться ничтожным. Здесь идет речь о тех состав-
ляющих Третьей волны, которые связаны с ответственностью и 
обязанностью людей и общества в целом (экологическая ответ-
ственность). Чтобы понять происходящее в эпоху Третьей вол-
ны, философ призывает обратиться к глубинным основа бизне-
са и фундаментальным основам экономики, определяя одну из 
важнейших составляющих – труд.

Размышляя о времени и изменении его содержания в постинду-
стриальную эпоху, Э. Тоффлер обращается в сферу экономики: эко-
номика, основанная на науке, значительно более «быстрая». Тради-
ционно ориентированные чиновники во многих развитых странах 
препятствуют замене устаревших способов управления, поэтому 
правительства входят в конфликт с самим временем. Современ-
ные условия таковы, что бизнес развивается на большой скорости, 
а жизненно важные для всего общества институты в это время оста-
ются далеко позади. 

С чрезвычайно большой скоростью происходят изменения в 
форматах семьи и отношениях между разными поколениями. Ис-
следователь определяет необходимые скорости для профессио-
нальных союзов, таковой он считает скорость 30 миль в час, так как 
работа становится все более мобильной и ведется порой в самоле-
тах, отелях, ресторанах. Корпорации меняются примерно со скоро-
стью 100 миль в час. В это же время профсоюзы оказываются как 
бы застывшими во времени, связанные методами и моделями, до-
ставшимися им от 1930-х гг. Около 25 миль в час – это скорость, 
которую определяет Э. Тоффлер для правительственной бюрокра-
тии и законодательных учреждений. В американской системе есть 
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структуры, к примеру, образование, которые движутся со скоро-
стью десять миль в час: «эта машина тащится на спущенных шинах 
в облаке пара, вырывающегося из радиатора, и задерживает всех, 
кто едет за ней» (с. 59). Однако система образования упорно про-
должает отстаивать свою основу, ориентированную на нужды ин-
дустриальной эпохи, но никак не нужды постиндустриальной тре-
тьей волны. 

Есть институции, которые и вовсе развиваются со скоростью 
пять миль в час. К таковым относится набор правительственных 
организаций типа ООН, Международного Валютного Фонда, Все-
мирной Торговой Организации. С еще более низкой скоростью в 
современном мире меняются политические структуры, их скорость 
определяется философом в три мили в час. И, наконец, самым мед-
лительным учреждением мыслитель считает систему законода-
тельства. Ее изменения происходят со скоростью одной мили в час. 
Это можно сравнить с движением ледника. 

Налицо такая ситуация, когда намечается невиданный кон-
фликт, связанный с ускорением темпа перемен и инерционной 
структурой старого общества. Сверхскоростная информацион-
ная экономика продолжает развиваться в условиях инерции, 
поэтому возникает то, что Э. Тоффлер называет «дисфункцио-
нальностью» и десинхронизированностью» взаимосвязанных 
институтов. Выход из этой ситуации возможен в радикальном 
переструктурировании, благодаря синхронизации во времени 
всех структур в экономике возможен «сбалансированный рост». 
Этот рост есть не что иное, как рост с учетом, прежде всего, фак-
тора окружающей среды. Компонента времени в концепции ре-
волюционного богатства есть необходимая и важная, так как 
путь к постоянному росту богатства лежит через тщательную 
синхронизацию. 

Но идея временной синхронизации оказывается на самом деле 
весьма сложной для исполнения в реальной жизни. Сам Э. Тоф-
флер говорит об этом следующее: 

Скрытый парадокс закона временных рассогласований заклю-
чается в том, что чем большая синхронизация достигается на одном 
уровне системы, тем большая десинхронизация происходит на других. 
…система богатства трансформируется в терминах времени (с. 73).

Неправильное временное согласование может нанести суще-
ственный вред. Исследование категории «время» Э. Тоффлер со-
провождает разработкой понятий «экология времени» и «ланд-
шафт времени». Экология времени у него – это та ситуация, когда 
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разные подразделения и процессы взаимодействуют и развивают-
ся с разной скоростью. Появляется новый ландшафт времени,  
который 

…подобно человеческому сердцу подвержен аритмии, тахикардии и 
прочим сбоям, а также хаотичным нарушениям и пароксизмам, если 
мы бежим быстрее и пыхтим все громче, чем это закончится? Как во-
обще случилось, что мы оказались в цепях времени и скорости? (с. 83).

Еще в своей ранней книге «Шок будущего» (1970) Э. Тоффлер 
предупреждал о том, что темп жизни в ближайшем будущем будет 
только ускоряться. Американский футуролог ввел немало терми-
нов, характеризующих время: «скоростной рывок», «углубление 
времени», «цифровое время», «временной голод», «время интерне-
та». Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда огромное количество 
людей на планете ощущают стресс и психическое истощение из-за 
сжатости времени, давление времени ощущается буквально. 

Теперь нам предстоит разобраться с еще одной важной компо-
нентой в триаде «революционного богатства»: это пространство. 
Понимание богатства современности Э. Тоффлер начинает с ана-
лиза такой его пространственной характеристики, как движение: 
сегодня богатство находится в движении, как никогда ранее. Из-
менение наших отношений со временем влечет за собой измене-
ние с глубинной основой пространства, а именно – с теми места-
ми, где создается богатство, так появляются совершенно новые 
способы и критерии выбора мест для создания «революционно-
го богатства» (транснациональные корпорации, на этапе позднего 
капитализма – глобальная экономическая инфраструктура). Сей-
час происходит один из самых значительных в истории геогра-
фических сдвигов богатства. В результате этого наступает период 
пространственной турбулентности, возрастающая «мобильность» 
богатства оказывает все большее воздействие на инвестиции, на 
бизнес, на месторасположение рынков сбыта, на повседневную 
жизнь обычных людей. Происходит процесс постепенного раз-
мывания пространственных границ. Современное человечество 
является свидетелем изменения на старой карте мира и корен-
ного изменения отношения к такому глубинному фактору, как 
пространство. Ускорение перемен подразумевает создание новых 
карт, однако и новые будут недолговечными, подверженными по-
стоянным переменам, поскольку мало что может быть постоян-
ным в системе революционного богатства.

Вводится в оборот понятие «мобильные деньги», для кото-
рых характерна феноменальная скорость перемещения через элек-
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тронные каналы из одной страны в другую, из банка в банк, это 
движение ни на секунду не замирает. Благодаря таким событиям 
в экономике мир вступил в «полувековую фазу реглобализации». 
Наступает век пространственной турбулентности, который уже 
свидетельствует о радикальном сдвиге богатства в сторону Азии. 
Здесь Э. Тоффлер вступает в сферу анализа тех пространственных 
явлений, которые связаны со стремлением в космос, говоря о том, 
что человеческая цивилизация – это первая цивилизация, кото-
рая помещает сделанные человеком предметы далеко за пределами 
своей планеты и использует их для создания революционного бо-
гатства. Это уже само по себе и делает наше время революционным 
моментом всей истории. Искусственные спутники, глобальная си-
стема навигации, создание космических клубов, крупные телеви-
зионные сети, медицинские технологии, онлайновые службы раз-
нообразной специфики, моряки, банки, дальнобойщики, военный 
бизнес – все это связано с космическими технологиями, в частно-
сти с системой GPS. Выгода от точного временного соответствия 
и синхронизации в экономике еще не подсчитаны, но перспекти-
вы огромны. Стремление к расширению пространства в космос по-
степенно меняет отношение богатства и ко времени, и к простран-
ству – двум фундаментальным основам, которые определяют эко-
номическую активность. Богатство поэтому в настоящий момент 
развития становится все более и более революционным, посколь-
ку революция происходит в умах людей. Пространство как одна 
из важнейших составляющих в триаде революционного богатства 
имеет уже стойкую тенденцию к расширению, которому способ-
ствуют мировые экономические процессы и глобализация, цифро-
визация и компьютеризация экономики. 

Пятая часть работы Э. Тоффлера «Революционное богатство» 
посвящается проблемам знания. Знание рассматривается здесь в 
контексте системы богатства, которая движется в русле изменений 
в наших отношениях к пространству и времени. Соответственно 
знание является третьим глубинным основанием в фундаменталь-
ной триаде революционного богатства наряду с временем и про-
странством. Происходит трансформация знания. 

Знание не является каким-то соперничающим ресурсом, по-
скольку миллион людей может пользоваться одним и тем же фраг-
ментом знания, нисколько его не уменьшая, но существует ве-
роятность того, что чем больше людей пользуются каким-либо 
фрагментом знания, тем больше вероятность, что кто-то из лю-
дей произведет на основе этого фрагмента еще больше знания – 
это первое положение о знании в современном мире. Постулиру-
ется нематериальность, нелинейность, относительность знания.  
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Э. Тоффлер определяет знание как самый мобильный продукт и 
говорит о том, что знание можно сжать до символов и абстракций, 
а современное знание можно хранить во все более мелких ячейках. 
Знание может быть открытым и закрытым, выраженным и невыра-
женным, разделенным или скрытым, но в то же время нельзя гово-
рить о скрытом существовании какого-либо материального объекта. 

Знание отлично от материальных реалий, с которыми привык-
ли иметь дело экономисты, однако это не выводит знание полно-
стью за пределы существующих экономических категорий. Зна-
ние как одно из трех глубинных оснований революционного бо-
гатства – самое быстро меняющееся основание экономического и 
социального окружения. В результате изменения параметров зна-
ния открываются все новые бесчисленные способы создания богат-
ства – в этом и есть великая роль и значение знания в фундамен-
тальной триаде революционного богатства. 

 Изменения в знании требуют в современных условиях жиз-
ни гораздо более быстрого и правильного принятия решений в 
усложняющихся и даже порой хаотичных условиях. Знание, ис-
пользуемое людьми для создания богатства, включает в себя 
также «скрытое» знание, которое хранится в наших головах. 
Каждый человек обладает собственным индивидуальным зна-
нием, но индивидуальному знанию принадлежит не все, так как 
особенно важным сегодня становится так называемое «коллек-
тивное знание», которое создается группами, отраслями про-
мышленности, учреждениями и целыми региональными эконо-
миками: около шести миллиардов обладателей ресурса знания 
проживают сейчас на нашей планете – более чем когда-либо в 
истории. Однако самый большой запас знаний на планете сейчас 
хранится вне человека. Это знания, накопленные в течение всего 
становления человечества. 

Они зафиксированы в новейших способах хранения – в но-
вейших жестких дисках. В мировом пространстве с беспрецедент-
ной скоростью рождаются, аккумулируются и данные, и инфор-
мация, и знания. Люди создали нечто вроде гигантского внешне-
го мозга в дополнение к уже существующим шести миллиардам 
мозгов. На сегодня 

этот глобальный мегамозг – все еще мозг младенца, он несовершенен, 
в нем еще не развились связи, характеризующие взрослый мозг. Тем 
не менее в какой-то незамеченный, но исторически важный момент 
объем знаний, хранящихся вне человеческих голов, стал гораздо боль-
ше того, что хранится внутри. Этот внешний мозг увеличивается с не-
вероятной скоростью (с. 161).
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В данный момент человечество переживает революционные из-
менения, которые происходят в глубинной основе знания, и с этим 
связан глубочайший переворот во всей мировой системе знания. 
Отличительными особенностями истинного знания у Э. Тоффле-
ра являются «авторитетность», «откровение», «долговечность». Го-
воря о долговечности, он отмечает, что проверка истины основана 
на возрасте самой истины, т. е. выдерживает ли истина проверку 
временем. Отдельно в этом ряду характеристик истины рассма-
тривается «наука», поскольку сама наука зависит от жесткой про-
верки. Э. Тоффлер делает заключение в анализе критериев истин-
ности знания о том, что в повседневных делах процент решений, 
принимаемых на основе науки, ничтожно мал. Между тем за не-
сколько последних веков ни один из шестерки критериев истинно-
сти не имел такого значительного влияния на создание богатства. 
И ни один из них, как мы видим, не подвергался таким опасностям. 
Футуролог выводит науку в отдельный класс по причине того, что 
только наука сама себя корректирует и только наука открывает воз-
можности для революционных изменений и перемен. За последнее 
время ничто в такой мере не способствовало улучшению здоровья, 
увеличению продолжительности жизни, приумножению богатства, 
как знания и наука.

Э. Тоффлер полагает, что весьма негативно влияет на современ-
ную науку в плане ее истинности французская философия постмо-
дернизма. Американский футуролог достаточно радикален в своих 
высказываниях по поводу постмодернистов. Философов-постмо-
дернистов он сравнивает со студентами-второкурсниками, которые 
впадают в наивный солипсизм. 

В рассуждениях Э. Тоффлера постмодернистская теория не 
только пытается дискредитировать науку, в своих крайних фор-
мах она подрывает все критерии истины, поскольку само поня-
тие истины ставит под вопрос и таким образом она «смыкает-
ся с армией мошенников-коммивояжеров, глав культов, мисти-
фикаторов и всех тех, кто в максимальной мере пользуется нашей 
доверчивостью и кто на вопрос «Почему вам можно верить?» не 
может дать лучшего ответа, чем: «Потому!». Каждая революци-
онная волна сопровождалась значительными изменениями в 
фильтрах, на которые полагались люди в определении истин-
ности или ложности фактов, а они влияли на масштабы и типы 
производимого богатства.
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Выводы

Три ключевые силы двигают сегодня революцию богатства – 
это время, пространство и знание. Результатом пространственно-
го перемещения центров мирового богатства становится переме-
щение к новым точкам повышенной прибавочной стоимости, что 
оставляет за собой все новые и новые очаги бедности по всему миру. 
Э. Тоффлер пророчит в будущем колонизацию космоса и создание 
богатства за пределами планеты Земля. Поэтому никакой прогноз 
будущего богатства невозможен без должной оценки роли знания. 
Знание сегодня разрушает традиционные основания индустриаль-
ной эпохи. Описываемые Э. Тоффлером перемены, касающие-
ся изменения отношения к времени, пространству и знанию, – это 
начало пути к революционному богатству, начинающему свое ше-
ствие по планете. Концепт «революционное богатство» в теорети-
ческом ракурсе анализа являет собой описательную характери-
стику нового общества, с изменившимся положением человека в 
нем, появившимися проблемами адаптации субъекта в связи с гло-
бальными радикальными трансформациями на уровне простран-
ства и времени, бытия и мышления. В практическом смысле об-
щество «революционного богатства» открывает новые возможно-
сти для развития будущей экономики на совершенно ином уровне, 
где человек из «потребителя» становится «протребителем» – сна-
чала производителем, а уж потом потребителем, в идеале – обще-
ство «революционного богатства» связано с концом массового про-
изводства и торжеством креативности, индивидуальности, где че-
ловек сам за себя в ответе. 
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Аннотация. Здравоохранение является одной из ключевых сфер 
жизни общества, и от его состояния и отлаженности функционирования 
зависят показатели здоровья и продолжительность жизни населения. 
В настоящий момент система оказания медицинской помощи претерпе-
вает значительные изменения, вследствие которых возникают проблемы, 
связанные не только с количественными характеристиками сферы охра-
ны здоровья и доступностью медицинской помощи населению, но и со 
сложностями социального взаимодействия в медицине. Были рассмо-
трены основные направления реформ стационарного и амбулаторного 
(первичного) звена здравоохранения, а также оценки и мнение россиян 
относительно качества и доступности медицинской помощи на современ-
ном этапе и в среднесрочной перспективе. Было уделено внимание собы-
тиям 2020 г., которые продемонстрировали несостоятельность некоторых 
управленческих решений в контексте реформ сферы охраны здоровья и 
оказали влияние на мнение населения об отечественном здравоохранении. 
В результате проведенного анализа выявлены дисфункциональные черты, 
которые негативно сказываются на профессиональной деятельности вра-
чей, качестве оказываемой помощи и удовлетворенности пациентов. 
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Abstract. Health care is one of the key spheres in the society life so the 
health indicators and life expectancy of the population depend on its state and 
smooth functioning. At the moment, the system of medical care is undergoing 
significant changes, what raises challenges associated not only with the quan-
titative characteristics of the health care sector and the availability of medical 
care to the population, but also with the difficulties of social interaction in 
medicine. The article considers the main directions of reforms in inpatient and 
outpatient (primary) health care, as well as the assessments and opinions of 
Russians regarding the quality and availability of medical care at the present 
stage and in the medium term. Attention was paid to the events of 2020, which 
demonstrated the inconsistency of some management decisions in the context 
of health care reforms and influenced the public’s opinion about Russian health 
care. The analysis revealed dysfunctional features that negatively affect the 
professional activities of doctors, the quality of care and patient satisfaction.
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Сфера здравоохранения на протяжении истории человечества 
являлась одной из наиболее значимых для общества. Качественное 
функционирование системы оказания медицинской помощи суще-
ственно влияет на экономику страны и ее развитие. Охрана здоро-
вья человека заслуженно расценивается как основополагающий 
фактор, определяющий физическое и психическое здоровье и бла-
гополучие людей. 

За последние десятилетия сфера здравоохранения в России 
претерпела множество преобразований, которые изменили при-
вычные для граждан и врачей условия оказания медицинской по-
мощи. Наиболее значимым в контексте структурной трансформа-
ции отрасли на данный момент является Национальный проект 
«Здравоохранение», в котором зафиксированы основные направ-
ления реформ. 
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В российском медицинском сообществе до недавнего времени 
превалировала модель профессиональной деятельности, сформи-
рованная в советское время и закрепленная в общественном созна-
нии. Профессиональная деятельность врачей советского периода 
строилась на ряде ценностных оснований, которые были основопо-
лагающими в формировании профессионализма прошлых поколе-
ний выпускников медицинских вузов. Работники системы здраво-
охранения СССР долгое время руководствовались принципами 
бесплатности и доступности медицинской помощи, использовал-
ся системный подход к лечению пациента, преемственность меж-
ду учреждениями здравоохранения и структурными подразделе-
ниями внутри одной организации, гарантирующие полноценное 
ведение пациента на каждом этапе оказания помощи. Все вышепе-
речисленное сформировало устойчивые модели взаимодействия 
между врачами и пациентами.

Однако за прошедшие двадцать лет произошли серьезные ос-
ложнения во взаимоотношениях профессионального сообщества 
медиков и населения. В последние десятилетия российское здраво-
охранение подверглось серьезным преобразованиям, при этом мно-
гие эксперты отмечают, что проводившиеся реформы здравоохра-
нения стали губительными для отрасли [Белова и др. 2020]. 

Переход на страховую медицину ознаменовал начало процес-
са трансформации самой сути отечественного здравоохранения и 
принципов взаимоотношений между врачом и пациентом. Были 
введены институциональные нормы и правила, которые опреде-
лили новый регламент взаимодействия для всех субъектов сферы 
здравоохранения. Начиная с 2012 г. здравоохранение начало под-
вергаться активной трансформации, что наиболее остро сказалось 
на пациентах и профессиональной деятельности врачей. 

Все проводимые реформы можно классифицировать на две 
группы: реформы амбулаторного и стационарного звена здравоох-
ранения. 

Стоит отметить, что большая часть изменений в стационарном 
звене явилась следствием сокращения объемов финансирования, 
нежели целенаправленной преобразовательской деятельности. 
Урезание финансовых потоков привело к сокращению количества 
больниц, которые были либо объединены в холдинги с последу-
ющим сокращением филиалов, либо ликвидированы полностью. 
Так, уже по итогам «первой волны реформ» в 2013–2014 гг. коли-
чество больничных коек в стационарах сократилось более чем на 
35 тыс. (в 2013 г. насчитывалось 1301,9 тыс., в 2014 г. – 1266,8 тыс.) 
по стране, а к 2017 г. их осталось еще меньше – 1182,7 тыс.  
Другими словами, за годы реформ ликвидировано практически 
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120 тыс. коек1. Это имело свои последствия для врачей и пациен-
тов. Во-первых, это повлекло сокращение количества врачей, ра-
ботающих в стационарах. Например, в 2014 г. было сокращено 
90 тыс. медицинских работников, из которых 12,8 тыс. – врачи и 
77,2 тыс. – средний медперсонал. 

Закрытие стационаров и сокращение коек сказались не толь-
ко на занятости медицинских работников, но и повлияли на до-
ступность медицинской помощи населению. Так, половина (50%) 
россиян уверена, что сокращение и укрупнение больниц усложни-
ло доступ к узким специалистам, и больше трети (39%) – что ста-
ло сложнее получить место в стационаре2. В большей степени это 
коснулось жителей малых городов и сельской местности: больше, 
чем для 11 тыс. сел в России ближайшее медицинское учреждение 
находится на расстоянии более чем в 20 км3. В городах, в свою оче-
редь, из-за сокращения количества коек в больницах возник дефи-
цит больничных мест для пациентов. Чтобы преодолеть возник-
шую проблему, в рекомендациях по лечению заболеваний было со-
кращено количество дней, отведенных на пребывание пациента в 
стационаре, соответственно, пропорционально возросла длитель-
ность амбулаторного лечения. В сформировавшихся условиях врач 
вынужден вести в два раза больше пациентов в месяц. А так как 
чаще всего пациента выписывают до момента полного выздоровле-
ния, лечащий врач стационара зачастую не видит результатов своей 
профессиональной деятельности, а пациент, в свою очередь, под-
вергается значительным рискам, связанным с ухудшением состоя-
ния здоровья без грамотного присмотра специалистов. 

Спектр назначений зависит от оснащенности больницы, воз-
можностей пациентов оплатить эти обследования. Поэтому дея-
тельность врачей во многом зависит от объемов диагностических 
процедур, которые возможно провести. Ранее все назначенные вра-
чом обследования, процедуры и манипуляции централизованно 

1 Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. / Росстат. М., 
2018.

