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Е. В. Баженова

Екатеринбург

ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА КАК ТЕРРИТОРИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ 

ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техники тела, природа и культура, болезнь и здоровье, соматиче-
ские украшения, экология человеческого тела.

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется тело человека как территория столкновения при-
родного и культурного начал. При включении «человека-телесного» в социокультурное 
пространство его тело в дополнение к своим природно-заданным атрибутам приобретает 
свойства и характеристики, порожденные социальными и культурными воздействиями. 
Оценки соотношения духовного и телесного в человеке, идеалы красоты, восприятие здо-
ровья и нездоровья в разных культурах неодинаковы. Выбор «телесного поведения» для 
каждого человека включает осознание социокультурных влияний на тело, а также целена-
правленное формирование своего физического имиджа в соответствии со сложившимися 
нормами, традициями или же вопреки им. Человек современности обращается к поиску 
своего «я» в том числе через «разъятие, разложение тела», что наглядно демонстрируют 
агрессивные соматические украшения, являющиеся знаковым атрибутом нашей эпохи. 
Другой важнейшей проблемой современного культурно-исторического этапа выступает 
мера допустимости искусственного (культурного) вмешательства в биологическую при-
роду человека. В этих условиях, как никогда прежде, актуализируется обсуждение про-
блемы экологии человеческого тела.

E. V. Bazhenova

Yekaterinburg

HUMAN BODY AS A CLASH TERRITORY FOR NATURE AND 
CULTURE

KEY WORDS: Body techniques, nature and culture, disease and health, somatic decorations, 
ecology of human body.
ABSTRACT: In the article human body as a clash territory for nature and culture fundamentals 
is analyzed. By including “homo bodily” in sociocultural environment the body acquires – in ad-
dition to its own nature specified features – qualities and characteristics generated by social and 
cultural impacts. Correlation assessment of spiritual and bodily in a human being, beauty ideals, 
perception of health and unhealthiness are unequal in different cultures. Choice of “bodily be-
haviour” for each person includes recognition of sociocultural impact upon the human body, as 
well as targeted forming of own physical image according to the prevalent norms, traditions or 
against them. A person of the present refers to searching for his “self” through “body disintegra-
tion and decomposition” and this is visually demonstrated by aggressive somatic decorations 
which are symbolic attribute of our times. Another most important problem of the contemporary 
cultural and historic stage is a measure of acceptability of artificial (cultural) interference in the 
biological nature of a human being. In these circumstances discussions of human body ecology 
become topical as never before.
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Дано мне тело, – что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

О. Мандельштам

Первый шаг в осмыслении куль-
туры – это осознание ее в оппозиции 
«культура» / «натура». Рассмотренная в 
этом ракурсе культура, противостоит 
природе, она не возникает и не выво-
дится из законов природы. Культура 
описывает все то, что связано с бытием 
человека, с его деятельностью. Она есть 
граница, которая отделяет природное 
бытие от социального бытия. Второй же 
шаг заключается в осознании того, что 
между миром природы и миром культу-
ры нет непроходимой пропасти. Вне 
природы никакая культура как «вторая 
природа» невозможна, культура преоб-
разовывает то, что дано природой. Мы 
стоим перед необходимостью осмысле-
ния всей гаммы сложных, подчас дра-
матически-напряженных взаимоотно-
шений культуры и природы, в которых 
«точкой пересечения», а нередко и «тер-
риторией столкновения» выступает че-
ловек.

Природа оказывает влияние на 
культуру. Именно характер природы обу-
славливает тип и формы хозяйственной 
деятельности, которая, в свою очередь, 
определяет разнообразие орудий труда и 
всех предметов материальной культуры. 
Природа в этом смысле выступает актив-
ным началом. От характера вида деятель-
ности зависит целостность культуры, ее 
своеобразие, что наглядно демонстриру-
ют различия в культуре оседлых и коче-
вых народов. Природа предопределяет 
такие аспекты культуры, как питание, 
разнообразие одежд, виды заболеваний и 
способы их лечения, устройство жилища, 
традиции гостевания и мн. др. Тем самым 
природа питает и воспроизводит тот уро-
вень культуры, который называется куль-
турой быта.

Важным является эстетический ас-
пект взаимосвязи природы и культуры. 
Эстетические представления, идеал красо-
ты, изящества во многом зависят от той 
конкретной природной среды, в которой 

живет и действует человек. История ис-
кусств предоставляет богатый материал, 
позволяющий почувствовать различие 
идеалов красоты, характерное для нацио-
нальных культур, сложившихся в разных 
природно-климатических зонах.