2 Доступность и качество российского здравоохранения: оценки паци-
ентов: Аналитический обзор. 2015 [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
dostupnost-i-kachestvo-rossijskogo-zdravookhraneniya-oczenki-paczientov 
(дата обращения 5 октября 2021).

3 Счетная палата проверила оптимизацию в сфере здравоохранения, 
культуры, образования и социального обслуживания [Электронный ре-
сурс] // Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: 
https://ach.gov.ru/news/schetnaya-palata-proverila-optimizaciyu-v-sfere-
zdravoohraneniya-kultury-obrazovaniya-i-socialnogo-o-21297 (дата обраще-
ния 24 сентября 2021).
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оплачивались из средств бюджета. Врач был свободен в назначени-
ях и рекомендациях, которые он дает пациенту, и мог быть уверен 
в их исполнении. В настоящий момент российская модель финан-
сирования здравоохранения остается смешанной, так как сохрани-
лось два источника средств: ОМС и бюджетные отчисления. Сред-
ства ОМС направляются на покрытие расходов по оказанию кон-
кретного объема медицинской помощи, в то время как бюджетные 
средства распределяются на содержание учреждения, не зависимо 
от оказываемой помощи населению. В подобных условиях леча-
щий врач оказался скован в возможностях диагностики и назначе-
нии лечения, так как не всегда условия страхования предусматри-
вают проведение дорогостоящих исследований. Для пациентов же 
это приводит к необходимости дополнительных денежных расхо-
дов для получения платных услуг. Согласно данным всероссийско-
го опроса 2019 г., треть (32%) россиян полагали, что вероятность 
столкнуться с такой проблемой очень высока4. Более того, в случае, 
когда у пациента нет финансовых возможностей оплатить необхо-
димый объем медицинской помощи, врач не может продолжать ле-
чение и, соответственно, не может достичь цели профессиональной 
деятельности – излечения пациента. 

Обратимся к анализу нынешней реформы амбулаторного звена 
здравоохранения. В первую очередь стоит отметить, что происхо-
дит изменение в соотношении численности врачей разных специ-
альностей в поликлинических организациях, внесены изменения в 
программу диспансеризации в соответствии с возрастом пациента, 
внедряются новые технологии обследования, лечения, обновляют-
ся стандарты ведения пациента. В связи с рекомендацией ВОЗ об 
усилении амбулаторной помощи и с возникшей в России нехват-
кой квалифицированных кадров в первичном звене, начались меры 
по привлечению персонала в поликлиники. Однако кадровый де-
фицит было решено преодолеть за счет обеспечения поликлиник 
врачами общей практики (далее ВОП), а не узкоспециализирован-
ными, ставки которых были сокращены. Врачам же узкого профи-
ля предложили переквалифицироваться и занять ставки ВОПов. 
Основная часть врачей, вместо этого, предпочла уволиться. Часть 
врачей впоследствии были трудоустроены в коммерческие клини-
ки по своей основной специальности, прочие трудоустроились не 

4 Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль: Ана-
литический обзор. 2019 [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
kachestvo-mediczinskikh-uslug-zapros-na-zhestkij-kontrol (дата обращения 
5 октября 2021).
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по специальности, оставшаяся часть ушла из медицины. Стоит от-
метить, что нехватка специалистов узкого профиля в учреждениях 
входит в тройку наиболее частых причин неудовлетворительных 
оценок системы здравоохранения – 56% [Бузин и др. 2020].

В поликлиниках произошли и другие изменения. Например, 
объединение амбулаторных организаций в холдинги с выделени-
ем филиалов. В связи с этим врачей разных специальностей рас-
пределили в разные филиалы. Это привело к тому, что на террито-
рии одной поликлиники находится ограниченный круг специали-
стов, что создает трудности для пациентов, вынужденных ездить 
к разным специалистам по разным адресам, и для врачей при вза-
имодействии с коллегами внутри единого холдинга. Эти измене-
ния находят отражение в общественном мнении россиян. Так, треть 
наших соотечественников уверены, что крайне высока вероятность 
столкновения в поликлиниках с такими проблемами, как невоз-
можность получить все необходимые услуги в одном месте (33%), 
отсутствие нужного специалиста (32%)5.

Для организации взаимодействия между филиалами и специ-
алистами, а также с целью преодоления проблемы очередей в поли-
клиниках была введены новые принципы маршрутизации пациен-
тов с использованием современных технологий. Согласно этим пра-
вилам, запись к врачу узкого профиля осуществляется через врача 
общей практики, который после предварительного обследования 
направляет пациента к следующему специалисту. Это увеличило 
нагрузку на ВОПов, которые теперь не только консультируют па-
циентов в рамках своей компетенции, но и направляют пациентов 
к другим врачам. Более того, это привело к возникновению проблем 
с записью к врачу и увеличило время, которое необходимо пациен-
ту, чтобы обратиться к узкому специалисту за помощью. Так, треть 
(33%) россиян считают, что существует очень высокая вероятность 
столкнуться с долгим ожиданием записи, нахождением в очере-
ди в государственных амбулаторных учреждения6. Более того, поч-
ти треть (32%) населения России считает, что система электронной 
очереди замедлила доступ пациентов к узким специалистам7.

С целью повышения эффективности работы врачей были введе-
ны нормы времени приема специалиста. Для разных специальностей 
установленные сроки приема могут составлять от 15 до 30 минут. За 
указанный интервал врач должен успеть провести устный опрос па-
циента, содержащий множество основных и дополнительных во-

5 Качество медицинских услуг...
6 Там же.
7 Доступность и качество российского здравоохранения...
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просов, необходимых для предварительного определения воз-
можного заболевания. Далее необходимо провести полный осмотр, 
занести все данные пациента в электронную базу данных, сформу-
лировать рекомендации, выписать направление и описать дальней-
шую тактику обследования и лечения. Стоит отметить, что достаточ-
но мало пациентов могут за такой незначительный отрезок времени 
четко сформулировать свои симптомы и вспомнить все лекарства, 
которые принимают, что, несомненно, негативно влияет на качество 
дальнейшей медицинской помощи. Кроме того, подобный режим ра-
боты отличается повышенной эмоциональной, умственной и физи-
ческой нагрузкой, к чему врачи оказались не готовы. В результате 
возросла текучесть кадров в амбулаторном звене.

События 2020 г. во многом продемонстрировали несостоятель-
ность некоторых управленческих решений в контексте реформ. На-
пример, сокращение числа коек и больничных учреждений в усло-
виях пандемии оказалось критически значимым фактором. Из-за 
неспособности современного российского здравоохранения справ-
ляться с возросшим потоком пациентов, нуждающихся в стационар-
ном лечении, было принято решение развернуть экстренные пункты 
медицинской помощи в торговых центрах и ледовых дворцах, а так-
же перепрофилировать ряд отделений и больниц, в том числе род-
домов, в «красные зоны», где лечатся только пациенты с COVID-19. 
В эти же отделения была направлена часть врачей и среднего меди-
цинского персонала, в том числе из числа специалистов, профилем 
которых не являются инфекционные заболевания. Помимо этого 
пандемия выявила нехватку специалистов в области реаниматоло-
гии и инфекционных заболеваний. Так, на работу с коронавирусом 
были привлечены терапевты, хирурги, онкологи, травматологи и т. д. 

Вследствие принятых мер в отделениях больниц сократилось 
количество врачей, соответственно, возросла нагрузка на остав-
шихся специалистов, что не могло не отразиться на качестве и до-
ступности оказываемой помощи. Так, в описанных условиях треть 
(33,2%) респондентов указали, что испытывают сильное беспокой-
ство и тревогу из-за невозможности получения своевременного ле-
чения, и больше половины (52,3%) говорят о наличии некоторого 
беспокойства по этому вопросу8. Кроме этого, треть (33,8%) рос-

8 Социологическое исследование «Новые угрозы и практики их прео-
доления в условиях пандемии» проведено в августе 2020 г. по всероссий-
ской выборке, n = 1600. Авторский коллектив под научным руководством 
проф. Н.М. Великой (ЦСИ РГГУ). Исследования выполнены при под-
держке РНФ, проект № 17-78-30029 «Когнитивные механизмы и дискур-
сивные стратегии преодоления социокультурных угроз в исторической 
динамике: мультидисциплинарное исследование».
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сиян лично испытали трудности с получением медицинской помо-
щи [Фадеева и др. 2021]. Более того, по итогам 2020 г. смертность в 
России увеличилась почти на 18%9, но не только из-за смертности 
от COVID-19. В 2020 г., по сравнению с 2018 г., увеличилось коли-
чество умерших от основных причин смерти: от болезней системы 
кровообращения (с 856,1 тыс. чел. до 938,5 тыс. чел.), в том числе от 
цереброваскулярных болезней (с 263,6 тыс. чел. до 278,6 тыс. чел.), 
а также от ишемической болезни сердца (с 453,3 тыс. чел. до 
508,6 тыс. чел.), в том числе от инфаркта миокарда (с 56,9 тыс. чел. 
до 58 тыс. чел.). Можно предположить, что рост смертности по 
этим категориям во многом обусловлен описанными нами мерами, 
усилившими дефицит врачей и лечебных учреждений и затруднив-
шими процесс получения медицинской помощи для россиян.

В российском обществе долгое время преобладает негативная 
оценка качества отечественного здравоохранения. События 2020 г. 
не переломили отношение граждан к российской медицине: 49% 
населения по-прежнему уверены, что положение дел в здравоохра-
нении плохое10. 37% россиян считают, что после эпидемии корона-
вируса сфера здравоохранения будет работать лучше. 46% наших 
соотечественников уверены, что никаких изменений в этом во-
просе не будет11. В среднесрочной перспективе (5 лет) респонден-
ты дают несколько иные прогнозы относительно положения дел в 
социальной сфере. 41% россиян уверены, что ситуация изменится 
в лучшую сторону. 23% опрошенных настроены пессимистично и 
ожидают ухудшения состояния социальной сферы, 36% – убежде-
ны, что ничего не изменится [Левашов и др. 2021]. 

Можно заключить, что российское здравоохранение значитель-
но преобразилось за последние десятилетия и продолжает менять-
ся под влиянием внешних угроз и внутренней необходимости. Тем 
не менее на данный момент времени в отечественной сфере ока-
зания медицинской помощи продолжают сохраняться дисфунк-
циональные черты, которые негативно сказываются на професси-
ональной деятельности врачей, качестве оказываемой помощи и 
удовлетворенности пациентов. 

Выполнено при поддержке гранта РНФ № 18-18-00024.
The article was supported by the RSF, grant No 18-18-00024.

9 Общая смертность в России в 2020 г. выросла на 17,9% [Электрон-
ный ресурс] // Официальный сайт ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/ 
11251429 (дата обращения 27 сентября 2021).
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Аннотация. Применение формальных критериев прекарной занятости 
[Тощенко 2020, с.  90] к группе медицинских работников среднего звена 
весьма ограничено. Численность работников, для которых характерно не-
гарантированное социально-правовое положение, в этой группе довольно 
мала, средний медицинский персонал подолгу остается на своей долж-
ности. Тем не менее с точки зрения экономической составляющей черты 
прекарности в группе среднего медицинского персонала все же прослежи-
ваются: активная вторичная трудовая занятость, высокая закредитован-
ность, невысокая самооценка социального и материального положения. 
Эти проблемы наряду с негативными эффектами пандемии усугубили 
и без того сложную кадровую ситуацию на рынке труда среднего меди-
цинского персонала: за 1,5 года борьбы с COVID-19 отток специалистов 
в среднем звене значительно превысил дефицит среднего медперсонала в 
допандемийный период.

Ключевые слова: средний медицинский персонал, пандемия, кадровый 
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Social and economic status of mid-level medical personnel
 during the coronavirus pandemic

Ekaterina V. Fadeeva
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Abstract. The application of the precarious employment criteria [Tosh-
chenko 2020, p. 90] to the group of mid-level medical personnel is very limited. 
The number of employees with an unguaranteed social and legal status is rather 
small in that group as mid-level medical workers stay at their jobs for a long 
time. However, in terms of the economic dimension, the precarity features, e. g., 
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active secondary employment, high debt load, and low self-evaluation of social 
and financial status, can still be found in the group of mid-level medical person-
nel. All those difficulties, along with the negative effects of the pandemic, have 
aggravated the already challenging staffing situation in the labor market for 
mid-level medical personnel, while within one year and half of the fight against 
COVID-19 the skills drain in the middle level has been significantly greater 
than the shortage of mid-level health staff in the pre-pandemic period.

Keywords: mid-level medical personnel, pandemic, staff shortage, second-
ary employment, part-time jobs, precariat
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Введение

Динамика уровня обеспеченности средним медицинским пер-
соналом (далее – СМП) в государственной системе здравоохране-
ния РФ еще до пандемии свидетельствовала об оттоке из отрасли 
квалифицированных кадров со средним профессиональным обра-
зованием: с 2010 по 2019 г. обеспеченность медицинскими кадрами 
среднего звена на 10 тыс. населения снизилась со 105,6 до 101,61. На 
начало 2020  г. нехватка среднего медицинского персонала в Рос-
сии оценивалась в 120 тыс. специалистов2, укомплектованность 
должностей СМП в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при ко-
эффициенте совместительства 1,2)3, только за период 2019–2020 гг. 
сократилась на с 91% до 89,2%.

В отрасли давно наблюдается отрицательная кадровая динами-
ка медицинского персонала среднего звена. В последние 20–25 лет 
проблема кадрового обеспечения в здравоохранении (снижение 

1 Численность среднего медицинского персонала по отдельным специ-
альностям // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата обра-
щения 2 ноября 2021).

2 Анисимова А. В Минздраве заявили о нехватке среднего медперсона-
ла [Электронный ресурс] // Парламентская газета. URL: https://www.pnp.
ru/social/v-minzdrave-zayavili-o-nekhvatke-srednego-medpersonala.html 
(дата обращения 2 ноября 2021).

3 Укомплектованность должностей среднего медицинского персона-
ла в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместитель-
ства 1,2) [Электронный ресурс] // ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/59509 (дата обращения 2 ноября 2021).
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обеспеченности и врачами, и медсестрами) не только сохраняется, 
но и становится все более ощутимой. По оценкам экспертов, кроме 
естественной убыли в связи с выходом на пенсию, эти показатели 
свидетельствуют о масштабе сокращения самих медицинских орга-
низаций, снижении привлекательности работы в государственном 
здравоохранении и переходе части врачей в частные медицинские 
организации [Чернышев и др. 2021, с. 90]. 

В обстоятельствах пандемии отток специалистов среднего звена 
из здравоохранения приобрел катастрофические масштабы. Если 
за период 2010–2019 гг. численность среднего медицинского пер-
сонала снизилась на 17,4 тыс. чел. (численность СМП в 2010 г.4 – 
1508,7 тыс. чел.; в 2019 г.5 – 1491,3 тыс. чел.), то за 1,5 года пан-
демии, согласно данным Росстата, из отрасли убыло практически 
200 тыс. специалистов среднего звена (численность СМП в орга-
низациях государственной и муниципальной форм собственности 
в январе-июне 2021 г. составила 1297,8 тыс. чел. 6) – дефицит сред-
него медицинского персонала нарастает лавинообразно. Ключевые 
причины оттока кадров из здравоохранения: несоответствие реаль-
ной практики представлениям о врачебной профессии, снижение 
ее престижа, сложное обучение, плохие отношения в коллективе, 
чрезмерная нагрузка, недостаточная оплата труда и выгорание7.

Социально-экономическое положение 
среднего медицинского персонала

Анализ результатов опроса медицинских работников сред-
него звена по проекту «Прекариат – новое явление в социально- 
экономической структуре общества» (июнь-июль 2021 г., 84,5% – 

4 Здравоохранение в России. 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 170 с. 
[Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Zdravoohran-2019.pdf (дата обращения 2 ноября 2021).

5 Численность среднего медицинского персонала по отдельным специ-
альностям [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/
regl/b20_13/Main.htm (дата обращения 2 ноября 2021).

6 Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 
труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 
январь-июнь 2021 года [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor02-21.htm (дата обращения 
2 ноября 2021).

7 Причины ухода из медицинской профессии: цифры и факты [Элек-
тронный ресурс] // ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ». URL: https://niioz.ru/
news/prichiny-ukhoda-iz-meditsinskoy-professii-tsifry-i-fakty/ (дата обра-
щения 8 ноября 2021).
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сотрудники среднего звена государственных учреждений здраво-
охранения, 15,5% – негосударственных организаций) фиксиру-
ет отсутствие положительных изменений в субъективных оценках 
материального положения  респондентов (табл.  1). За последние 
3 года (1,5 из которых приходятся на период пандемии) материаль-
ное положение не изменилось более чем у половины опрошенных 
медработников среднего звена, ухудшилось – почти у трети, улуч-
шилось – у 14,5%. В большей мере подверглось изменениям мате-
риальное положение среднего медперсонала коммерческих орга-
низаций, в худшую сторону: почти половина опрошенных негосу-
дарственных медучреждений заявили об ухудшении собственного 
материального положения за последние 3 года (в государственных 
учреждениях – 29%). Улучшилось финансовое состояние за этот 
период у 15,1% представителей среднего медперсонала государ-
ственных учреждений и 11,8% – негосударственных.

Даже при том, что только 12,7% опрошенных медработников 
среднего звена столкнулись с переводом их больницы/стациона-
ра в статус «ковидный госпиталь» и должны были получать специ-
альные выплаты, анонсированные регулятором за работу с пациен-
тами с COVID-198, отсутствие позитивной динамики финансового 
состояния СМП на фоне острой нехватки данной категории работ-
ников и повышенного спроса на них на рынке труда (годовой при-
рост количества вакансий за период июнь 2020 г. – июнь 2021 г. 
для среднего и младшего медицинского персонала: + 116,2%9) вы-
зывает недоумение. 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось за последние три года  

Ваше материальное положение?», в % от опрошенных

Варианты ответа СМП Государственные 
учреждения

Коммерческие
организации

Улучшилось 14,5 15,1 11,8
Ухудшилось 31,8 29,0 47,1
Не изменилось 53,6 55,9 41,1

8 Какие выплаты положены врачам и социальным работникам [Элек-
тронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. URL: http://duma.gov.
ru/news/48577/ (дата обращения 5 ноября 2021).

9 Итоги первого полугодия 2021 на рынке труда [Электронный ре-
сурс] // Исследовательский центр портала Superjob.ru. URL: https://www.
superjob.ru/research/articles/112958/itogi-pervogo-polugodiya-2021-na-
rynke-truda/ (дата обращения 2 ноября 2021).



79

ISSN 2073-6401 • Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2022. № 1

Социально-экономическое положение среднего медицинского персонала...

Результаты другого опроса, выполненного во время проведения 
VII Международного саммита медицинских сестер весной 2021 г.10, 
свидетельствуют о том, что 42% медработников среднего звена не 
заметили увеличения заработной платы за время работы с паци-
ентами с COVID-19, а более трети респондентов в 2020 г. получа-
ли зарплату в размере 20–30 тыс. руб. в месяц.

Еще большие вопросы возникают при анализе размера сред-
немесячного заработка СМП. Согласно итогам федерального ста-
тистического наблюдения в сфере оплаты труда, средняя зара-
ботная плата среднего медицинского (фармацевтического) пер-
сонала в организациях государственной и муниципальной форм 
собственности по субъектам РФ за последние 1,5  пандемийных 
года существенно не изменилась и даже немного снизилась: за ян-
варь-декабрь 2020  г. она составила 46  973,9  руб.11; за январь-июнь 
2021 г. – 45 470,5 руб.12 В то же время результаты опроса по проекту 
«Прекариат» в 2021 г. фиксируют среднемесячный доход медицин-
ского работника среднего звена на уровне 30 667,1 руб., что на треть 
ниже официально заявленной Росстатом суммы. 

Расхождение в размере среднемесячного заработка между пред-
ставителями государственных и негосударственных организаций, 
согласно результатам исследования, – около 2  тыс.  руб. в пользу 
государственной медицины. Объяснить эту разницу нежеланием 
работников коммерческих медучреждений подсвечивать «серую» 
зарплату нельзя – большинство медработников среднего звена ни-
когда не получали зарплату в конверте (85,5%), эпизодически это 
происходило с 14,5% респондентов: чаще – среди работников не-
государственных организаций (29,4% в коммерции против 11,8% в 
государственных медучреждениях).

10 Камаев Д., Прохорчук С. Более 40% работавших с больными COVID-19 
медсестер не заметили повышения заработка [Электронный ресурс] // 
Vademec.ru. URL: https://vademec.ru/news/2021/05/12/bolee-40-rabotavshikh-
s-bolnymi-covid-19-medsester-ne-zametili-povyshenie-zarabotka/ (дата обраще-
ния 2 ноября 2021).

11 Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты 
труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за ян-
варь-декабрь 2020 года [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1eEUBIVB/itog-monitor05-20.htm (дата 
обращения 2 ноября 2021).

12 Итоги федерального статистического наблюдения в сфере опла-
ты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за 
январь-июнь 2021 года // Росстат [Электронный ресурс]. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor02-21.htm (дата обращения 
2 ноября 2021).
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Ключевые источники формирования дохода среднего медперсо-
нала в целом – заработная плата на основном месте работы (98,2%), 
подработка и совместительство (37,3%), помощь родственников/
друзей (15,5%). Распределение ответов респондентов (табл. 2), ис-
ходя из формы собственности организации, в которой трудоустро-
ен опрошенный, демонстрирует более высокую степень вовлеченно-
сти работников государственных организаций в практики дополни-
тельного получения дохода. Представители среднего медперсонала, 
занятые в государственных учреждениях здравоохранения, чаще, 
чем работники коммерческих медицинских организаций, работают 
по совместительству и подрабатывают (40,9% против 17,6%), обе-
спечивают себя дополнительными продуктами питания за счет ве-
дения подсобного хозяйства/ухода за огородом или дачей (12,9% 
против 5,9%), прибегают к помощи близких (16,1% против 11,8%) и 
использованию пенсионных начислений (9,7% против 0,0%). Никто 
из участников исследования не ведет собственный бизнес и не сдает 
в аренду недвижимость, получают проценты от сбережений/акций 
лишь 1,1% СМП государственных учреждений.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос:  

«Из каких источников формируются Ваши доходы?», в % от опрошенных

Варианты ответа СМП Государственные 
учреждения

Коммерческие
организации

Заработная плата на основ-
ном месте работы

98,2 97,8 100,0

Собственный бизнес 0,0 0,0 0,0
Подработка, совместитель-
ство

37,3 40,9 17,6

Пенсия 8,2 9,7 0,0
Помогают родственники, 
друзья

15,5 16,1 11,8

Сдают в аренду жилье, 
дачу, иную недвижимость

0,0 0,0 0,0

Получают проценты от 
сбережений, акций

0,9 1,1 0,0

Обеспечивают себя до-
полнительно продуктами 
питания (дача, огород, 
подсобное хозяйство)

11,8 12,9 5,9

Другое 0,9 1,1 0,0
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Фактический размер оплаты труда (30 667,1 руб.) настолько 
низок, что 2/3  медицинских работников среднего звена так или 
иначе вынуждены работать дополнительно к основной работе и 
подрабатывать на стороне (табл. 3). Каждый четвертый делает это 
на регулярной основе, эпизодически – порядка 40%. При этом ре-
спонденты, трудоустроенные в государственных медучреждениях, 
в большей мере подвержены систематическим подработкам, чем 
их коллеги из коммерческих структур.

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос:  

«Приходится ли Вам для увеличения своего дохода работать  
дополнительно к основной работе и подрабатывать на стороне?»,  

в % от опрошенных

 Варианты ответа СМП Государственные 
учреждения

Коммерческие
организации

Приходится регулярно 24,5 28,0 5,9
Приходится, но нерегулярно 39,1 36,6 52,9
Не приходится 36,4 35,5 41,2

Оценка справедливости оплаты труда СМП выглядит удруча-
юще: 94,6% медицинских работников среднего звена не довольны 
уровнем своей заработной платы и считают, что их труд порой/ре-
гулярно оплачивается несправедливо. Это мнение в равной мере 
присуще работникам государственных и негосударственных мед-
учреждений. 

Между тем ключевыми факторами, определяющими социаль-
ный статус и престиж человека в обществе (табл. 4), по мнению 
опрошенных, сегодня являются: владение деньгами, материальны-
ми или другими ценностями (73,6%), обладание властью или до-
ступ к ней (53,6%), связи с нужными людьми (54,5%). Личные ка-
чества и достижения, социальное положение семьи выделяет каж-
дый четвертый опрошенный. 

Самооценка социального и материального положения среднего 
медицинского персонала пониженная: среднее значение оценки сво-
его места в обществе для среднего медицинского персонала – 5,9; 
материального положения – 6,6 (крайние значения: «1» – высокое 
положение, «10» – низкое). Колебания значений самооценки со-
циального и материального статуса в зависимости от формы соб-
ственности организации, в которой трудоустроен респондент, мож-
но оценить как незначительные.
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Таблица 4
Распределение ответов на вопрос:  

«Какие обстоятельства, на Ваш взгляд, определяют сегодня  
социальное положение и престиж человека в нашем обществе?»,  

в % от опрошенных

Варианты ответа СМП Государственные 
учреждения

Коммерческие
организации

Владение деньгами, мате-
риальными или другими 
ценностями

73,6 71,0 88,2

Обладание властью или 
доступ к ней

53,6 51,6 64,7

Связи с нужными людьми 54,5 55,9 47,1

Личные достижения в обра-
зовании и профессиональ-
ной подготовке

27,3 30,1 11,8

Личные качества (ум, при-
влекательность, сила и др.)

24,5 23,7 29,4

Социальное положение 
семьи

24,5 25,8 17,6

Уровень закредитованности медработников среднего звена 
можно назвать очень высоким (табл.  5): только треть респонден-
тов не имеет незакрытых долговых обязательств. Наибольшая 
доля займов приходится на потребительские кредиты (32,7%) и 
кредитные карты (31,8%), каждый десятый информант находит-
ся в ипотечной кабале. Наряду с этим более значимая долговая на-
грузка лежит на сотрудниках государственных учреждений здра-
воохранения: здесь только 28% опрошенных не имеют кредитных 
обязательств, тогда как среди работников коммерческих организа-
ций эта доля составляет 70,6%. Для каждого пятого представителя 
СМП негосударственных организаций характерно лишь исполь-
зование кредитных карт и потребительских кредитов. Широкая 
распространенность потребительского кредитования и оформле-
ния кредитных карт сигнализирует о тяжелом материальном по-
ложении среднего медицинского персонала: работникам не хватает 
средств даже на повседневные нужды. Низкий размер дохода вы-
нуждает респондентов обращаться к потребительским займам для 
поддержания уровня жизни.
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Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Имеются ли у Вас  

в настоящий момент незакрытые кредитные обязательства?»,  
в % от опрошенных

Варианты ответа СМП Государственные 
учреждения

Коммерческие
организации

Имеется ипотека 10,9 12,9 0,0
Имеется потребительский 
кредит

32,7 35,5 17,6

Имеется микрокредит 1,8 2,2 0,0
Имеется кредитная карта, 
которой иногда пользуются

31,8 34,4 17,6

Имеется долг перед родны-
ми, друзьями

6,4 7,5 0,0

Кредитных обязательств не 
имеют

34,5 28,0 70,6

Заключение 

Кадровая ситуация в российском здравоохранении характери-
зуется гигантским сокращением контингента среднего медицин-
ского персонала и резким нарастанием дефицита данной группы 
работников: за время пандемии отток специалистов в среднем зве-
не превзошел объемы нехватки кадров в допандемийный период. 
Без сомнения, в ближайшее время мы ощутим крайне неблагопри-
ятные эффекты от усугубления ситуации со слабой обеспеченно-
стью медицинскими кадрами среднего звена, потому как наличие 
оптимальной обеспеченности населения данной категорией персо-
нала влияет на доступность и качество оказания медицинской по-
мощи населению [Латышова и др. 2020, с. 343]. Более трети граж-
дан уже сегодня заявляют о том, что испытывают сложности с по-
лучением услуг и медицинской помощи [Фадеева и др. 2021, с. 63].

По мнению специалистов – организаторов здравоохранения, – 
проблема обеспечения медицинских организаций кадрами бази-
руется на трех ключевых принципах: определении реальной по-
требности в кадрах; устранении дисбаланса и дефицита кадров; по-
вышении качества подготовки кадров [Евдаков и др. 2020, с.  58]. 
И если подсчет масштабов кадрового голода производится на регу-
лярной основе, а вопрос совершенствования механизмов подготов-
ки медиков в условиях пандемии отходит на второй план, то задача 
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устранения (или хотя бы замедления) прогрессирующего дефици-
та кадров стоит как никогда остро. 

Эксперты связывают текущую эскалацию кадровой проблемы 
не только с эффектом пандемии (неблагоприятные условия труда, 
высокая нагрузка), но и с влиянием «традиционных» для россий-
ского здравоохранения факторов вытеснения медицинского персо-
нала из здравоохранения: низкая заработная плата, отсутствие еди-
ной тарифной сетки оплаты труда медицинских работников, отсут-
ствие правовых механизмов защиты медицинских работников от 
«пациентского экстремизма» [Белова и др. 2020].

Результаты проведенного исследования позволяют констати-
ровать причастность среднего медицинского персонала к процес-
сам прекаризации. Реальный размер оплаты труда медработников 
среднего звена в РФ намного ниже заявленного Росстатом. Зарпла-
та остается стабильно низкой даже несмотря на обозначенные меры 
по привлечению в отрасль молодых кадров в целях борьбы с по-
всеместной нехваткой среднего медперсонала. Труд медработни-
ка до сих пор, даже в ситуации пандемии, когда медицинские кадры 
«на передовой», когда они в буквальном смысле рискуют собствен-
ными жизнью и здоровьем, оплачивается ниже, чем работа, которая 
даже не требует наличия какого-либо профессионального образо-
вания, не говоря уже об ответственности за жизнь и здоровье лю-
дей. Результаты опроса, проведенного спустя 1,5 года работы в ус-
ловиях пандемии, свидетельствуют о недовольстве большинства 
медицинских работников среднего звена размером своей заработной 
платы – основного источника формирования дохода, – и отсутстви-
ем положительной динамики собственного финансового состояния. 
Большая часть респондентов оценивает уровень оплаты своего тру-
да как несправедливый, вынуждена подрабатывать и залезать в дол-
ги. Субъективные оценки социального и материального положения 
среднего медицинского персонала можно оценить как «скорее низ-
кие». Как в таких условиях можно говорить о борьбе с дефицитом 
кадров в отрасли? Что должно привлечь молодого человека на рабо-
ту в учреждения здравоохранения? Вопрос остается открытым.
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Аннотация. Тенденции, которые имеют место в современном обще-
стве под лозунгами демократизации, затрагивают все социальные инсти-
туты. Не обходят они и институт семьи и брака. В семье закладываются 
морально-нравственные ценности, основы гармоничного развития лич-
ности, взаимоотношений в социуме, форм взаимодействия, осознание 
роли человека в обществе. Однако стремительные процессы трансфор-
маций, влияние глобализации на все сферы жизнедеятельности обще-
ства, существенные изменения в общественно-политической и социаль-
но-экономической сферах, модернизация по подобию западного образца 
вносят коррективы в идеологические установки относительно семейных 
отношений с позиций исторической культуры, ценностно-функцио-
нальной значимости. В сознании людей, особенно молодого поколения, 
изменилась социальная роль семьи. Семейные ценности становятся все 
менее значимыми. Как структурная единица общества семья претер-
певает существенные, порой парадоксальные изменения. Рассмотрены 
основные противоречивые формы семейных отношений, выделены их 
характеристики с позиции влияния на общественное развитие.

Ключевые слова: семья, брак, парадоксальность, сожительство, развод, 
деторождение, демография
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Paradoxes and contradictions of family relations 
in a transforming society
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Abstract. The trends taking place in modern society under the slogans of 
democratization affect all social institutions. They do not bypass the institu-
tion of family and marriage. Moral values, the foundations of the harmonious 
development of personality, relationships in society, forms of interaction, 
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awareness of the role of a person in society are laid in the family. However, 
the rapid processes of transformation at the international level, the impact of 
globalization on all spheres of society, significant changes in socio-political and 
socio-economic spheres, modernization in the likeness of the Western model 
make adjustments to ideological attitudes regarding family relations from the 
standpoint of historical culture with value-functional significance. The social 
role of the family has changed in the minds of people, especially the younger 
generation. Family values are becoming less and less important in the context 
of social development. As a structural unit of society, the family undergoes 
significant, sometimes paradoxical changes. The article considers the main con-
tradictory forms of family relations and highlights their characteristics from 
the position of influence on social development.

Keywords: family, marriage, paradoxical, cohabitation, divorce, childbea-
ring, demography

For citation: Baranova, G.V. (2022), “Paradoxes and contradictions of 
family relations in a transforming society, RSUH/RGGU Bulletin. «Philosophy. 
Sociology. Art Studies” Series, no 1, pp. 86-96, DOI: 10.28995/2073-6401-2022-
1-86-96

Введение

Традиционно семья представляет собой первостепенную санк-
ционированную государством структурную единицу общества, ба-
зирующуюся на союзе мужчины и женщины. Это общность с един-
ством целей [Тартаковская 2005]. Члены семьи, по мнению росси-
ян, должны опираться на общие интересы, превосходящие личные 
(78%), поддержку, уважение друг друга (81%), совместное время-
провождение (77%)1. Однако в современном стремительно транс-
формирующемся обществе можно наблюдать разнообразие реаль-
но существующих типов отношений, которые приравниваются к 
семейным, но при пристальном их изучении наблюдается некая 
парадоксальность «как достаточно устойчивая тенденция возник-
новения и существования особого вида противоречий, объем и 
масса которых увеличивается по мере непрестанного изменения 
сложившихся экономических и политических отношений, слома 
образа и стиля жизни, нарушения устоявшихся стереотипов и на-
ционального менталитета» [Тощенко 2012].

Парадоксальным видится уже то, что одной из современных 
тенденций развития института семьи стало разделение семьи и 
брака. Исчезает взаимозависимость понятий «родство» и «роди-

1 ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/otnoshenie-k-brakam-i-razvodam-monitoring 
(дата обращения 13 октября 2021).
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тельство». Семейные и брачные отношения все чаще функциони-
руют независимо друг от друга. Современная семья характеризу-
ется парадоксальной сложностью отношений внутри семьи, измен-
чивостью состава ее участников [Буланова 2021]. 

Виды парадоксальных семейных отношений

В современном мире набирает обороты новый тип семейных 
отношений – виртуальная семья, характеризующаяся разновидно-
стями замены традиционных форм семьи нестандартными отноше-
ниями независимо от использования компьютерного моделирова-
ния. В виртуальной семье происходит разделение целей и основных 
функций ее членов. При этом независимо друг от друга функцио-
нируют средства достижения целей и применяемые инструменты. 
Само значение супружества виртуализируется, оно изолируется от 
правовой и религиозной основы и заменяется термином партнер-
ство, что означает взаимовыгодное сотрудничество, которое легко 
разорвать по желанию2.

Одним из парадоксальных виртуальных типов семейных отно-
шений является так называемый «гражданский брак», который се-
годня успешно конкурирует с традиционной формой брака в фор-
ме официально зарегистрированного государством союза мужчины 
женщины. Так, 46% россиян отождествляют понятия «гражданский 
брак» и «сожительство». Такая форма семейных отношений стано-
вится в современном мире нормой и даже приветствуется, особен-
но среди молодого поколения3.

Первая всеобщая перепись населения в 1897  г. показала, что 
в Российской империи лишь 5% мужчин и 4% женщин при дости-
жении ими 50 лет никогда не были женаты. А в 2010 г., по данным 
всероссийской переписи, никогда не состояли в браке 37% мужско-
го и 47% женского населения страны, достигших соответствующе-
го возраста и указавших брачный статус. В столице государства эти 
цифры превышали 40% для мужчин и 50% для женщин4.

2 Виртуальная семья [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20170207/ 
1487325545.html (дата обращения 14 ноября 2021).

3 ВЦИОМ. Брак и сожительство: ставим знак тождества? [Электронный 
ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/brak-i-
sozhitelstvo-stavim-znak-tozhdestva (дата обращения 25 октября 2021).

4 Всероссийская перепись населения. Т. 2 «Возрастно-половой состав 
и состояние в браке» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_
doc/ new_site/perepis2010 /croc/Documents/Vol2/pub-02-05.pdf (дата об-
ращения 20 октября 2021).
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Результаты исследований ВЦИОМ показывают, что 35% рос-
сиян в современный период положительно относятся к бракам,  
не имеющим законной регистрации, и 40% принимают допусти-
мой такую форму семейных отношений. Лишь 25% респондентов 
выражают отрицательное отношение к сожительству. Относи-
тельно своего образа семейных отношений около 10% респонден-
тов взрослого населения и 16% среди молодых граждан предпо-
читают сожительство, называя подобные отношения граждан-
ским браком5.

Анализ динамики регистрации браков в нашей стране позво-
ляет обнаружить тенденцию снижения узаконивания семейных 
отношений (рис. 1).

Рис. 1. Динамика регистрации брака

В то же время отмечается рост семей в виде сожительства от 7% 
в  1994  г. до 17% – в 2018 г., особенно среди молодого населения 
в сравнении 2% пар в возрасте старше 60 лет (рис. 2). 

Анализ взглядов людей на причины распространения «граж-
данских браков» (сожительств) показал, что 37% респондентов ос-
новной из них видят недостаточную привязанность друг к другу, 
упрощенность его расторжения. 54% опрошенных убеждены, что, 
прежде чем вступить в законный брак, важно пожить вместе, по-

5 ВЦИОМ узнал, сколько россиян живут в незарегистрированном 
браке. [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/russia/697849 
(дата обращения 4 июля 2021).
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скольку считают это важным решением в своей жизни, требующим 
взаимной уверенности6.

Парадоксальность сожительства заключается в том, что, не-
смотря на все большее его принятие обществом с формулировкой 
«гражданский брак», этого понятия не существует в российском 
законодательстве, следовательно, оно не может использоваться 
для обоснования легитимности такого рода семейных отноше-
ний. Поскольку отсутствует законодательная база сожительства, 
то государство не гарантирует юридическую и социальную защи-
щенность, разного рода притязаний такой семьи. В связи с этим 
возникают проблемы в случае противоречий между мужчиной и 
женщиной и их расставании. Эта касается материальных вопросов, 
таких как распределение совместно нажитого имущества, наслед-
ственных тяжб и т. п. Проблемные ситуации возникают в отноше-
нии имеющихся детей, их содержания, выплаты алиментов [Чеф-
ранова 2016].

В морально-нравственном аспекте отсутствует социальный ста-
тус такой семьи и ее членов, у значительной части общества сохра-
няется восприятие сожительства как легкомысленных отношений. 
Форма взаимоотношений сожителей не подразумевает взаимных 
обязательств партнеров. Результаты исследований показывают, что 

Рис. 2. Динамика «гражданских» браков – сожительства

6 ФОМ Гражданские браки: смысл и отношения [Электронный ре-
сурс]. URL: https://fom.ru/blogs/11093 (дата обращения 20 октября 2021).
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даже в достаточно продолжительных подобных отношениях значи-
тельная доля мужчин не чувствует за собой обязанности перед про-
живающей с ним женщиной. При выявлении мнений людей о сте-
пени надежности семейных отношений лишь 6% пар, живущих в 
форме сожительства, уверены, что не расстанутся. Негативное вли-
яние сожительство оказывает на деторождение. 71% опрошенных 
убеждены, что рождение детей должно происходить в узаконенных 
государством отношениях как с точки зрения правовой и социаль-
ной защиты, так и с позиции духовно-нравственных аспектов7.

К парадоксам семейных отношений относится разновидность 
«гражданского брака» – «гостевой брак». Особенность такого рода 
отношений заключается в том, что мужчина и женщина не прожи-
вают постоянно на одной площади, не ведут совместного хозяй-
ства. В основе «гостевого брака» лежат так называемые «свобод-
ные» или «разрешенные» отношения. При выявлении причин соз-
дания подобных отношений основными выделяются: нежелание 
или невозможность приспосабливаться к особенностям, привыч-
кам партнера, встраиваться в определенный ритм жизни, делиться 
материальными благами для создания общего «семейного очага», 
терять личную свободу и интересы, менять место жительства, ра-
боту, желание сохранить в отношениях непринужденность, роман-
тичность и т. п.

Парадоксальность «гостевых браков» видится в том, что так на-
зываемая свобода отношений и романтика, которые представляются 
доминантами в таких отношениях, ведут к невозможности созда-
ния семьи в ее классическом понимании, основанном на союзе, от-
ветственности, моральной, физической и материальной взаимной 
поддержке ее членов. Отсутствует морально-нравственный облик 
такой семьи и пример для детей, наблюдается низкий уровень де-
торождения [Гурко 2008].

Парадоксальными семейными отношениями являются взаимо-
отношения в «открытом браке», характеризующемся такой формой 
современной супружеской единицы, в которой партнерам позволя-
ется заключать пакт о своей свободе и независимости и позицио-
нировать отношения как гуманные и демократические, преодоле-
вая, в их понимании, монотонность и однообразность семейной 
жизни. Однако свобода таких либеральных отношений в большей 
мере имеет негативные последствия, связанные с отсутствием вза-
имной ответственности партнеров, серьезными проблемами вос-

7 Брак и сожительство: ставим знак тождества? [Электронный ре-
сурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/brak-
i-sozhitelstvo-stavim-znak-tozhdestva (дата обращения 25 октября 2021).



92

RSUH/RGGU Bulletin. “Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2022, no. 1 • ISSN 2073-6401

Галина В. Баранова

питания нового поколения в контексте формирования у детей мо-
рально-нравственных принципов, экзистенциальной и социальной 
самоидентификации в обществе.

Еще одним показателем, характеризующим виртуализацию се-
мьи, ее имитацию, являются изменения в ведении домашнего хо-
зяйства и воспитании детей, когда родители расстались, один из 
них живет отдельно, но юридически они не разведены. Парадок-
сальность таких отношений заключается в том, что, несмотря на 
имитацию брака и родительства, все тяготы ведения быта, социа-
лизации детей осуществляются одним из родителей, что порождает 
искаженное представление подрастающего поколения о сущности 
семейных отношений.

Особый парадоксальный тип виртуальной замены семьи в со-
временном обществе – это киберпротезирование, при котором се-
мья функционирует в пространстве Интернета. Виртуальные от-
ношения и эмоции возникают с образами мужа, жены, ребенка, ге-
нерируемыми на экране компьютера [Иванов 2000]. Ни в каком 
приближении такие отношения не соответсвуют признакам супру-
жества или родства с взаимной моральной ответственностью 
партнеров, выполняющих основные функции семьи – продол-
жение рода, социализация детей, накопление и распределение 
имущества и т. д.

XXI век внес парадоксальные качественные изменения не 
только в форму взаимодействий партнеров семейных отношений, 
но их субъектов. Появившиеся в США и Западной Европе и коли-
чественно увеличившиеся и распространяющиеся по миру одно-
полые браки не отвечают ни одному из признаков семьи и носят 
деформационный, рискогенный характер для духовно-нравствен-
ной жизни человечества. На сегодняшний день в России эта про-
блема не стоит остро, однако сформировавшаяся в нашей стране 
привычка подражать Западу может стать серьезной угрозой об-
ществу.

Достаточно распространенной формой парадоксальных семей-
ных отношений в современном обществе стала семья, особенность 
которой проявляется в отсутствии одного из участников семейных 
отношений: а) либо это семья с одним родителем; б) либо дети от-
сутствуют. Конечно, такие семьи существовали и в  более ранних 
историко-культурных условиях, но в предыдущие эпохи – это яв-
ление было вынужденным и вызванным конкретными обстоятель-
ствами (например, вдовствующая семья, болезнь одного из родите-
лей и т. п.). 

Все более распространенным видом семейных отношений ста-
новится неполная семья с одним родителем. В России в 29,4% не-



93

ISSN 2073-6401 • Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2022. № 1

Парадоксы и противоречия семейных отношений...

полных семей матери воспитывают детей самостоятельно, что 
представляет собой порядка 5 млн из 17 млн семей. Вместе с тем 
немалое число – около 600 тыс. семей (3,5%) – это семьи, в которых 
детей воспитывают лишь отцы8.

Одной из распространенных причин этого феномена является 
развод супругов или их расставание в случае неузаконенного со-
жительства. Разводы стали обычной практикой. В последние 15 лет 
число разводов в нашей стране стабилизировалось, но в целом их 
доля остается достаточно высокой, превышая 50% от числа зареги-
стрированных браков9 (рис. 3).

Рис. 3. Динамика отношения разводов к регистрации брака (%)

В качестве негативных последствий в таких семьях отмечают-
ся: в  социально-экономическом аспекте – материальное неблаго-
получие, чрезмерная занятость одного родителя и как следствие 
недостаточность внимания воспитанию и развитию детей; в соци-
ально-психологическом – беспокойство детей и родителя, повы-
шенная тревожность, психологическая неустойчивость, появле-
ние и развитие вредных привычек, повышенная заболеваемость, 
депрессии, личностная деформация, склонность к суициду; в со-
циально-политическом – разрушение семьи как первостепенной 

8 Неполная семья [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20170207/ 
1487325545.html (дата обращения 14 ноября 2021).

9 ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/otnoshenie-k-brakam-i-razvodam-monitoring 
(дата обращения 13 октября 2021).
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структурной единицы общества, что деструктивно сказывается на 
устойчивости общегосударственной политической системы [Бэтт-
лер 2006].

Достаточно новой парадоксальной формой неполной семьи, но 
получающей все большее распространение, является донорское за-
чатие и рождение ребенка, когда родителем становится либо (и в 
большинстве случаев) одна женщина, либо один мужчина [Шев-
ченко 2018]. От разведенных пар такая семья отличается, как пра-
вило, материальным благополучием, достаточно высоким уровнем 
социальных условий, готовностью родителя к ответственности. 
Парадоксальность данного феномена, его особенности с позиции 
духовно-нравственных основ человечества, влияния на развитие 
общества, социальный облик государства требует отдельных науч-
ных исследований.

Рассматривая проблему бездетных семей по причине осознан-
ного отказа от деторождения, среди внешних факторов выделяют-
ся проблемы «атомизации» современного общества. В зависимо-
сти от сложившейся системы ценностей, морально-нравственных 
потенциалов и имея возможность, люди выбирают формой семей-
ных отношений или отсутствие семьи, или ограничение и исклю-
чение деторождения. Основными причинами респонденты назы-
вают: сложившийся образ жизни, который они не желают менять; 
вероятность снижения материального положения; неуверенность 
в социальной защищенности; возможность снижения карьерного 
роста; неуверенность в том, что смогут быть хорошими родителями 
[Фахрисламова 2015].

Просматривается парадоксальное несоответствие между же-
ланием людей создать семью и осознанным отказом от основной 
ее функции – рождения и воспитания детей с целью продолжения 
рода, воспроизведения себе подобных. Демографическая пробле-
ма в российском обществе сегодня является достаточно острой. 
По данным переписи населения 2010 г., на 4-х взрослых рождается 
один ребенок10. 

10 Всероссийская перепись населения. Т. 2 «Возрастно-половой состав 
и состояние в браке» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_
doc/ new_site/perepis2010 /croc/Documents/Vol2/pub-02-05.pdf (дата об-
ращения 20 октября 2021).
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Заключение

Набирающие темп парадоксальные и противоречивые семей-
ные отношения в современном обществе, низкие показатели рож-
даемости указывают на необходимость кардинальной трансформа-
ции демографической политики, института семьи и брака. Явля-
ясь основой формирования отдельной личности, семья нуждается 
в укреплении. Как социальный институт семья должна быть детер-
минантой государственной политики, поскольку обеспечивает 
эволюционное устойчивое развитие общества.
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Введение

Социальный интерес как истинная причина социальных дей-
ствий, побуждений, мотивов, идей, как та форма, где человек или 
социальная группа конкретно понимает свое настоящее положение 
и свои потребности, может и должен выступать основой для вы-
работки актуальных программ и стратегий всеми социальными и 
политическими институтами. На этапе избирательной кампании 
19 сентября 2021 г. по выборам в Государственную Думу VIII созы-
ва стало актуальным исследовать партийно-политический дискурс 
в программах политических партий как участников избирательно-
го процесса. Существует огромный запрос на присутствие интел-
лектуальных партий как ключевого механизма разработки научно 
обоснованных моделей желаемого будущего, как шанса на разра-
ботку схем опережающего реагирования при глобальных мировых 
и национальных кризисах и как костяка структуры политическо-
го общества, обеспечивающего стабильность государства. Образо-
вание и интеллектуальный продукт все более ретранслируются как 
нематериальный инвестиционный актив, а его получение входит в 
приоритетный социальный интерес как молодых людей, так и их 
родителей, старшего поколения. В докладе «Будущее образования: 
глобальная повестка» справедливо подчеркивается, что 

провалы в образовании начинают восприниматься как ключевые 
источники проблем в политике и экономике – поэтому образование 
прорывается в повестку глобальных институтов и становится одной 
из наиболее горячих тем на всех национальных и глобальных эконо-
мических и культурных форумах1. 

1 Будущее образования: глобальная повестка: Доклад [Электронный 
ресурс]. URL: http://rusinfoguard.ru (дата обращения 20 апреля 2021).
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Теоретическая и методическая основа исследования

Базовая идея – К. Мангейма о молодежи как скрытом ресурсе, 
выступающем не только объектом воспитания и социализации, но и 
субъектом деятельности [Мангейм 1994]. Учитывается плюралисти-
ческий подход в изучении элит и способы их рекрутирования М. Ве-
бера [Вебер 2003], специфика информационного общества, когда 
индивиду навязчиво даются ориентиры, как надо выглядеть (мода), 
что надо покупать (реклама), как надо жить с учетом «нарцизации 
самопрезентации» [Бенхабиб 2003]. Важна трактовка Э. Ноэль- 
Нойман о «спирали молчания» [Ноэль-Нойман 1996]. Безуслов-
но важны разработки российских авторов И.С. Кона [Кон 1989], 
Е.Л. Омельченко [Омельченко 2005], В.А. Лукова [Луков 2013], 
В.Ф. Левичевой [Левичева 2012], В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок [Со-
циология молодежи 2008], М.Ю. Миловановой [Милованова 2017], 
актуализированных в публикациях Ю.А. Зубок [Зубок и др. 2021], 
Н.М. Великой [Великая, Князькова 2021; Великая, Шушпанова 
2021], Е.И. Громовой, В.И. Терентьевой [Громова, Терентьева 2021]. 

С позиции партийно-политического дискурса в условиях ново-
го электорального цикла программы парламентских партий актив-
нее репрезентируются в публичное пространство и значимы для 
исследования как механизм вовлечения в конструктивную соци-
ально-значимую деятельность. Автором проведен контент-анализ 
актуальных положений программ парламентских партий, связан-
ных с наукой и образованием, опубликованных на официальных 
сайтах, их сопоставимость по размеру, актуальности, фрейм-анализ 
текстов, подразумевающий выявление наиболее значимых, выра-
женных в риторических практиках смыслов. По наличию и частоте 
упоминания единицами анализа стали термины и понятия: гендер-
ное равенство, наука, образование, будущее, молодежь, молодеж-
ная политика. Использовались также данные статистики и социо-
логических исследований. 

Анализ программ политических партий 

В 50–60-е гг. ХХ в. на волне молодежных протестов, охватив-
ших многие страны мира, появляется термин «молодежная поли-
тика», целью которой стало оказание влияния на социальное раз-
витие и защиту молодежи. К концу столетия в мире насчитывалось 
около 100 государств, принявших специальные законы, нормативно- 
правовые акты по вопросам поддержки молодежи. Как и в мире в 
целом, в современном российском обществе снижается роль тра-
диционных институтов социализации (государственных структур, 
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учреждений образования, семьи, религии), они заменяются но-
выми институтами и агентами политической социализации: элек-
тронными СМИ, интернет-ресурсами, «ближним» кругом друзей. 
Но при этом для России нельзя не учитывать традиционность до-
минанты и ресурса государства для проведения целостной моло-
дежной политики. Важное место в политической социализации мо-
лодого поколения занимают политические партии, специфически 
влияющие на формирование общественного мнения, политическое 
образование и воспитание, активное и пассивное политическое 
участие молодежи в выборных процессах. Большое количество и 
разнообразие агентов и институтов политической социализации в 
обществе различной идеологической направленности порождает 
отличные друг от друга ценностные установки и нормы. Политиче-
ские ориентации и нормы, транслируемые различными агентами и 
институтами политической социализации, порождают у молодежи 
конфликт ценностей и ориентаций.

Молодежь как объект воздействия государственных и обще-
ственно-политических институтов, как целевая группа вовлечения 
в деятельность политических партий и их воспроизводства в об-
щественно-политическом процессе представляет собой крупную, 
но по удельному весу снижающуюся социально-демографическую 
группу – 24,6% населения2. Для гендерного измерения показатель-
но, что из 146,7 млн чел. населения в целом 78,6 млн – это женщи-
ны (54%) и 68,1 (46%) – мужчины. В молодежных возрастах от 15 
до 35 лет женщин меньше, чем мужчин. По индексу развития мо-
лодежи (YDI), измеряемому по пяти ключевым областям: образо-
вание, здравоохранение, благосостояние, занятость, гражданское и 
политическое участие, Россия не теряет свои позиции – в 2013 г. 
88 место среди 170 стран, в 2020 г. 52 место среди 183 стран (между 
Казахстаном и Беларусью)3. Примерно половина молодых россиян 
задумывается об эмиграции, но верит в свое светлое будущее. Среди 
прибывающей в Россию молодежи доля лиц с высшим образова-
нием – 18%, среди выбывающих – 33%. Цифры прямо указывают: 
миграция из страны носит характер «утечки умов». 57% молодежи 
не проявляет интереса к политике4, а уровень поддержки полити-

2 Росстат. 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru 
(дата обращения 20 мая 2021).

3 Доклад о человеческом развитии 2020 [Электронный ресурс]. URL: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian.pdf 
(дата обращения 20 мая 2021).

4 Левада. 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.levada.ru/ 
2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/ (дата 
обращения 20 мая 2021). 
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ческих партий, движений со стороны молодежи стабильно остается 
на низком уровне от 2 до 7%. Политические аналитики сходятся во 
мнении, что современные молодые люди выросли в период, совер-
шенно не располагающий к традиционным формам политическо-
го участия, политическое поле «зачищено» и является результатом 
действия властей5. Молодежь существует в социуме, где в целом 
отмечается рост настроений российских граждан, не поддержива-
ющих никакую партию, в 2007 г. таких было 34%, в 2011 г. – 35%, 
2016 – 32%, в 2020 г. – до 46% [Как живешь… 2020].

Исследование актуальных программ партий показало следу-
ющее6.

Партия «Единая Россия» (ЕР) – партия власти – имеет самый 
объемный программный документ с широкой социальной плат-
формой – 96 страниц или 18 029 слов, из них два упоминания тер-
мина «молодежь» и нет упоминаний «молодежная политика»; «бу-
дущее» 12 раз, «образование» 15 раз, «наука» два раза в связке с 
«образованием» и «культурой».

Партия «КПРФ» в своей программе из 14 страниц или 4454 слов 
провозглашает «КПРФ – партия будущего, а будущее принадле-
жит молодежи», «молодежь» и «молодежная политика» упомина-
ется по одному разу.

Партия «Справедливая Россия» (СР), левоцентристская соци-
алистическая партия, стала уникальным партийным проектом, уже 
дважды абсорбировала «слив» политических сил как перед дум-
ской избирательной кампанией 2007 г., так и в марте 2021 г. Про-
грамма «нового социализма» состоит из 28 страниц или 3268 слов, 
среди которых четыре упоминания слова «молодежь» и два упоми-
нания «молодежная политика», «будущее» – нет, «наука» в связке 
с образованием.

Партия ЛДПР идеологически выступает за консерватизм, па-
триотизм, этатизм, панславизм, антиглобализм, имеет самую ем-

5 Левада-Центр [Электронный ресурс]. URL: https://www.levada.
ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike/; 
ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/molodyozhnyj-aktivizm-obshhestvennaya-
polza; ФОМ, Retrieved from: https://fom.ru/Politika/13285 (дата обраще-
ния 20 мая 2021). 

6 «Единая Россия»: Программа партии // Официальный сайт. URL: 
https://er.ru/party/program; «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации»: Программа партии // Официальный сайт. URL: https://kprf.ru/
party/program; «Либерально-демократическая партия России»: Програм-
ма партии // Официальный сайт. URL: https://ldpr.ru/party; «Справед-
ливая Россия»: Программа партии // Официальный сайт. URL: https://
spravedlivo.ru/7634910 (дата обращения 20 мая 2021). 
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кую программу из пяти страниц или 990 слов, два упоминания 
слова «молодежь» и нет упоминаний «молодежная политика», 
слово «будущее» в контексте не встречается. 

Программные положения в части образовательной политики и 
социальных интересов молодежи у ЕР и СР сходятся в поддерж-
ке молодых учителей, а КПРФ и ЛДПР обе за повышение стипен-
дий. Также ЕР обещает поддерживать молодых ученых, развивать 
систему социальных гарантий для молодых ученых, включая пре-
доставление и строительство жилья для постоянного и временного 
проживания, создание института поддержки молодых кандидатов 
наук. У ЕР есть упоминание про увеличение квот для сельской 
молодежи в высшие учебные заведения. У КПРФ устойчив кон-
тент связи качественного образования и СССР.

Понятий «гендер», «гендерное равенство» в программах пар-
тий вообще нет, у СР женщины упоминаются в связке проблем 
пенсий. Это может быть объяснено тем, что равные права жен-
щин и мужчин и равные возможности их реализации – это один 
из основополагающих принципов, закрепленный Конституцией 
РФ. Нормы законодательства РФ о выборах и референдумах не 
разделяют избирательные права женщин и мужчин, а используют 
понятия «гражданин», «кандидат», «депутат» безотносительно к 
половой принадлежности участников избирательного процесса. 
Справедлива констатация «гендерного консервативного дискур-
са в политическом пространстве современной России, не корре-
лирующего с доминирующими социальными гендерными практи-
ками» [Великая, Князькова, 2021]. По проведенному в их иссле-
довании контент-анализу «женщины упоминаются в программах 
значительно чаще, чем мужчины (25 против 16), матери чаще, чем 
отцы (12 против 7).

К показателям, по которым можно сравнивать эффективность 
молодежной политики политических партий и реальность поли-
тики партий по отношению к молодому поколению относятся: на-
сколько активно политическая организация привлекает в свои 
ряды молодежь; насколько охотно допускает ее представителей 
в состав своего руководства; насколько представлена молодежь в 
составе современной парламентской элиты. Сравним включение 
молодежи в избирательные списки по выборам в Государствен-
ную Думу в 2016 и 2021 гг. В 2016 г. партия «Единая Россия» вы-
двинула 400 человек, среди них молодых людей в возрасте от 21 
до 35 лет – 46 человек, что составляет 11,5%. Партия выдвинула 
наибольшее количество кандидатов, но наименьшее количество 
молодежи, чем другие партии. КПРФ из 391 человека по партий-
ным спискам выдвинула 55 человек из числа молодежи, что со-
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ставило 14%. ЛДПР является рекордсменом среди парламентских 
партий по количеству молодых людей в федеральном списке. Из 
313 кандидатов 153 человека в возрасте до 35 лет, что составляет 
практически половину партийного списка (48,8%). «Справедливая 
Россия» выдвинула 333 кандидатов по федеральным спискам, сре-
ди них молодежь была представлена 14,7% (49 человек) [Милова-
нова 2017, с. 78]. Анализ данных (табл. 4) по возрасту выдвинутых 
кандидатов по выборам в Государственную Думу 2021 г. позволя-
ет сравнить молодежную кадровую политику основных участников 
избирательного процесса. 

Таблица 1

Количество зарегистрированных кандидатов по выборам в ГД ФС РФ,  
их средний возраст и % молодежи

Политическая 
партия

Число зареги-
стрированных 

кандидатов 
по выборам

в ГД ФС РФ

Средний возраст 
зарегистриро-

ванных кандида-
тов по выборам 

в ГД ФС РФ

Молодежь 
в возрасте 

18–30 лет, %

Единая Россия 610 51 2
КПРФ 566 49 2
ЛДПР 428 40 17
СР 518 48 4
Яблоко 431 43 14
Новые Люди 393 34 41

Источник: ЕДГ 2021.info.vybory.pro 

Такие количественные показатели отражают качественное со-
стояние «старых» партий, весьма скромно ставящих в избиратель-
ные списки молодых людей, слабо применяющих действующий 
инструмент политической социализации, вовлечения в политику 
новые поколения избирателей и, таким образом, не омолажива-
ют программно-политический дискурс в публичном пространстве. 
Лидерство среди парламентских партий занимает ЛДПР, однако в 
2021 г. в сравнении с 2016 г. число молодых людей среди зареги-
стрированных кандидатов в партийных списках стало почти в три 
раза меньше и, как следствие, партия снизила количество манда-
тов в парламенте с 39 до 21. В более в выгодном свете выглядят 
партии «Яблоко» и «Новые люди», делающие ставку на молодеж-
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ный электорат, однако до уровня ЛДПР образца 2016 г. не дотянув-
шие. Итоги избирательной кампании 2021 г. уже показали, что пар-
тия «Новые люди», сделавшая ставку на молодежный электорат 
и кадровый подбор кандидатов из молодежной социальной груп-
пы, провела успешную избирательную кампанию и сформировала 
свою фракцию. 

Заключение

Политические партии призваны отражать социальные инте-
ресы молодого поколения, способного к новому электоральному 
выбору, благодаря идеологиям, программным документам и меха-
низмам вовлечения молодых кадров в научно-исследовательскую 
деятельность. Риски для молодежи как социальной общности, бо-
лее чувствительной к маркетинговым ходам со стороны полити-
ческих партий и организаций, легко мобилизуемой со стороны 
внепарламентской оппозиции, с менее неопределенными и неста-
бильными политическими взглядами, в постмодерне – хрупком 
и текучем, когда социализация происходит в конкурентной среде 
с доминированием средств массовой коммуникации, закономер-
но повышаются. Проведенное исследование показало партии как 
слабых акторов вовлечения молодежи в сферы наиболее интерес-
ные для них – науку и образование, не в полной мере использую-
щих универсальную технологию работы с молодежью для разви-
тия человеческого капитала в современной России. Желаемый ба-
зовый принцип молодежной политики заключается в поддержке 
гражданского и политического участия на всем протяжении элек-
торальных циклов, а не только в преддверии выборов. Молодой 
человек, полноценно участвующий в жизни своей страны, с боль-
шей вероятностью в будущем способен стать активным гражда-
нином и избирателем на протяжении своей жизни. Это возмож-
но, если политическое участие молодого человека, независимо, 
девушки или юноши, будет социально значимо, обусловлено их 
социальным интересом и потребностью. Для нового поколения 
чисто формальные действия неактуальны, ему важна эмоцио-
нальная вовлеченность и высокая степень доверия. Привлека-
тельность политических программ закономерно определяется со-
ответствием требованиям современного политического языка и 
публичной риторике, а также понятностью образа будущего, ре-
альностью ответов на вызовы настоящего, что актуально для всех 
половозрастных групп.
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Аннотация. В статье анализируется конкретный опыт работы Чер-
кизовского психоневрологического интерната по организации досуга и 
оздоровления людей, страдающих хроническими психическими заболе-
ваниями, в той или иной степени оказывающих влияние на их дееспо-
собность. 

Среди досуговых форм, помогающих социальной адаптации прожи-
вающих в интернате, показаны: проведение занятий по декоративно-при-
кладному искусству; фристайл-мотокроссов с опытными инструкторами; 
проведение экскурсий и туристических походов; реабилитация пациентов 
с помощью специально обученных собак. Новые возможности для органи-
зации и проведения досуга открывает программа «Активное долголетие в 
Черкизово». Среди практик оздоровления автор выделяет: использование 
сухой углекислой ванны и галотерапию; занятия скандинавской ходьбой с 
элементами дыхательной гимнастики; применение криотерапии, гирудо-
терапии, прессотерапии и криосауны. 

В интернате проводится постоянный мониторинг эффективности 
досуговых и оздоровительных методик для улучшения социального са-
мочувствия пользователей социальных услуг. Автор делает вывод, что 
чуткое, внимательное отношение администрации и персонала к пожилым 
людям и инвалидам, а также использование передовых методов организа-
ции досуга и оздоровления способствуют максимальному сохранению и 
развитию их индивидуальных способностей.
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Abstract. The article analyzes the concrete experience of the work of the 
Cherkizovsky psycho-neurological care home in organizing the leisure and 
health improvement for people suffering from chronic mental illnesses, which 
to some extent affect their legal capacity. 

Among the leisure forms that help the social adaptation of those living in 
the care home, the following are shown: conducting classes in arts and crafts; 
freestyle motocross with experienced instructors; carrying out excursions and 
tourist trips; rehabilitation of patients with the help of specially trained dogs. 
The program “Active Longevity in Cherkizovo” opened a new opportunities 
for organizing and spending leisure time. Among the healing practices, the 
author point out: the use of a dry carbonic bath and halotherapy; Nordic walk-
ing classes with elements of breathing exercises; application of cryotherapy, 
hirudotherapy, pressotherapy and cryosauna.

The Cherkizovsky care home constantly monitors the effectiveness of lei-
sure and health-improving methods for bettering the social well-being of the 
social services users. The author concludes that the sensitive, attentive attitude 
of the administration and staff towards the elderly and the disabled, as well as 
the use of advanced methods of organizing leisure and recreation, contribute to 
the maximum preservation and development of their individual abilities.

Keywords: organization of leisure time, health practices, elderly people, 
stationary institution
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provement of the elderly in a stationary institution”, RSUH/RGGU. Bulletin of 
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Введение

Проблемы социальной адаптации людей с ментальными нару-
шениями, пребывающих в условиях стационарных учреждений, 
нечасто становятся предметом научного анализа. За последнее вре-
мя можно назвать лишь несколько работ, затрагивающих различ-
ные аспекты жизнедеятельности этой социально уязвимой катего-
рии населения [Кос, Карпова, Антонова 2009; Клепикова, Утехин, 
2012; Клепикова, 2013]. В статье поставлена задача представить 
конкретный опыт работы с этими гражданами через организацию 
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досуговых и оздоровительных практик в рамках специализирован-
ного учреждения.

Государственное автономное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания Московской области «Черкизовский пси-
хоневрологический интернат» расположен в селе Черкизово г. о. Ко-
ломна Московской области. В интернате проживают граждане по-
жилого возраста и инвалиды, которые страдают хроническими 
психическими заболеваниями, приведшими к полной или частич-
ной потере способности к самообслуживанию и (или) передвиже-
нию. Администрация, сотрудники и потребители социальных услуг 
находятся в постоянном диалоге с целью повышения уровня ком-
форта и уюта проживания в условиях данного учреждения.

Формы проведения досуговых мероприятий

Одним из основных направлений работы интерната является 
организация содержательного, насыщенного и разнообразного до-
суга проживающих. 

«Красота рукодельная» – проведение занятий по декоративно- 
прикладному творчеству под руководством профессионального на-
ставника. Участники вышивают крестом, готовят поделки из солом-
ки, батика, бисера, кожи. Они освоили технику «квилинг» (скру-
чивание бумажных полосок в различные элементы для картин), 
«декупаж» (декорирование различных предметов с помощью бу-
мажных салфеток, клея, шпатлевки и лака), «макраме», «изо-
нить» (графическая техника рисунка с помощью нитей на твердой 
основе – картоне или плотной бумаге), «бисероплетение». 

Проводятся занятия по освоению различных техник и спосо-
бов рисования (правополушарное рисование, изготовление картин 
из шерсти методом послойного выкладывания, рисование солью, 
картины по номерам, раскраски анти-стресс, пластилино-графия, 
изготовление агамогрофа). Наконец, в числе практик – изготовле-
ние мягких игрушек (куклы-мотанки, куклы из ниток, бумажные 
куклы, текстильные игрушки, вязаные игрушки, ватная игрушка). 

Как отмечают сами посещающие данный вид досуга: 

Занятия по арт-терапии помогают нам раскрывать наш внутрен-
ний потенциал, помогают бороться с проблемами. Мы стараемся на 
занятиях познать себя, развивать свои творческие способности, учим-
ся выражать свои чувства1.

1 Архив автора. Получатель социальных услуг – Марина, 29 лет.
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«Мототерапия» – применение мотоциклетной техники, кото-
рой управляют профессиональные спортсмены муниципального 
бюджетного учреждения «Спортивно-технический комплекс “Экс-
трим”». Ежегодно на мототрассе в районе Бочманово, а также на 
территории интерната проводится благотворительное мероприя-
тие «Мототерапия», организаторами которого выступает лучший 
мото-фристайлер России – Алексей Колесников и его команда 
“FMX-13”.

Социальный благотворительный проект «Мототерапия» – это 
шоу по фристайл-мотокроссу для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, закрытое мероприятие с числом участников не 
более 100 чел. Во время шоу профессиональные спортсмены снача-
ла показывают трюки, потом общаются с клиентами учреждения, 
катают их на мотоциклах, дают автографы, вместе проводят время.

Вот как об этом пишут сами участники: 

Для меня мототерапия – это возможность сесть на мотоцикл в 
компании с опытным пилотом и просто отдаться движению, почув-
ствовать, как бурлит адреналин в крови, в теле и душе появляет-
ся легкость. А потом, если возникнет сильное желание, рассказать 
своему водителю все, что давно накипело, и выслушать дружеский 
совет2.

«Туротерапия» – регулярный выезд на познавательные меро-
приятия и экскурсии, а также туристические походы, помогающие 
в создании безбарьерной среды. Ежегодно организуется и прово-
дится порядка 100 выездов за территорию интерната (посещение 
храмов Коломенского городского округа, родины Сергея Есенина 
в с. Константиново, выставочных центров, спортивных объектов и 
культурно-досуговых учреждений гг. Москвы и Санкт-Петербурга, 
Рязани, Нижнего Новгорода). 

Вот что говорят участники таких мероприятий: 

Традиционно в летний период мы с моими друзьями из интерната 
отправляемся в 2-дневный туристический поход, где учимся обустра-
ивать палаточный городок, готовим пищу на костре, играем в подвиж-
ные игры на свежем воздухе и проводим спортивные состязания3.

«Канистерапия» – реабилитация с использованием специаль-
но отобранных и обученных собак. Интернат сотрудничает с Коло-

2 Архив автора. Получатель социальных услуг – Андрей, 32 года. 
3 Архив автора. Получатель социальных услуг – Федор, 48 лет.
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менской волонтерской организацией «Зоркие сердца», сотрудники 
которой со своими «червероногими» друзьями приезжают в гости 
к нашим проживающим и наполняют радостью, любовью и незабы-
ваемыми впечатлениями не только сердца участвующих в заняти-
ях, но и всех сотрудников. 

Каждый приезд волонтеров с собаками в интернат использу-
ется как эффективный вид терапии. Несмотря на то, что занятия 
проходят непринужденно и легко, каждое из них ориентировано на 
достижение определенных целей и результатов. В ходе общения с 
собаками наши проживающие начинают более эффективно и от-
крыто общаться между собой и с сотрудниками, понимать значение 
невербальной коммуникации, и это лишь небольшая часть пользы 
от проведения подобной терапии. 

Как отмечают участники: 

Каждое занятие с собаками – это настоящий праздник для всех 
нас, вне зависимости от возраста и проблем, с которыми каждый стал-
кивается. Во время занятий у всех без исключения улыбка на лице и 
настоящий восторг в душе4.

«Активное долголетие в Черкизово» – инновационный проект 
в рамках социального проекта губернатора Московской области 
А. Воробьева «Активное долголетие», объединил 50 получателей 
социальных услуг интерната, который позволяет улучшить каче-
ство жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста с по-
мощью создания новых возможностей для активного долголетия 
(скандинавская ходьба, ЛФК, танцы, йога, пение, театральная сту-
дия, изучение современных компьютерных технологий, трудотера-
пия и многое другое).

Практики оздоровления  
проживающих в интернате

Необходимо подчеркнуть тот факт, что интернат имеет бес-
срочную лицензию на медицинскую и фармацевтическую деятель-
ность с целью сохранения здоровья и оздоровления нуждающихся, 
поэтому медицинская часть оснащена современным качественным 
оборудованием. Среди инновационных проектов можно выделить 
следующие: 

4 Архив автора. Получатель социальных услуг – Светлана, 54 года.
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«Быть здоровым – это модно» – программа действий, направлен-
ная на позитивное изменение у получателей социальных услуг отно-
шения к своему здоровью и отказ от вредных привычек. Важно доне-
сти до получателей социальных услуг, что здоровье является необхо-
димым условием долголетия. Мы используем в своей работе сухую 
углекислую ванну (СУВ «Реабокс») и галотерапию. В учреждении 
действует галокамера в виде галокабинета, позволяющая принимать 
одновременно несколько человек без опасности столкнуться с побоч-
ными эффектами от принятия данной процедуры. 

Сухие углекислые ванны – отличный способ нормализовать ра-
боту своего организма, тонизировать его. Отличительной особен-
ностью данного вида ванн является бережная техника воздействия 
на человека активных веществ (влияние таких достаточно агрес-
сивных компонентов, как температура и вода, полностью исключе-
но, гидростатическое давление отсутствует). 

«Движение – кладовая жизни» – применение скандинавской 
ходьбы для передвижения получателей социальных услуг со специ-
альными палками с наконечниками, использование вертикализато-
ров для фиксации маломобильных пациентов в положении стоя в 
целях безопасной тренировки индивидуальных навыков самооб-
служивания, отдельных двигательных функций. Кроме того, заня-
тия лечебной физкультурой занимают не последнее место в сниже-
нии гиподинамии, особенно среди пожилых инвалидов.

Вот как описывает свои впечатления один из участников 
проекта: 

Мне очень нравятся занятия скандинавской ходьбой с элемента-
ми дыхательной гимнастики. Наша группа проводит свои занятия на 
берегу реки Москвы, где всегда свежий воздух. После занятий я чув-
ствую прилив сил и бодрости5.

«Криотерапия – наш путь к здоровью» – проект избавления 
от новообразований, становится с каждым днем все популярнее. 
Связано это с тем, что такой метод является наиболее щадящим 
и безболезненным по сравнению с хирургическим удалением и 
более эффективным по отношению к другим методам. Благо-
творные особенности жидкого азота, или как его еще называ-
ют – искусственного холода, известны уже давно. В результате 
устраняется косметический дефект кожи, дискомфорт при ходь-
бе, снижается риск распространения инфекции на прилежащие 
здоровые ткани.

5 Архив автора. Получатель социальных услуг – Григорий, 58 лет.
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«Секрет пиявки в ее секрете» – проект применения гирудоте-
рапии. Процедура проводится по назначению врача после инфор-
мационной беседы с получателем социальных услуг и его согла-
сия на проведение процедуры с учетом терапевтического осмотра 
и результатов анализов крови. После сеансов гирудотерапии у 
пациентов отмечались снижение депрессивного синдрома, появ-
ление бодрости, нормализация сна. Кроме того, уменьшилась тяга 
к курению и количество выкуриваемых сигарет у злостных куриль-
щиков. У пациентов с сахарным диабетом отмечалось снижение са-
хара в крови, повышенного артериального давления. У молодых 
женщин отмечалась нормализация менструального цикла, облег-
чение протекания климактерического синдрома.

«Здоровые сосуды – путь к долголетию» – проект использова-
ния массажа не только мануального, но и аппаратного (массаж-
ная кровать и массажное кресло), не уступающих по воздействию 
рукам массажиста. В результате поддерживается тонус сосудов, 
устраняются застойные явления в органах, отступают многие забо-
левания (плоскостопие, остеохондроз, невралгия).

Совсем недавно был внедрен метод прессотерапии. Прессоте-
рапия – это не обычный, а лимфодренажный массаж, направлен-
ный на устранение избытка жидкости из организма. При такой 
процедуре осуществляется комплексное воздействие на лимфати-
ческую систему путем сжатого воздуха, который подается сквозь 
особенные манжеты. Хороший эффект получен при вялых пара-
личах, парезах, отмечается снижение обострений остеохондроза, 
улучшении общего состояния. О своем ощущении после сеансов 
прессотерапии рассказал один из пациентов: 

Массаж сжатым воздухом помогает мне устранять застой крови и 
лимфы в сосудах нижних конечностей. У меня снижается тяжесть и 
боли в ногах, появляется легкость при ходьбе. Я много времени про-
вожу на постельном режиме, поэтому для меня эти процедуры крайне 
необходимы6.

«Криосауна – средство оздоровления и профилактики заболе-
ваний» – проект оздоровления организма с помощью холода. Речь 
идет о лечении множества заболеваний, в том числе болезней су-
ставов, внутренних органов, позвоночника, органов дыхания. Кро-
ме этого, воздействие низких температур оказывает омолаживаю-
щий эффект на кожу человека. 

Внешне криосауна напоминает солярий. Процедуры здесь так-
же проводятся стоя. Однако внутри все устроено совершенно дру-

6 Архив автора. Получатель социальных услуг Дмитрий, 61 год.
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гим образом. В отличие от солярия в криосауне на человека не воз-
действует ультрафиолет. Основной элемент воздействия здесь – 
охлажденный газ (жидкий азот), достигающий температуры минус 
130–140 градусов. По отзывам пациентов, применяющих криосау-
ну, «улучшилось состояние суставов, нормализовался сон, поя-
вился прилив жизненных сил и бодрость»7.

Психологами интерната проводится регулярный внутренний 
мониторинг настроения и пожеланий получателей социальных 
услуг, а также анонимное анкетирование, которое позволяет вы-
явить появившиеся недостатки в работе учреждения и в корот-
кие сроки исправить их. Немаловажное значение имеют личные 
встречи и общие собрания проживающих с руководством интер-
ната. Данные встречи проходят на регулярной основе и позво-
ляют сторонам максимально точно услышать друг друга, выра-
ботать доверие друг к другу и вместе определить направление 
дальнейшей работы интерната на ближайшую и долгосрочную 
перспективу.

Что касается внешнего мониторинга, то в муниципальные и 
областные средства массовой информации (газеты «Коломенская 
правда», «Ять», «Коломенское телевидение», журнал «Социальная 
защита. Подмосковье» и др.) регулярно передаются для публика-
ции и подготовки репортажей статьи о наиболее значимых собы-
тиях из жизни интерната, о его деятельности, о предоставляемых 
услугах и т. д.

В 2020 г. мир столкнулся с пандемией COVID-19, борьба с ко-
торой затронула и интернат. В период с середины марта до кон-
ца лета 2020 г. получатели социальных услуг находились на само-
изоляции, а сотрудники работали вахтовым методом, проживая на 
территории учреждения. Для того чтобы преодолеть новые вызовы 
судьбы, пришлось кардинальным образом поменять привычный 
ритм жизни и построить новые алгоритмы работы. Участие в ме-
роприятиях, конкурсах, семинарах, а также кружковая досуговая 
деятельность проводились в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в режиме онлайн. Все лечебно-оздоровитель-
ные мероприятия были скорректированы в соответствии с мерами 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Предпри-
нятые меры позволили сохранить жизни клиентов и рабочие места 
сотрудникам, продолжить на высоком уровне оказывать социаль-
ные услуги нуждающейся категории граждан в новых эпидемиоло-
гических условиях.

7 Архив автора. Получатель социальных услуг Марина, 29 лет.



115

ISSN 2073-6401 • Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2022. № 1

Формы организации досуга и оздоровления пожилых людей...

Заключение

Занятия искусством, творчеством, лечебной физкультурой и 
спортом, а также подбор своевременных профессионально-ориенти-
рованных методик лечения играют главную роль в создании диалога 
между проживающими и сотрудниками интерната. Все формы досу-
говых и оздоровительных практик являются средством, способству-
ющим максимальному сохранению и развитию индивидуальных 
способностей граждан пожилого возраста и инвалидов, удовлетво-
рению их интересов, а также их интеграции в жизнь общества.

Такая форма работы, где проживающие в интернате граждане 
и сотрудники чувствуют себя одной семьей, помогают и доверяют 
друг другу, учитывают интересы каждого, занимаются общим де-
лом и вместе участвуют в проводимых мероприятиях, позволяет 
создать уютную, психологически комфортную обстановку, способ-
ствующую успешной социализации проживающих граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд живописных костюми-
рованных изображений à la turque, т. е. в восточном вкусе, созданных в 
России в XVIII в. Исследуемые произведения разделяются на две группы: 
костюмировано-типажные изображения обитателей мусульманского мира 
и костюмированный портрет à la turque. Представляется, что средством 
создания «восточного» образа в этих произведениях явилась костюмиза-
ция – облачение модели в экзотический наряд, воспринимаемый как на-
циональный костюм народов мусульманского Востока. В ходе настоящей 
работы изучается история создания костюмированных изображений à la 
turque в русском искусстве XVIII в., рассматривается состав и специфика 
экзотического костюма, анализируются художественно-стилистические и 
жанровые особенности исследуемых произведений, а также по возможно-
сти выявляются их изобразительные источники.
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Abstract. The article considers a number of picturesque costumed images 
à la turque, which means in the oriental taste, created in Russia in the 18th 
century. The studied works are divided into the costumed and typical images 
of the inhabitants of the Muslim world and a costumed portrait à la turque. It 
is believed that the means of creating an “oriental” image in those works was 
a costumizing – dressing a model in an exotic outfit perceived as a national 
costume of the peoples from the Muslim Orient. The work studies the history 
of creating costumed images à la turque in Russian art of the 18th century. It 
also deals with the composition and specificity of exotic costumes, the artis-
tic-stylistic and genre features of the works under study and, when possible, 
identifies their pictorial sources.
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XVIII столетие – время, когда Россия чрезвычайно быстро ус-
ваивала художественный опыт Европы, черпала из ее искусства 
новые формы, сюжеты и мотивы, улавливала ее модные тенден-
ции. Среди всего прочего Россия переняла у Запада увлечение эк-
зотикой мусульманского Востока, в первую очередь Османской 
империи и Персии. В Европе это увлечение широко распростра-
нилось еще во второй половине XVII в.; западное светское обще-
ство прониклось любопытством к неизведанным, диковинным 
народам, очаровывалось, а иногда и ужасалось проявлениями их 
«варварской» культуры и быта [Саид 2006; Nochlin 1991; Rosen-
thal 1982].
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Для Запада XVII–XVIII вв. важным источником сведений о 
жизни мусульманского Востока оказывается национальный ко-
стюм; благодаря своей оригинальности и экзотичности он стано-
вится для Запада своеобразным маркером мусульманского мира, 
поэтому европейское, а следом и русское увлечение Востоком про-
является в первую очередь в использовании национального пла-
тья. Восточный наряд встречается в театральных представлениях, 
служит маскарадным и бальным одеянием, он присутствует в ли-
тературе и изобразительном искусстве, его носят даже в повсед-
невной жизни. Таким образом, костюмизация становится главным 
средством создания восточного образа. В живописи это наиболее 
полно выразилось в костюмированных изображениях в восточ-
ном вкусе или, другими словами, в костюмированных изображе-
ниях à la turque. Сюда можно отнести две группы произведений. 
Первую группу составляют костюмированные изображения пред-
ставителей мусульманского общества, но не конкретных людей, а 
обобщенных типажей – султанов и султанш, султанских слуг, ви-
зирей, дервишей, молодых турок, турчанок и прочих весьма услов-
ных персонажей. Вторая группа – это костюмированный портрет, 
где портретируемый представляет не только самого себя, но и не-
кий восточный персонаж. 

В отечественной живописи XVIII в. насчитывается не так мно-
го костюмированных изображений à la turque – в России заказ на 
подобного рода произведения не носил массового характера. Воз-
можно, в силу сложных политических взаимоотношений с Отто-
манской Портой Россия не видела и не могла видеть в использова-
нии восточного костюма лишь невинную игру. 

Если на Западе Восток был «лекарством от страданий», то в России, 
наоборот, приносил их в буквальном смысле. Именно политическая по-
доснова отличала «серьезное» российское «тюркери» от его западноев-
ропейского «увеселительного» варианта [Андронова 2008, с. 51–52].

Те немногие произведения, которые можно отнести к костю-
мированным изображениям à la turque, крайне редко станови-
лись предметом исследования или вовсе не привлекали внима-
ния специалистов. Впрочем, исследовательский фундамент все 
же был заложен в трудах отечественных историков искусства 
О.С. Евангуловой [Евангулова 1974], Т.В. Яблонской [Яблонская 
1977] и Ю.И. Чежиной [Чежина 2006a], [Чежина 2006b]. Отдавая 
должное данным исследованиям, следует признать, что вопрос 
«восточной» костюмизации в отечественном искусстве XVIII в. 
остается открытым. В связи с этим актуальность приобретает из-
учение костюмированных изображений à la turque в русской жи-
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вописи указанного столетия. Для этого представляется целесоо-
бразным:

 – изучить историю формирования и распространения костю-
мированных изображений восточных типажей в европей-
ском искусстве;
 – исследовать условия бытования подобных изображений, 
созданных в России в XVIII в.; по возможности выявить их 
изобразительные источники и проанализировать их художе-
ственно-стилистические особенности;
 – рассмотреть костюмированные портреты à la turque, создан-
ные в России в XVIII в.; проанализировать их художествен-
но-стилистическое и жанровое своеобразие, исследовать со-
став и специфику экзотического костюма портретируемых.

Костюмировано-типажные изображения 
обитателей Востока

Обратимся к первой группе костюмированных изображений  
à la turque в русской живописи XVIII в. – к условным изображе-
ниям обитателей Востока. Для этого сначала прибегнем к исто-
рии европейского искусства, поскольку репрезентация мусуль-
манского мира в России осуществлялась под влиянием западных 
образцов. 

Начало в длительном процессе художественного освоения Вос-
тока Западом было положено европейскими художниками-путе-
шественниками. Постигая мусульманский мир, они останавливали 
свое внимание на особенно примечательных, экзотических для за-
падного глаза персонажах. Результатом художественной фиксации 
этих лиц становились целые серии изображений типичных пред-
ставителей восточного, прежде всего османского общества – ту-
рецких вельмож, визирей, офицеров, знатных дам, торговцев, муф-
тиев, дервишей, молодых турок и турчанок. К ранним изображе-
ниям подобного рода можно отнести рисунки Джентиле Беллини 
(«Сидящий янычар» и «Сидящая турчанка», ок. 1480 г., Британ-
ский музей), а также гравированные изображения датского худож-
ника Мельхиора Лорха. Уже в начале XVIII в. изображения оби-
тателей Востока приобретают широкую популярность – турецкие 
всадники, султанши, визири, турчанки появляются у Корнелия де 
Бруина, Жана-Батиста Ван Мура, Бернара Пикара, Никола Лан-
кре, Жана-Этьена Лиотара, Жана-Батиста Лепренса, Теодора Вье-
ро и других. Примечательна также масштабная серия живописных 
полотен с изображениями представителей многонационального 
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османского общества в соответствующих костюмах из коллекции 
замка Вюрберк (Птуй, Словения) [Vidmar 2005]. Более двадцати 
полотен были созданы в 1680-е гг. неизвестными авторами. Осно-
вой для женских изображений серии стали гравюры из сборни-
ка “Recueil de Divers Portraits des Principales Dames de la Porte Du 
Grand Turc”1, выполненные по рисункам французского художника 
Жоржа де ла Шапеля.

Особо стоит отметить творчество художника Ж.-Б. Ван Мура, 
который в 1699 г. прибыл в Константинополь в составе француз-
ской дипломатической миссии под началом посла Людовика XIV 
графа Шарля д’Аржанталя де Ферриоля [Нефедова 2009]. На про-
тяжении нескольких лет мастер наблюдал и фиксировал момен-
ты османской повседневности. В 1712–1713 гг. свет увидела его 
известная серия костюмированных изображений жителей Стам-
була, изданная в виде собрания гравюр под названием «Сто гра-
вюр с изображением различных народов Леванта…». Это собра-
ние ожидал поразительный успех, именно оно положило начало 
широкому распространению оттоманской тематики; гравюры Ван 
Мура разошлись практически по всей Европе и долгое время счи-
тались достоверным источником сведений о восточных типажах 
и костюмах.

Многочисленные живописные и гравированные серии изобра-
жений обитателей мусульманского Востока основательно закре-
пили в европейском художественном сознании некоторый набор 
обобщенных стереотипных восточных типажей – султанов и сул-
танш, визирей, евнухов, молодых турчанок, янычар и т. д. Эти ге-
рои стали некими застывшими изобразительными константами, 
они не претендуют на глубину и индивидуальность, не способны к 
рефлексии, их сущность – «экзотика ради экзотики», столь интере-
сующая западного зрителя. 

Основным средством создания типажных восточных образов 
стала костюмизация. При этом роль национального костюма здесь 
настолько велика, что именно он, а не человек (пусть и некий обоб-
щенный персонаж) становится главным героем этих произведений. 
По этой причине можно говорить не просто о типажных, а именно о 
костюмировано-типажных изображениях. 

Обладая множеством функций, костюм, наряду с функция-
ми практическими, имеет и ту, которая делает его «одновременно 
и вещью и знаком» [Богатырев 1971, с. 345–346]. Действительно, 

1 Recueil de Divers Portraits des Principales Dames de la Porte du Grand 
Turc. Tirée au naturel sur les lieux, et Dediez a Madame la Comt esse de 
Fiesque. Paris, 1648.
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в изобразительном искусстве костюм также выступает в качестве 
некого знака, становясь для зрителя средством познания действи-
тельности. Так, в костюмировано-типажных изображениях восточ-
ных персонажей он «транслирует» вовне информацию о культуре, 
эстетике, социальном устройстве, о быте и традициях мусульман-
ского мира. Эти знания – как раз то, что искал западный зритель в 
костюмировано-типажных изображениях и, находя, дивился при-
чудливости чужого мира. Удовлетворение познавательных потреб-
ностей – главная цель подобных произведений, неслучайно они за-
частую предназначались для иллюстрирования этнографических, 
географических и иных научных и популярных изданий.

В русском искусстве XVIII столетия костюмировано-типажные 
изображения обитателей Востока не получили такого распростра-
нения, как в Западной Европе, и существовали скорее в виде отдель-
ных проявлений. Впервые они возникают в России в петровскую 
эпоху. Изображения так называемого «костюмного рода» понима-
лись в то время очень широко, как представление «нравов, харак-
теров, мод, обычаев, одеяниев, оружиев, строениев, законов, вкуса, 
плодов, фруктов, зверей, обстоятельств места и времени, где дей-
ствие того происходит, и протчая» [Каганович 1963, с. 312]. Первы-
ми костюмировано-типажными изображениями восточных персо-
нажей, появившимися в России, стала «турецкая серия», созданная 
для Академии наук художником Иоганном Христианом Маттарно-
ви (1705–?). В 1724 г. Маттарнови отправился в составе посольства 
А.И.  Румянцева в Константинополь, где выполнил живописную 
серию костюмированных изображений жителей города. До нас до-
шло всего шесть небольших холстов (1725 г., Государственный Эр-
митаж) в обобщенном, типизированном виде показывающих раз-
личных представителей константинопольского общества – «Мо-
лодого турка», «Знатной турчанки», «Шейха», «Турка с посохом», 
«Дервиша» и «Турецкого вельможу». 

Рассматривая костюмировано-типажные работы Маттарнови, 
стоит обратиться к творчеству его старшего современника и попу-
ляризатора этого жанра Жана-Батиста Ван Мура, сформировавше-
го устойчивую иконографию подобных изображений. Сопоставле-
ние работ двух мастеров наглядно демонстрирует заимствования 
русского художника у французского мастера. Так, полотно Маттар-
нови «Молодой турок» (рис. 1) практически полностью повторя-
ет работу Ван Мура «Неизвестный в саду» (рис. 2). Костюм обоих 
персонажей обнаруживает явное сходство и состоит из ярко-крас-
ных шаровар, длинной полосатой рубахи, выглядывающей из-под 
белоснежного халата, лилового камзола и белого муслинового тюр-
бана. Внешние приметы молодого турка Маттарнови также взяты 
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у Ван Мура, о чем говорят, например, такие же закрученные уси-
ки. Помимо этого, в работе Маттарнови чувствуется заимствование 
позы и жеста – полуразворот фигуры с руками за спиной. Опре-
деленное сходство обнаруживается также в построении простран-
ства, где земля отделяется от пейзажного задника горизонталью ар-
хитектурных элементов.

Явное сходство обнаруживается и у «Знатной турчанки» Мат-
тарнови (рис. 3) с «Неизвестной» Ван Мура (рис. 4). Костюм эрми-
тажной героини почти полностью повторяет женский наряд в ра-
боте французского мастера. Единственная заметная разница – это 
котурны, или так называемые налын на ногах турчанки Маттарно-
ви – распространенная в Османской империи женская обувь для 
бани, которая не давала ногам обжечься или поскользнуться на го-
рячем мыльном полу. Фон в обеих работах также схож и представ-
лен в виде условного интерьера, что характерно для женских ко-
стюмированных изображений – женщины, как правило, изобража-
лись не на улице, а во внутренних покоях сераля. 

С точки зрения художественного стиля «турецкая серия» Мат-
тарнови представляет собой неоднородное явление. Полотна «Мо-
лодой турок» и «Знатная турчанка», отмеченные явным сходством 

Рис. 1. И.Х. Маттарнови
Молодой турок. 1725
Холст, масло. 35×26,5
Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург

Рис. 2. Ж.-Б. Ван Мур
Неизвестный в саду
Холст, масло. 41×29,5
Музей ориентализма в Дохе,
Катар
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с работами Ван Мура, заметно тяготеют к рококо; от остальных кар-
тин серии их отличает большее декоративное изящество, грациоз-
ная пластика, колористическое разнообразие и игривое кокетство 
в облике персонажей. Эти рокайльные черты Маттарнови перенял, 
по всей видимости, у Ван Мура. Совсем иначе смотрятся полотна 
«Дервиш» и «Турок с посохом» – в их фигурах и лицах угадыва-
ется ощущение напряженности, мятежности, которое усиливается 
за счет темного колорита, резких динамичных линий и несколько 
агрессивных позировок. В отношении этих работ сложно говорить 
о принадлежности или даже о тяготении к какому-либо определен-
ному стилю, что, впрочем, бывает довольно естественно для живо-
писи петровского времени. Итак, несмотря на то, что Маттарнови 
удалось побывать в Константинополе и воочию увидеть его обитате-
лей в их естественной среде, он тем не менее не сформировал сво-
его независимого художественного высказывания, а поддался вли-
янию известного предшественника Ж.-Б. Ван Мура.

В эпоху правления «дщери Петровой» развитие русского ис-
кусства ускоряется под влиянием французских, немецких и ита-
льянских художников. Последние занимают при дворе Елизаветы 
Петровны особенно прочные позиции; именно итальянцы прино-

Рис. 3. И.Х. Маттарнови
Знатная турчанка. 1725
Холст, масло. 38,2×28
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

Рис. 4. Ж.-Б. Ван Мур
Неизвестная
Холст, масло. 47×33,5
Рейксмузеум, Амстердам
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сят в Россию «интернациональный стиль праздничной и велере-
чивой театрализованной культуры, обязательной для большинства 
европейских резиденций» [Евангулова 1986, с. 56]. Среди них – 
Пьетро Антонио Ротари (1707–1762), который при русском дворе 
работает преимущественно над портретами аристократии и мно-
жеством «головок» – малоформатными изображениями миловид-
ных барышень в разнообразных костюмах. Уже после смерти Рота-
ри, в 1763 г. Екатерина II приобрела более трехсот таких полотен 
для украшения Кабинета мод и граций в Петергофском дворце.

Ротари – энергичный проводник рококо в русской художе-
ственной среде, об этом особенно красноречиво свидетельству-
ет игрушечное изящество его костюмированных барышень из Пе-
тергофского Кабинета, их веселый и вместе с тем гедонистический 
характер. Тем более необычно выглядит среди них полотно «Де-
вушка-турчанка» (1756–1762, ГМЗ «Петергоф») (рис. 5). Приме-
чательно, что именно «Турчанка» – один из самых экзотических 
персонажей для европейского сознания – явилась чуть ли не са-
мым сдержанным образом среди остальных «головок» в Кабине-
те Ротари. Небольшое погрудное изображение восточной девушки 
действительно не похоже на кокетливых или томных барышень и 
крестьянок в Петергофском собрании – в ее глазах нет игривого 
блеска, наоборот, взгляд напряжен, даже строг, угадывается серьез-
ное выражение губ, спрятанных за покрывалом. «Турчанку» Рота-
ри также можно отнести к костюмировано-типажным изображени-
ям à la turque, однако, в отличие от моделей Маттарнови, здесь нет 
столь откровенной демонстрации костюма. Платье девушки очень 
просто: на голове – капюшон, лицо наполовину закрыто покрыва-
лом вроде чадры, ниспадающим на шею и плечи.

В Подмосковной усадьбе Архангельское находится полотно, 
издавна значащееся в музейном каталоге2 под названием «Мона-
хиня» (рис. 6). В сущности, эта работа является авторским повто-
рением Петергофской «Девушки-турчанки», с той лишь разницей, 
что изображение из коллекции Юсуповых не погрудное, а поко-
ленное. В том, что костюм, изображенный на картине из усадьбы 
Архангельское, действительно является типичным для османских 
женщин XVIII в. сомневаться не приходится – подобные женские 
одежды встречаются, например, в экспедиционных видах Констан-
тинополя, созданных художником Г.С.  Сергеевым3 и являющих-

2 ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 8. Ед. хр. 132.
3 См. акварели Г.С. Сергеева «Вид на Босфор и город со стороны Ску-

тари» и «Вид проспекта внутри Софийской мечети» (обе – 1793–1794, Уг-
личский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей).



125

ISSN 2073-6401 • Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2022. № 1

Костюмированные изображения à la turque...

ся подлинными свидетельствами жизни турецкого общества в то 
время. Вероятно, что весьма скромное изображение турецкой оби-
тательницы, отсутствие экзотических акцентов в ее облике в свое 
время ввели в заблуждение тех, кто принял ее за монахиню.

Непривычно сдержанный облик «Девушки-турчанки» Ротари 
повлек за собой и другой казус. В 1770 г. она копировалась рус-
ским портретистом, мастером Канцелярии от строений Г. Сердю-
ковым (1744 – после 1785). В свое время работа Сердюкова попала в 
частную коллекцию некого П.Ф. Симсона из Ржева, но в пылу ре-
волюционных событий она бесследно исчезла. Сохранилось лишь 
фото картины (рис. 7), которое, впрочем, дает неплохое представ-
ление о ней – по уровню художественного мастерства эта копия 
сильно уступает оригиналу итальянского мастера. Владелец кар-
тины Симсон с уверенностью утверждал, что на ней изображена 
не кто иная, как княжна Тараканова [Курукин 2011]. Доказать не-
причастность полотна к знаменитой самозванке взялся знаток ис-
кусства А.А. Голомбиевский, еще в 1911 г. посвятивший этой кар-
тине статью в журнале «Старые годы» [Голомбиевский 1911]. По 
его замечанию, Тараканова в 1770 г. никак не могла встречаться с 
Сердюковым в Санкт-Петербурге, где, судя по надписи на оборо-
те холста, и была создана эта работа. Голомбиевский предположил, 
что на картине изображен некий восточный персонаж, возможно, 
героиня французской оперы «Калмык», которую давали в Опер-

Рис. 5. П.А. Ротари
Девушка-турчанка. 1756–1762 
Холст, масло. 45×35
ГМЗ «Петергоф»

Рис. 6. П.А. Ротари
Монахиня. 1756–1762
Холст, масло. 106×88
ГМУ «Архангельское»
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ном доме как раз в это время. Впрочем, если бы автор публикации 
сравнил полотно Ротари из Петергофского собрания с картиной из 
коллекции Симсона, сомнений не осталось бы: перед ним – копия 
работы итальянского мастера, настолько точная, насколько это по-
зволило скромное художественное дарование Сердюкова.

Последнюю четверть XVIII в. представляет работа неизвестно-
го художника «Молодая женщина в богатой чалме» из собрания Го-
сударственного музея изобразительных искусств Республики Татар-
стан (рис. 8). По всей видимости, она так же, как и «турчанки» Ро-
тари, создавалась как «головка», призванная украшать кабинеты и 
гостиные. Это небольшое погрудное изображение девушки, обла-
ченной в экзотический, но весьма условный наряд. Сведений о данной 
картине крайне мало, известно, что музей датирует ее XVIII в.4 В ходе 
исследования выяснилось, что работа является вольной живопис-

4 Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации. 
Неизвестный художник. «Женский портрет. Портрет молодой женщи-
ны в богатой чалме». URL: https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id= 
17863206 (дата обращения 8 июня 2020).

Рис. 7. Г. Сердюков
Портрет неизвестной. 1770
Холст, масло. Местонахождение 
неизвестно. Фото из архива 
Н.Б. Глинского. Союз театральных 
деятелей РФ, Москва

Рис. 8. Неизвестный художник
Портрет молодой женщины 
в богатой чалме. Конец XVIII в. 
Холст, масло. 50,5×38,5
Государственный музей изобра-
зительных искусств Республики 
Татарстан, Казань
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ной копией с некой картины Гвидо Рени из палаццо Спада в Риме. 
В XVIII в. итальянский мастер Паоло Фиданза гравировал эту работу 
Рени для двухтомного сборника копий «избранных голов»5 с картин 
Рафаэля, Джулио Романо, Тициана, Пуссена и др. Издание вышло в 
свет в 1785 г. и вскоре получило распространение и в России, вероят-
но, послужив изобразительным источником для создания «Портрета 
молодой женщины в богатой чалме». В таком случае полотно неиз-
вестного художника можно датировать не ранее 1785 г.

Костюмированный портрет à la turque
 
Вторую группу «восточных» костюмированных изображений в 

русской живописи XVIII в. составляют костюмированные портре-
ты à la turque, или портреты «с двойным преображением» [Яблон-
ская 1977, с. 134], где портретируемые представляют не только са-
мих себя, но и некий условный восточный персонаж. Средством 
создания таких произведений является костюмизация – введение в 
изображение экзотического костюма, который либо, дополняя пор-
третный образ, вносит в него восточный колорит, либо вовсе зани-
мает центральное место в работе, «подавляя» индивидуальность 
модели [Яблонская 1977].

Как правило, костюмированные портреты в восточном вку-
се далеки от глубокой психологической характеристики модели; 
на первый план здесь выходит любование экзотикой, декоратив-
ность, стремление нравиться и удивлять, а не обнажать душевный 
строй портретируемого. Это вполне согласуется с эстетическими 
представлениями эпохи рококо, поэтому подобные произведения 
получили широкое распространение, прежде всего во Франции 
XVIII в.: портреты à la turque создавали Антуан Ватто, Жан Марк 
Натье, Жан-Этьен Лиотар, Антуан де Фавре, Жак Андре Жозеф 
Авед и др. В России XVIII в. данная разновидность портретного 
жанра не сыскала такой популярности, как на Западе – на сегод-
няшний день известно менее десяти костюмированных портретов 
à la turque этого периода.

В России мода на перевоплощения в восточных персонажей 
явно обозначилась в середине XVIII в. Известно, что при дворе 

5 Fidanza P. Recueil de tête choisies de personnages illustres dans les lettres 
et dans les armes de la grendeur des originaux par Paul Fidanza peintre Romain 
d' après les peintures de Paphaël d'Urbin et autres grand maîtres existantes au 
Vatican et dans plusieurs galeries de Rome. Ouvrage contenant 180 planches. 
Vol. II. Rome: Bouchard et Gravier, 1785. 
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Елизаветы Петровны, питавшей слабость ко всякого рода светским 
увеселениям, особенного размаха достигли всевозможные балы и 
маскарады. Художественная реализация этих мероприятий пору-
чалась чаще всего художникам-иностранцам; оформляя придвор-
ные праздники на французский и итальянский манер, они стано-
вились проводниками европейских «галантных мод» и в немалой 
степени способствовали появлению в России костюмированного 
портрета, в том числе портрета в восточном вкусе. 

Одним из первых европейских мастеров, кто взялся за создание 
подобных изображений при русском дворе, стал малоизвестный 
французский пастелист и миниатюрист Жан де Самсуа (работал в 
1755–1808). На протяжении долгих лет фигура Самсуа почти не 
привлекала к себе внимания, и только в последние десятилетия в 
отечественном искусствознании периодически обращаются к твор-
честву мастера [Клементьев 1992; Комелова 1992]. В частности, ин-
терес вызвала его серия пастельных портретов в Камерюнгферской 
зале Китайского дворца в Ораниенбауме – одиннадцать изображе-
ний фрейлин и статс-дам из штата наследника престола Петра Фе-
доровича. Это аллегорические портреты: модели даны в образах 
времен года, природных стихий и четырех континентов (Европы, 
Азии, Африки и Америки). В рамках данной темы остановимся на 
пастели Самсуа «Азия» (1756 г.) – портрете княгини Александры 
Яковлевны Грузинской (рис. 9).

Аллегорические изображения Азии стали одними из первых 
репрезентаций мусульманского Востока в русском изобразитель-
ном искусстве [Горбунова 2020]. В них обозначилась и закрепи-
лась основная «восточная» атрибутика – чалма, курильница, из 
которой вырывается клубящийся дым благовоний, экзотиче-
ские животные и растения. Соединение персонифицированного 
изображения Азии в окружении соответствующей атрибутики и 
портретного жанра – явление вполне закономерное для искусства 
XVIII в., проникнутого духом образности и иносказательности. 
В работе Самсуа воедино сливаются портретный образ княгини 
Грузинской и элементы традиционной иконографии изображения 
Азии – дымящаяся курильница и экзотический костюм. При этом 
черты лица модели приближаются к идеальным формам рокайль-
ной «головки», портретность отходит на второй план, уступая ме-
сто экзотическим мотивам.

Княгиня Грузинская предстает перед нами в нарядном костю-
ме, который, однако, весьма условно можно назвать восточным. 
Поверх европейского корсажа модель облачена в бархатное болеро 
или халат с короткими рукавами, отороченный расшитой тесьмой. 
Голову украшает воздушная вуаль, жемчужная диадема и восточ-
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ный эгрет с пером черной цапли; крупные атласные банты на шее и 
затылке модели не имеют ничего общего с экзотическим нарядом и 
являются элементами европейского модного платья. 

В художественном отношении портрет княгини Грузинской 
находится в рамках рокайльного стиля: в изгибах линий, в граци-
озной пластике, в кукольном лице модели, в мягких и изыскан-
ных красочных созвучиях читается характерное желание нравит-
ся. Настроениям стиля вторит и техника исполнения – пастель, 
которая позволяет добиться мягкой матовой фактуры и богатых, 
но нежных, словно припудренных оттенков. Превосходно владея 
пастельной техникой, Самсуа умело сочетает живописные и гра-
фические возможности карандашей. Местами растушевывая кра-
сочный слой, художник достигает ощущения эфемерности на-
туры; где-то наоборот, используя четкие графичные штриховки 
(например, в волосах модели), добивается почти осязаемой кон-
кретности изображения. 

Портрет княгини Грузинской в образе Азии, вероятно, един-
ственный дошедший до нас портрет à la turque, созданный в елиза-
ветинское время. Остальные сохранившиеся произведения подоб-
ного рода были написаны в длительную эпоху Екатерины Алексе-
евны. Примечательно, что в первые годы ее правления восточный, 
в особенности турецкий костюм в русской придворной среде вос-
принимался скорее негативно; напряженные политические отно-

Рис. 9. Ж.-Ф. де Самсуа
Портрет Марии Яковлевны 
Грузинской в образе Азии, 1756
Бумага на холсте, пастель. 55,8×45,8
ГМЗ «Петергоф»
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шения с Османской империей формировали образ турка как опас-
ного врага. Вероятно, потому императрица наложила запрет на ис-
пользование османского платья при дворе. Так, в преддверии бала 
23 сентября 1764 г. Екатерина распорядилась: 

Точию никто бы в Турецких и прочих Азиатских платьях не были 
бы, також не имели бы при себе сабель, кинжалов и прочего; а кто в 
оном платье или с оружием придет и ниже 13 лет с собою приведет, тот 
и сам с оным впущен не будет6.

Однако уже в 1766 г. на площади перед Зимним дворцом со-
стоялась придворная карусель – состязание в верховой езде, где 
участвовали четыре кадрили: Славянская, Римская, Индийская и 
Турецкая [Вилинбахов 1994]. Участники последней были облаче-
ны в соответствующие восточные наряды – запрет предыдущих 
лет на турецкое платье здесь уже не действовал. Со временем, в 
особенности после подписания Кючук-Кайнарджийского мира, 
турецкий костюм становится все популярнее. 

Османские мотивы эдакими военнопленными начали проникать в 
светскую моду, русские щеголи, надевая костюмы и аксессуары в ту-
рецком вкусе, чувствовали себя победителями, примеряющими тро-
феи [Хорошилова 2020, с. 94].

Одежда de musulmane распространялась все шире и нашла от-
ражение в портретном жанре эпохи.

Продолжая говорить об иностранных мастерах в России, соз-
давших «восточные» костюмированные портреты, стоит упо-
мянуть имя австрийского художника Иоганна Баптиста Лампи- 
младшего (1775–1837). Его кисти принадлежат парные погруд-
ные портреты Ламброса Качиони и его супруги Ангелины. Качи-
они – греческий корсар, присягнувший на верность Екатерине II 
и получивший дворянский титул за отличия в русско-турецкой 
войне. К сожалению, портреты не сохранились: до 1917 г. они на-
ходились в частном собрании И.И. Лемана, но были утрачены в 
пламени революции. Судить о них можно по вполне качествен-
ным снимкам, сделанным еще до 1917 г. для обширной публика-
ции бар. Н.Н. Врангеля «Иностранные художники XVIII столе-
тия в России» [Врангель 1911]. В связи с невозможностью озна-
комиться с оригиналами произведений, мы не беремся говорить 

6 Камер-фурьерский церемониальный журнал 1764 года. СПб., 1853. 
С. 168.
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об их живописных свойствах, сошлемся лишь на слова бар. Вран-
геля, о том, что это 

…такая великолепная характеристика полной неожиданностей жиз-
ни XVIII века, какой не оставил нам никто из русских художников. 
К тому же эти портреты, хотя и несколько пестрые по краскам, имеют 
совсем своеобразную и «ядовитую» живописную прелесть [Врангель 
1911, с. 48]. 

В данном случае сосредоточимся на портрете супруги Качи-
они, облаченной в модный османский костюм XVIII в. (рис. 10). 
Чтобы нагляднее представить наряд портретируемой, приведем 
выдержки из описания турецкого женского платья, данного леди 
Мэри Уортли-Монтегю, путешественницей и женой британского 
посла в Константинополе: 

Первая часть платья – это пара шаровар, очень пышных, которые 
доходят до моих ботинок и скрывают ноги с большей скромностью, чем 
наши нижние юбки… Поверх шаровар сорочка из тонкого белого шел-
кового марлевого полотна, отороченная каймой с вышивкой… Антери 
(аntery) по форме напоминает камзол с очень длинными рукавами, он 
сшит из белого и золотого дамаска с голубой и золотой бахромой и 
имеет бриллиантовые или жемчужные пуговицы. Мой кафтан сделан 
из того же материала, что и шаровары – это длинный халат с длинны-

Рис. 10. И.Б. Лампи-младший 
Портрет Ангелины Качиони
1795. Холст, масло
Местонахождение неизвестно 
Фото [9, с. 49]
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ми рукавами сидит по фигуре. Головной убор называется кальпак (cal-
pack)… украшен либо бриллиантами, либо богато вышитым платком. 
И вот дамы уже могут дать волю своей фантазии: одни прикалывают 
цветы, другие – перья цапель или еще что-то, что им заблагорассудит-
ся. Но самое модное – это букет из драгоценных камней, сделанных 
как натуральные цветы… Волосы свисают сзади по всей длине либо 
делятся на косы, украшенные жемчугом или лентами7. 

Это описание во многом сходится с нарядом Ангелины Качио-
ни, представленном на снимке портрета: видна шелковая сорочка, 
камзол-антери или длинный халат, отороченный мехом. На голове 
высокий колпак-тюрбан, украшенный то ли букетиком живых цве-
тов, то ли модным ювелирным изделием и пышным страусовым пе-
ром; пряди длинных распущенных волос свободно спускаются по 
плечам модели. 

История жизни супруги Качиони весьма незаурядна. Гречан-
ка по происхождению, урожденная Ангелина (Мария) Софианос 
в качестве турецкой пленницы оказалась на корабле, захваченном 
Ламбросом. Впоследствии, будучи его женой, она вместе с их сыно-
вьями не раз попадала в плен, то к туркам, то к венецианцам, поте-
ряла сына, оказалась на турецкой каторге и была освобождена су-
пругом только после завершения русско-турецкой войны. В 1795 г. 
по высочайшему распоряжению императрицы семья Качиони при-
была в Санкт-Петербург, где за верную службу была благосклон-
но принята Екатериной. Именно тогда Лампи-младший выполнил 
их портреты. Длительное время Ангелина Качиони жила среди ту-
рок [Панайотис 2009; Широкорад 2013], и потому костюмизация ее 
портретного образа – не просто следование моде на экзотизмы, но 
скорее некая характеристика модели, прибывшей в Россию с Вос-
тока. В этом состоит специфика данного произведения, который с 
одной стороны – костюмированный портрет, с другой – правдивое 
отражение облика портретируемой.

От произведений иностранных мастеров, работавших в России, 
перейдем к работе неизвестного русского художника «Портрет мо-
лодой женщины в восточном костюме» из собрания Государственно-
го Эрмитажа (рис. 11). Это камерное поясное изображение представ-
ляет модель, облаченную в курди – теплый халат из куньего меха 
с коротким рукавом, из-под которого виднеется шелковая белая со-

7 Описание турецкого костюма леди Монтегю приводится в переводе с 
английского по: Turkey: Being a description of the manners, customs, dresses, 
and other pecularities characteristic of the inhabitants of the Turkish Empire. 
London: Printed for R. Ackermann, 1821. Vol. 6, рp. 29–32.
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рочка и белый богато расшитый камзол (антери), застегнутый 
на золоченые пуговицы. Также видны края кушака, подпоясы-
вающего наряд модели. Головной убор в виде высокого колпака- 
тюрбана, украшенного красным страусовым пером, цветком и 
драгоценными брошами, подобен тому, что мы видим на портрете 
Ангелины Качиони. С точки зрения этнографической достовер-
ности костюм достаточно точно повторяет модные константино-
польские одежды XVIII в.; выбивается, пожалуй, лишь крупный 
тафтяной бант на декольте – распространенный элемент женско-
го европейского платья той эпохи. На сегодняшний день не пред-
ставилось возможным определить, кто изображен на портрете: ак-
триса в сценическом образе или знатная дама в маскарадном пла-
тье. Потому и назначение костюма остается неизвестным: он мог 
быть как театральным, так и маскарадным, или же вовсе не пред-
назначался для увеселений, а служил лишь реквизитом для созда-
ния живописного образа.

«Портрет молодой женщины в восточном костюме» не имеет 
точной датировки, Государственный Эрмитаж относит его пред-

Рис. 11. Неизвестный художник
Портрет молодой женщины  
в восточном костюме
Конец XVIII в. Холст, масло
87,5×66,5. Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург

8 Электронный каталог Государственного Эрмитажа. Неизвестный ху-
дожник. «Портрет молодой женщины в восточном костюме». URL: https://
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+paintings/ 
168236 (дата обращения 13 апреля 2020).
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положительно к концу XVIII в.8 Попытаемся рассмотреть его под-
робнее. Это изображение создано рукой, безусловно, профессио-
нального мастера – об этом говорит в первую очередь лицо моде-
ли. Яркий грим – насурьмленные брови, нарумяненные щеки и 
накрашенные губы с первого взгляда создают впечатление маски. 
Однако при более пристальном рассмотрении лица портретируе-
мой видятся ее весьма выразительные глаза с легким прищуром. 
Взгляд направлен прямо на зрителя, и в сочетании с легкой, чуть 
насмешливой улыбкой он создает впечатление живого, близкого 
общения с моделью, словно она сейчас о чем-то спросит вас, а в от-
вет рассмеется. Тщательная проработка лица модели, его гладкая 
фактура и выверенные линии соседствуют со свободным, местами 
размашистым мазком на костюме. Но, несмотря на эту легкость, 
«беглость» письма, художнику удается очень точно передать де-
тали и фактуру экзотического платья – показать, как блестит бо-
гатый дамаск в изгибах складок, как ложится пушистый мех на 
плечи модели, как лоснится розовый тафтяной бант на ее груди. 
Такая умелая передача фактур убеждает нас в хорошей професси-
ональной выучке мастера.

Вероятнее всего, эта работа принадлежит кисти художника, 
портретировавшего представителей высших слоев петербургско-
го общества, ведь костюмированные портреты подразумевали, по 
выражению О.С. Евангуловой, «определенный тип если не обра-
зованности, то литературной и художественной осведомленно-
сти, достаточной самоувлеченности, ориентированности в том, 
насколько законным окажется в глазах света уподобление сво-
ей персоны тому или иному мифологическому или театрально-
му персонажу» [Евангулова, Карев 1994, с. 30]. Представителям 
средних дворянских кругов запечатление в образе à la turque либо 
казалось нескромным, либо вовсе не приходило в голову, ведь «с 
точки зрения привычного отношения к портретированию как к 
занятию отнюдь не праздному и недешевому оно могло восприни-
маться как своего рода избыточная роскошь» [Евангулова, Карев 
1994, с. 30].

Отталкиваясь от эрмитажной датировки портрета (конец 
XVIII в.), можно предположить, что его автор – современник та-
ких блистательных мастеров, как Ф. Рокотов и Д. Левицкий. Ко-
нечно, несмотря на все художественные достоинства, «Портрет 
молодой женщины в восточном костюме» уступает одухотво-
ренным, глубоко лирическим рокотовским образам и блестящим 
в своей живости и непринужденности изображениям кисти Ле-
вицкого. Пожалуй, этот портрет оказывается ближе к работам так 
называемых малых мастеров или, другими словами, художников 
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«второго ряда» [Евангулова, Карев 1994, с. 125], среди которых – 
К.Л.И. Христинек, П.С. Дрождин, Е.Д. Камеженков, Л.С. Миро-
польский и др. Каждый из них по-своему оригинален и едва ли 
является автором интересующего нас полотна, но некоторые об-
щие черты позволяют если не причислить, то, во всяком случае, 
приблизить неизвестного нам художника к кругу «малых масте-
ров». В частности, их роднит застылость фигур моделей, которым 
недостает внутренней динамики, витальности. Автор эрмитажной 
работы, как и названные мастера «второго ряда», использует дав-
но выработанный академический канон камерного портрета, не 
привнося в него свежести человеческой индивидуальности, а сво-
дя облик модели к набору общих черт, впрочем, достаточно вы-
разительных. В данном случае такая выразительность достигает-
ся, во-первых, некоторой игривостью, кокетливостью, читаемой 
в лице модели, а во-вторых, ее травестированием, облачением в 
экзотический наряд. Это позволяет добиться яркости, «остроты» 
образа, однако не вполне соотносится со степенно-торжественны-
ми изображениями большинства «малых мастеров». Некоторые 
различия отмечаются и в живописной технике: эрмитажное по-
лотно лишено той педантичной, «суховатой» манеры письма, ко-
торая свойственна работам, например, Христинека, Дрождина и 
Камеженкова. Отмеченный ранее уверенный беглый мазок не-
известного художника оказывается ближе всего к живописной 
манере одного из лучших учеников Д.  Левицкого Л.С. Миро-
польского. 

До сих пор речь шла только о камерных портретах в восточ-
ном вкусе, однако в русском искусстве XVIII в. существует и па-
радное изображение, отмеченное увлечением восточной экзоти-
кой, – так называемый карусельный портрет графа А.Г. Орлова 
(рис. 12) кисти датского мастера Вигилиуса Эриксена (1722–
1782). Будучи придворным живописцем Екатерины II, Эриксен 
создал два масштабных конных портрета Григория и Алексея 
Орловых в память об упомянутой придворной карусели 1766 г. 
Это первое в своем роде событие в России пышно проводилось 
на площади перед Зимним дворцом. В карусели состязались че-
тыре кадрили: Славянская, Римская, Индийская и Турецкая; 
участники каждой были облачены в соответствующие нацио-
нальные костюмы. 

Обратимся к карусельному портрету графа А. Орлова в турец-
ком костюме. По своему типу это произведение соответствует тра-
диционной схеме парадного конного изображения, однако предста-
вительное облачение персоны здесь заменяет экзотический костюм 
«сарацина», которому вторит восточная упряжь коня. Вероятно, 



136

RSUH/RGGU Bulletin. “Philosophy. Sociology. Art Studies” Series, 2022, no. 1 • ISSN 2073-6401

Анастасия А. Горбунова, Римма А. Тимофеева

полотно документально передает внешний вид графа в момент ка-
русельных состязаний – на нем красные, расшитые золотом шаро-
вары, серебристый парчовый кафтан с золотыми галунами, бахро-
мой и драгоценными пуговицами, подпоясанный кушаком, а по-
верх – длинный халат, отороченный соболиным мехом; на голове 
его белый тюрбан, богато украшенный жемчужными сотуарами и 
плюмажами из черных перьев. Конь Орлова также украшен на вос-
точный манер – на нем нарядная попона с кистями, богатая упря-
жь с драгоценными камнями, а голову украшает плюмаж из белого 
страусового пера.

Как уже отмечалось, в 1764 г., вероятно, в связи с напряжен-
ной политической обстановкой между Россией и Оттоманской 
Портой Екатерина  II постановила исключить османское платье 
из ряда возможных маскарадных костюмов. Появление участни-
ков Турецкой кадрили в соответствующих нарядах на карусели 
1766 г. как будто бы снимало этот запрет. Г.В. Вилинбахов связы-

Рис. 12. В. Эриксен
Портрет графа Алексея Григорьевича Орлова

1766–1772. Холст, масло. 398×356,5
Государственный Эрмитаж

Санкт-Петербург



137

ISSN 2073-6401 • Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2022. № 1

Костюмированные изображения à la turque...

вает присутствие Турецкой костюмированной кадрили с идеологи-
ческим подтекстом карусели, которая несла на себе явный отпеча-
ток внешнеполитических устремлений Екатерины, направленных 
против Османской империи, не зря Славянская и Римская кадри-
ли выступали против Турецкой и Индийской [Вилинбахов 1994]. 
С замечанием Вилинбахова можно согласиться лишь отчасти: ка-
русель 1766 г. действительно имела идеологический мотив, но яви-
лась носителем несколько иной идеи. Национальный состав зрели-
ща был во многом позаимствован из знаменитой парижской кару-
сели 1662 г., проходившей на площади между Лувром и дворцом 
Тюильри. Эта карусель включала в себя пять кадрилей – Римскую, 
предводителем которой выступил сам Людовик XIV, а также Ту-
рецкую, Индийскую, Персидскую и Американскую кадрили, воз-
главляемые придворными персонами. Представляясь в образе 
римского императора, Король-Солнце декларировал идею вели-
чия и процветания Франции, поставив ее на одну ступень с Римом 
времен империи. А вокруг него – экзотические, неведомые, дикие 
народы, тянущиеся к нему как цветы к солнцу – не зря на их зна-
менах вышиты лозунги вроде «Взгляни на меня, я расцвету», «Он 
возрастает, когда тот обращается к нему», «Он сражается для од-
ной звезды» [Боссан 2002, с. 45]. Как видно, состав петербургского  
конно-спортивного маскарада перекликается с составом француз-
ского – присутствует тот же Рим, Турция, Индия, отсутствует Пер-
сия и Америка, но зато добавляется Славянская кадриль, пред-
ставляющая, очевидно, Российскую империю. Становясь рядом с 
Римской кадрилью и выступая против Турецкой и Индийской, она 
выражает те же имперские амбиции, какие некогда заявил Людо-
вик XIV. Отождествить великую Россию с великим Римом и про-
тивопоставить их дикому Востоку – представляется, что именно 
эта идея легла в основу программы петербургской карусели 1766 г. 
и ради такого пышного и зрелищного ее выражения турецкий ко-
стюм вернулся в праздничный оборот. 

В последние годы XVIII в. ярко выраженная восточная экзоти-
ка на время покидает портретный жанр. Развитие романтизма ума-
ляет значение костюма в портрете, на первый план выходит лич-
ность модели, ее душевно-эмоциональный строй. Вместе с тем ме-
няется и мода, что особенно сказывается в женском платье – в нем 
все больше чувствуется влияние стиля ампир. Впрочем, Египет-
ский поход Наполеона дает новую жизнь восточным аксессуарам – 
тюрбанам и турецким шалям, однако они обретают такую широкую 
популярность, что уже перестают быть столь экзотическими. 

Нельзя не заметить, что большинство костюмированных изо-
бражений à  la turque принадлежит кисти иностранных мастеров, 
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бывших в России на государственной службе. Так, в первой чет-
верти XVIII в. немец Маттарнови был одним из многочисленных 
европейских мастеров, выполнявших заказ для петровской Акаде-
мии наук. Со второй четверти столетия все, что касалось понятия 
«мод и граций», в том числе моды на восточную экзотику, было от-
дано на откуп приезжим художникам, в первую очередь итальян-
ским и французским. Вероятно, русские мастера не ощущали себя 
столь смело на этом «поле» европейской моды галантного века, по-
этому подавляющее большинство «восточных» изображений явля-
ются произведениями «россики».

Итак, собранный и рассмотренный в настоящей работе матери-
ал позволяет сделать следующие выводы.

1. Возникновение костюмировано-типажных изображений пред-
ставителей мусульманского Востока в европейском искусстве от-
носится еще к концу XV в. Однако широкое распространение по-
добные изображения получают в начале XVIII в., чему во мно-
гом способствовала популярная серия французского художника 
Ж.-Б. Ван Мура «Сто гравюр с изображением различных наро-
дов Леванта…». Изображения Ван Мура обрели популярность во 
всей Европе и послужили изобразительными источниками для по-
следующих «восточных» костюмированных серий. 

2. Единственной серией костюмировано-типажных изобра-
жений обитателей Востока, созданной в России, стали «Турки» 
И.Х. Маттарнови. Их появление обусловлено государственным 
заказом для Академии наук. По всей видимости, в дальнейшем 
запроса на подобные изображения не поступало, что сделало се-
рию Маттарнови единственной в своем роде. Создавая «Турок», 
Маттарнови обращался к работам Ж.-Б. Ван Мура. На протя-
жении XVIII столетия в России создавались и отдельные, «вне-
серийные» костюмировано-типажные изображения – турчанки 
П. Ротари и «Молодая женщина в богатой чалме» (ГМИИ РТ). 
Иконографическим источником последней явился гравирован-
ный лист Паоло Фиданза по живописному оригиналу Гвидо Рени 
(Палаццо Спада, Рим). 

3. Появление костюмированных портретов à la turque в Рос-
сии относится к середине XVIII столетия. В это время создается 
аллегорический портрет княгини Грузинской в образе Азии; ее эк-
зотический наряд пока что весьма условен. Этнографическая до-
стоверность в передаче восточного (прежде всего турецкого) ко-
стюма возникает в русском портрете à la turque приблизительно с 
середины 1760-х годов. Карусельный портрет графа Алексея Ор-
лова и портрет Ангелины Качиони можно считать примерами до-
статочно точной передачи константинопольских мод XVIII в.
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4. С точки зрения художественного стиля костюмированный 
портрет à la turque, созданный в России в XVIII в., представля-
ет собой неоднородное явление и зависит, прежде всего, от твор-
ческой манеры мастера, его профессиональной выучки и нацио-
нальной художественной школы, к которой он принадлежал.
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Введение 

Проблемы своеобразия традиционного духовного наследия, 
связи природного окружения, истории и художественного ремес-
ла – актуальные вопросы современной национальной культуры. 
Так, еще в 1918–1919 гг. советская власть определяла кустарное 
народное творчество и художественные промыслы как духовное 
явление и национальное достояние [Мусина 2018]. В 70–80 гг. 
XX в. были разработаны и внедрены государственные меры по со-
хранению и развитию кустарных промыслов и артелей, осущест-
влялась их научная и практическая поддержка в сфере теории и 
практики народного искусства и художественного ремесла. Во-
просы сохранения и развития национальной материальной куль-
туры, прообразом которой является ремесленное художествен-
ное творчество, на протяжении последних десятилетий рассма-
тривались в трудах ряда видных специалистов – Д.С. Лихачева, 
К.А. Кондратьевой, М.А. Некрасовой, М.М. Мусиной и др. Про-
блемы изучения природных явлений и процессов в регионе, со-
хранения биологического и ландшафтного разнообразия Орен-
буржья еще в XIX в. неоднократно поднимались в трудах русского 
писателя, общественного деятеля С.Т. Аксакова и др.; в настоящее 
время – в работах А.А. Чибилева, а также других оренбургских 
ученых, историков, краеведов. 

Орская яшма и технологически близкие к ней изделия из по-
делочного камня относятся к произведениям камнерезного ис-
кусства, сформировавшегося на территории Южного Урала и по-
лучившего в трудах ученых особый статус уникального природ-
но-культурного наследия и региональной народной культуры. 
Структурно-текстурные особенности орской яшмы как уникаль-
ного природного материала рассмотрены в трудах А.Е. Ферсмана, 
Л.С. Путоловой и др.
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Однако в силу социально-зкономических условий времени, 
всеобщей коммерциализации всех сфер искусства и художествен-
ного ремесла, в настоящее время ощущается недостаток ком-
плексного теоретического и практического осмысления проблем 
сохранения и развития объектов природно-культурного наследия 
Оренбуржья, в том числе орской яшмы. Поэтому актуальность 
темы истории орской яшмы и совершенствования камнерезного 
искусства Оренбуржья обусловлена, с одной стороны, рассмо-
трением ее как недостаточно исследованного природно-художе-
ственного явления, обусловившего историю развития камнерез-
ного промысла. С другой стороны, назрела необходимость рас-
смотреть особые свойства природного материала – орской яшмы, 
определяющего типологические художественные свойства изде-
лий из нее в синтезе их формообразующих и технологических 
решений. 

В современном культурно-историческом наследии Оренбур-
жья уникальным явлением представляются народные промыслы 
и фактически относящиеся к ним, но не имеющие этого статуса 
кустарные предприятия. Издавна одним из таких промыслов яв-
лялось камнерезное искусство из орской яшмы, представляющее, 
наряду с оренбургским пуховым платком, один из брендов Орен-
буржья. По словам А.А. Чибилева, вице-президента Русского ге-
ографического общества, директора Института степи УРО РАН, 
орская яшма – 

…это один из брендов Оренбургской области, наше достояние, которое 
мы не используем должным образом. Главным условием сохранения 
природного наследия является этическое отношение к природе, кото-
рое не может существовать без уважения и любви к тому, что создано 
в течение длительной истории развития Земли1. 

Как исторически сформировавшееся региональное, природно- 
географическое и культурное наследие, орскую яшму сегодня не-
обходимо, в целях сохранения и развития, рассматривать в рамках 
двух основополагающих элементов научного направления − «Эко-
логии культуры». 

Это понятие сформировалось в нашей стране благодаря ра-
ботам советского и российского филолога, культуролога, искус-

1 Забытая красота: как хотят увековечить один из знаменитых брен-
дов… [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/v-strane/3918245 (дата 
обращения 5 марта 2022).
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ствоведа Д.С. Лихачева и его последователей – К.А. Кондрать-
евой и др. Расширяя содержание понятия «экология», Лихачев 
пишет: 

Экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения при-
родной биологической среды. Сохранение культурной среды – задача 
не менее сушественная, чем сохранение окружающей природы. Если 
природа необходима человеку для его биологичской жизни, то куль-
турная среда столь же необходима для его духовной, нравственной 
жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к род-
ным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности 
[Лихачев 1975, с. 20].

Как подчеркивает признанный специалист в области истории и 
теории дизайна К.А. Кондратьева – экология, согласно учению ака-
демика Д.С. Лихачева, 

…состоит из двух частей: части охранения природы и части охранения 
культуры. Человек есть часть природы, но он же есть и часть создан-
ной тысячелетиями культуры. Проблемы экологии культуры ориенти-
рованы на отношение к культурным традициям, сосредоточенным не 
только в памятниках культуры, архитектуры, искусства, но и в ремес-
ленной деятельности человека [Кондратьева 2000, с. 27–29].

«Обильный край, благословенный..» – так назвал Оренбуржье 
С.Т. Аксаков,  русский писатель, чиновник и общественный дея-
тель, литературный и театральный критик, мемуарист, много лет 
проживший в Оренбуржье (1821–1826 гг.). Оренбургская земля 
богата полезными ископаемыми – здесь открыты нефтяные и газо-
вые месторождения, залежи горючих сланцев, бурого угля, камен-
ной соли, металлов – медноколчеданных руд, железа, никеля, хро-
ма и золота, а также орской яшмы. 

По некоторым данным2 название «яшма» многозначное: от 
греч. «яспис» – пестрый, крапчатый, «яшм» – у персов, «яшай» – 
по-афгански. Яшма –

…это кремнистая массивная и очень плотная осадочная порода, твердая, 
непрозрачная, сложенная мельчайшими кварцевыми зернами, спаян-
ными кремнистым цементом, окрашенная преимущественно окислами 
железа и марганца в красные цвета различных оттенков. 

2 Уральская яшма и ее разновидности [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.bibliotekar.ru/2-9-37-kremen-i-yashma/1.htm? (дата обраще-
ния 7 апреля 2022). 
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Первое открытие месторождения орской яшмы, вошедшего в 
число исторических месторождений «Каменного пояса» Урала, 
по времени совпадает с основанием современного города Орска. 
В 1734 г. по проекту сенатского секретаря И.К. Кирилова было 
построено на юго-восточной окраине тогдашней России несколь-
ко крепостей, и главной из них считалась крепость Орская, зало-
женная при впадении реки Орь в реку Яик3. Как писал академик 
А.Е. Ферсман, 

Самое замечательное месторождение яшмы на Южном Урале – 
это район г. Орска; он изобилует яшмами совершенно исключитель-
ных качеств и потому заслуживает особого описания [Ферсман 1962, 
с. 222].
 
В районе современого города Орска издавна насчитывается 

около 20 уникальных месторождений яшмы. Наиболее известные 
из них: Крутороженское, Ворошиловское, Райское, Калиновское, 
Хабарное, Калпакское и многие другие. Особую пестроцветную ор-
скую яшму добывали также в горах: Преображенской, Казан-Чи-
кан, Яшмовой. Самая знаменитая из них – это гора Полковник, 
расположенная на левом берегу реки Орь. В своих исследовани-
ях академик А.Е. Ферсман, упоминая об орских месторождениях 
яшмы, пишет об «отдельных выходах превосходных яшм, которых 
здесь очень много» [Ферсман 1962, с. 217]. Так, многие места добы-
чи яшмы, в том числе гора Полковник, выделяются глыбово-гря-
довыми выходами яшм по склонам и вершинам небольших возвы-
шений, а также на площадях, «представляющих слабохолмистую 
степь, усеянную бесформенными глыбами и осколками разноцвет-
ных яшм» [Ферсман 1962, с. 223]. Выходы глыб цветных камней, 
как специфическая особенность месторождений орской яшмы, 
вносят разнообразие в равнинный степной ландшафт, а добыча ее 
открытым способом облегчает реактивацию мест добычи (рис. 1). 

Однако не всегда восстановление природного ландшафта по-
сле карьерных работ носит систематический характер. То есть эта 
ситуация имеет самое прямое отношение к первой части понятия 
«экология культуры» — сохранение природы. Так, в карьере, распо-
ложенном южнее горы «Полковник», заметны признаки не только 
добычи камня, но и мусора, кострищ, несмотря на табличку, кото-
рая гласит, что гора является памятником природы областного зна-
чения. В связи с этим остро встает вопрос об охранных мероприя-

3 История уральской яшмы [Электронный ресурс]. URL: http://
perevalnext.ru/istoriya-uralskoy-yashmyi/(lfnf (дата обращения 7 апреля 2022). 
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тиях в местах добычи яшмы с целью сохранения уникальных при-
родных ландшафтов Оренбуржья. 

Установлено, что цветовое богатство и своеобразие рисунков 
орских яшм, их особую окраску обусловило разнообразие мине-
рального состава окаменевшей породы: наличие множества тон-
кораспыленных примесей – пирита, магнетита, гематита, грана-
та и других компонентов. В орской яшме встречаются практически 
все известные тона расцветок, однако, в основном преобладают  
красно-бурые, серовато-розовые оттенки. По определению акаде-
мика А.Е. Ферсмана, 

Эта яшма обладает большим разнообразием рисунков и цветов. На 
какой-либо четверти аршина можно наблюдать десяток оригинальных 
узоров, окрашенных в различные цвета [Ферсман 1962, с. 223]. 

При цветовом разнообразии орской яшмы выделяется основ-
ной тип камня – пестроцветный. Встречаются и одноцветные эк-
земпляры, но чаще орская яшма – это пестрый камень с разноцвет-
ными пятнами и полосами, вкраплениями другого цвета, чем отли-
чаются от яшмы других месторождений (рис. 2). 

По классификации ученых, в частности, А.Е. Ферсмана, песто-
роцветные орские яшмы представлены несколькими основными 
разновидностями. По степени цветовой насыщенности часто встре-
чаются яшмы, обладающие 

…постепенными мягкими переходами, рисунок мягкий, «облачный», 
«акварельный», со сказочными облаками, наплывами, воздушными 
замками [Ферсман 1962, с. 225].

Рис. 1. Выходы орской яшмы
Источник: https://nashural.ru/mesta/orenburgskaya-oblast/gora-

polkovnik/https://nashural.ru/mesta/orenburgskaya-
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По особенностям рисунка и цвета выделяются яшмы с концен-
трическим узором, состоящим из чередующихся кольцеобразных 
волокнистых форм, а по цвету – розовых, красновато-бурых, чер-
ных или зеленовато-серых оттенков. Рисунок брекчиевидных яшм 
напоминает сколы горной обломочной породы брекчии с пестрой 
мозаичной окраской разных цветов и оттенков. Флюидальные 
яшмы имеют рисунок в виде струящихся светлых, темно-красных 
и фиолетовых полос. Реже встречаются пейзажные яшмы – их ри-
сунок напоминает природный пейзаж серого или коричневого цве-
та, образованный дендритами окисла железа4 (рис. 3). 

Рис. 2. Пестроцветная орская яшма
Источник: https://www.livemaster.ru/topic/306563-takaya-

neobyknovennaya-orskaya-yashma

4 Орская пейзажная яшма: Презентация [Электронный ресурс]. URL: 
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-orskaia-pieizazhnaia-
iashma.html (дата обращения 7 апреля 2022).

Рис. 3. Орская пейзажная яшма
Источник: https://go.mail.ru/search_images?fm=1&q=%20

%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%
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Орская яшма – это не только уникальное полезное ископае-
мое, но и ценнейший, обладающий исключительными качествами 
природный материал для культурно-практической деятельности 
человека. Орскую яшму, обладающую исключительной цветовой 
гаммой в сочетании с высочайшими декоративно-практическими 
качествами, относят к группе декоративно-облицовочных, ювелир-
но-поделочных камней [Путолова 1991, с. 4, 14]. 

Уникальные художественные и практические свойства орских 
яшм нашли применение в различных сферах предметного творче-
ства. В зависимости от индивидуальных свойств (твердости, цве-
та, рисунка) определяется характер ее применения и способ обра-
ботки. Яшма применяется в архитектурном формлении интерье-
ров, а также в изготовлении ювелирных, сувенирных изделий.

Орскую яшму можно увидеть в оформлении станции метро 
«Маяковская» в Москве, в облицовке мавзолея Ленина. Лучшие 
образцы орской яшмы представлены в Горном институте Москвы, 
в музеях Москвы и Санкт-Петербурга, в Эрмитаже. Произведения 
из орской яшмы также хранятся в Музее ювелирного и камнерез-
ного искусства в Екатеринбурге, в частных собраниях отечествен-
ных и зарубежных коллекционеров. 

Камнерезное искусство из орской яшмы развивалось на терри-
тории Оренбуржья с давних времен. Изделия из орской яшмы как 
образцы художественного ремесла основаны на эксперименталь-
ном творчестве и ручном исполнении в материале и воспринима-
ются не только как особая форма творчества, но и ассоциируются 
с натуральным природным материалом, традиционными методами 
его обработки и отражают разнообразие регионального культур-
ного пространства Оренбуржья. В числе произведений мастеров 
камнерезного искусства Оренбуржья, как и у многих камнерезов 
других регионов, присутствует сувенирная продукция различных 
наименований. Как считает известный искусствовед Р.Р. Мусина, 
главная особенность сувенира – содержать ассоциативно-памятное 
начало, быть «...художественно осмысленным предметом, поэтому 
в основу его разработок следует закладывать в качестве базового 
этот принцип» [Мусина 2020, с. 36–44]. 

В произведениях из орской яшмы главными являются мате-
риал, содержащий специфические выразительные средства – есте-
ственные цвет и рисунок камня (пестроцветный) как основу фор-
мообразования изделия, а также разнообразие приемов обработки 
камня. Однако можно согласиться с мнением Р.Р. Мусиной, кото-
рая отмечает, что «крайне мало стильных изделий в группе суве-
ниров из камня на Урале и в Башкортостане» [Мусина 2020, с. 36–
44]. Это замечание можно отнести и к сувенирам из орской яшмы.  
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Объясняется это многими причинами. Во-первых, в течение вре-
мени происходила неоднократная смена предприятий по добыче и 
обработке орской яшмы. Так, с 1960-х по 2011 г. месторождением 
занимались разные предприятия: «Уралкварцсамоцветы», «Вос-
точная геолого-разведочная экспедиция», Санкт-Петербургская 
компания «Оптимальный ресурс» и т. д. Во-вторых, это не всегда 
высокий художественный уровень мастеров-камнерезов. Эти об-
стоятельства не способствовали формированию и преемственно-
сти региональной традиции камнерезного ремесла и стилистиче-
ских особенностей произведений из орской яшмы. 

Изделия из орской яшмы создаются разными методами. Так, 
объемные экземпляры – статуэтки, шкатулки и т. п., ювелирные из-
делия чаще выполняются из цельного камня, иногда в сочетании с 
металлом (бронзой). При этом форма и функция изделия опреде-
ляются рисунком и цветом камня (рис. 4). 

Наряду с этим мастера предпочитают работать в технике фло-
рентийской мозаики – мозаичных наборов из тонких пластин кам-
ня. Работы из орской яшмы в технике флорентийской мозаики ха-
рактеризуются несколькими направлениями. Одно из них – выбор 
цвета и рисунка фрагментов в соответствии с заданной компози-
цией, например, в портретах известных людей, иконах, мифоло-
гических и литературных сюжетах. При зтом задачи портретно-
го сходства в портретах, изобразительности в сюжетных мотивах 
ограничивают диапазон подбора цвета и рисунка яшмовых пла-
стин. Другой метод – выявление в работе с камнем образа, изна-

Рис. 4. Сувениры из орской яшмы
Источники: https: //radugakamnya.ru/catalog/vazy_i_karandashnitsy

_iz_kamnya/vaza_iz_yashmykolba_83_83_185mm-436459/; 
https://orsk.yamart.ru/product/dpdpuedum/
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чально созданного природой. Работая в этом направлении, худож-
ник добавляет, домысливает и корректирует природный натур-
ный мотив, увиденный им в камне. Основным художественным 
средством при этом является сочетание естественных природных 
элементов декора камня – цветовых переходов, прожилок, пя-
тен, штрихов, полос, способствующиих выявлению выразительно- 
изобразительной композиции.

В силу социально-зкономических установок времени, к сожа-
лению, количество мастеров, работающих с орской яшмой, в на-
стоящее время сокращается; сейчас обработкой орской яшмы за-
нимаются в основном немногочисленные кустарные мастерские и 
отдельные мастера. Обусловлено это тем, что у них нет больших 
заказов, так как брэнд «Орская яшма» сейчас менее известен.

Один из мастеров – орский художник-камнерез Сансызбай 
Буркутбаев. Мастер, в свое время успешно трудившийся в несколь-
ких фирмах по обработке яшмы, сегодня вынужден работать в ма-
стерской в домашних условиях. В числе его работ сувенирная про-
дукция из яшмы, портреты известных людей, иконы, сюжетные 
композиции (рис. 5) Камнерез работает в технике русской и фло-
рентийской мозаики, сочетая естественные цвет и рисунок камня в 
поиске единого композиционного решения. С.К. Буркутбаев давно 
пытался организовать свое предприятие по обработке камня и шко-
лу камнерезного мастерства. Однако в настоящее время эта идея, 
к сожалению, пока не нашла поддержки. 

Юрий Шевцов – также известный художник-камнерез Орен-
буржья (г. Гай), участник многих выставок и лауреат конкур-
сов разного уровня. Его работы в технике флорентийской мозаи-

Рис. 5. Панно из орской яшмы в технике флорентийской мозаики
Сансызбая Буркутбаева (а) и Юрия Шевцова (б)

а б
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ки хранятся в частных коллекциях Америки и Франции, Санкт- 
Петербурга. Мастер работает с уральскими камнями, используя 
около тридцати видов минералов, но в основном предпочитает при-
менять уникальную орскую яшму (рис. 5). 

Заключение

«Орская яшма» – это в недавнем прошлом один из ярких само-
бытных народных художественных промыслов Оренбуржья и цен-
тров камнерезного искусства Урала в целом. По словам знаменито-
го советского минеролога А.Е. Ферсмана, 

Подводя итоги краткому описанию Орского района, можно при-
знать его крупнейшей оригинальной достопримечательностью Урала: 
его яшмы являются, несомненно, национальным богатством нашей 
страны [Ферсман 1962, с. 224].

Своеобразный природный ландшафт, богатство и разнообра-
зие полезных ископаемых, традиции материальной культуры, и в 
частности камнерезного искусства из орской яшмы, имеют пря-
мое отношение к понятию «экология культуры» Оренбуржья. 
Комплексный экологически-культурный подход должен стать 
определяющим методом в изучении, сохранении и развитии при-
родно-культурного наследия Оренбуржья. Призывая к сохране-
нию уникальной природы и культуры Оренбуржья, А.А. Чибилев 
писал: 

Нам необходимо выявить лучшие образцы природных творений 
края, ...способствовать тому, чтобы каждый желающий смог увидеть 
их в окружающей природе, дать минимум научных представлений о 
природных объектах и явлениях, обратить внимание на ценность и 
уникальность информации, которую содержат окружающие нас па-
мятники природы...; мы, ныне живущие, ответственны за сохранение 
окружающего нас природного наследия, которое может исчезнуть и 
исчезает бесследно и безвозвратно [Чибилев 1996, с. 6]. 

Рассматривая орскую яшму в двух аспектах понятия «Эколо-
гии культуры» – в части сохранения природы и части сохранения 
культуры, мы видим острую необходимость восстановления и ох-
раны регионального своеобразия Оренбуржья: ее окружающей сре-
ды, природных ресурсов, а также объектов культуры, в том числе 
промысла и произведений камнерезного искусства. Об этом писал 
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российский и советский энтомолог, зоолог, географ, первый пред-
седатель Всероссийского общества охраны природы Г.А. Кожевни-
ков, слова которого приводит в своей книге А.А. Чибилев:

Если мы не примем специальных мер по охране первобытной 
природы, то она исчезнет бесследно, и заступившая на ее место изме-
ненная культурой природа только обманет нас своим односторонним 
богатством, затушевав образ исчезнувшего прошлого5.

Произведения мастеров-камнерезов как часть материальной 
культуры и один из видов предметного творчества имеют самое 
прямое отношение к природному материалу, к народному твор-
честву Оренбуржья и, соответственно, входят в сферу интересов 
экологии культуры. Пути сохранения и развития камнерезного ис-
кусства в Оренбуржье достаточно разнообразны. Один из них – 
формирование стилевого своеобразия изделий из орской яшмы. 
Сувениры из орской яшмы должны максимально выявлять ее 
специфические декоративные свойства, обладать региональной 
самобытностью, узнаваемостью, стилистической целостностью. 
Для этого на организационном, управленческом и экономическом 
уровнях индивидуальные мастера-камнерезы должны получать 
методическую и практическую помощь в овладении основами 
художественно-изобразительного мастерства и методами обра-
ботки орской яшмы, поддержку в организации спроса и предложе-
ний изделий из камня. При этом необходимо создать условия для 
организации новых предприятий и артелей по обработке орской 
яшмы и школу камнерезного мастерства.

Орская яшма и изделия из нее как уникальное природно-куль-
турное наследие Оренбуржья по праву должны возвратить призна-
ние в мировом камнерезном искусстве и стать почетным объектом 
экологии культуры Оренбуржья. 
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