Не только природа влияет на куль-
туру, но и культура оказывает мощное 
воздействие на природу. Человек своей 
деятельностью изменяет природу, напол-
няет ее духовными смыслами, природа 
теряет свою девственную чистоту и ста-
новится сама культурным образованием.
Наиболее ярко это проявляется в форми-
ровании культурного ландшафта, который 
представляет собой результат действия 
природных процессов и творческой дея-
тельности людей.

Культура порождает и символиче-
ские смыслы, не свойственные природе 
как таковой. В философском контексте 
природа предстает как символ вечности. 
Земля пребывает вовеки, и на фоне вечной 
природы человек переживает свое бытие 
как краткий миг. 

«Колыбель» всего человеческого 
рода в природе, и потому природа осуще-
ствляет связь поколений, выступает как 
форма «исторической памяти» народа. 
«Куликово поле», «Бородинское поле» 
для русского самосознания – это не про-
сто наименования мест, это значимые 
культурные символы, олицетворяющие 
победу русского народа над врагами. 
Природа выступает как символ объедине-
ния людей («родная земля помогает», 
«земля-матушка защитит»).

Однако взаимоотношения природы 
и культуры, в которых связующим звеном 
выступает человек, бывают далеки от 
гармоничного равновесия. Культурно-
преобразовательная деятельность челове-
ка нередко нарушает стабильность при-
родной среды его обитания. Проблема 
природопользования – один из «вечных» 
вопросов бытия человека на Земле.

Единство и противоречие природы 
и культуры происходит из внутренней 
двойственности и единства самого чело-
века, который принадлежит одновременно 
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и миру природы, и миру культуры. И эту 
двойственность в первую очередь обна-
руживает его тело. 

Тело представляет собой границу, 
отделяющую человека от окружающего 
его мира. И в этом смысле каждый из нас 
одинок в своем теле. Перерезание пупо-
вины – обретение самостоятельного бытия 
– первый акт драмы одиночества, в кото-
рую человек погружается самим фактом 
пребывания в обособленном, индивиду-
альном теле.

Явление собственного тела челове-
ку порождает также чувство конечности, 
смертности человеческого существа: 
«Между субъектом, переживающим при-
сутствие в собственном теле, и его физи-
ческим телом размещается смерть», – пи-
шет Валерий Подорога [6]. Попытка пре-
одолеть законы природы, победить смерть 
своего тела, находит выражение во мно-
гих религиозных системах (телесное вос-
крешение Христа после Голгофы), в идее 
реинкарнации, согласно которой душа 
«переодевается» в иную плоть, меняет ме-
сто своего обитания.

Однако тело не только отделяет 
каждого из нас от окружающего мира, но 
и связывает с ним. Через органы чувств 
мы получаем информацию о мире (мы ви-
дим, слышим, осязаем и т.д.). И, напротив,
тело человека «рассказывает» о нем окру-
жающим. Поскольку человек являет собой 
единство тела и духа, внешнего и внут-
реннего во все времена по телу человека 
пытались составить представление о его 
душе, характере, состоянии здоровья. Так 
древнее искусство физиогномики (т.е. 
умения по чертам лица судить о человеке) 
от Гераклита и Галена, через Лаватера 
(автора труда «Искусство познавать лю-
дей и заставлять их любить себя») на ру-
беже XVIII-XIX веков сохраняется и до 
рубежа XX-XXI столетий, не теряя своей 
популярности. Среди прочего увлечение 
физиогномикой дало толчок к развитию 
искусства карикатуры и такой науки как 
антропометрия. В одном ряду с физиог-
номикой следует поставить и хиромантию 
(одна из древнейших систем гадания об 

индивидуальных особенностях человека
по его ладони), и френологию (теория, ут-
верждающая, что существует связь между 
психическими, моральными свойствами 
человека и строением его черепа). 

Размышление над собственным те-
лом, его границами, строением служит 
источником описания пространства (пядь, 
локоть, foot как меры длины), восприятия 
окружающих человека вещей («игольное 
ушко», «носик чайника»), создания мета-
фор (мы можем говорить о нравственной 
слепоте и глухоте человека, о его бессер-
дечии и т.п.).

Принципы антропоморфизма и ан-
тропоцентризма распространяются на ок-
ружающий мир, который мыслится по 
аналогии с человеческим телом. Ярче все-
го эта идея выражена в «витрувианском 
человеке» Леонардо да Винчи. Формула 
Витрувия-Леонардо, согласно которой те-
ло человека может быть вписано в круг и 
квадрат таким образом, что центры фигур 
оказываются совмещенными, выражала 
предельную, возведенную в куб степень 
совершенства человека, поскольку образ-
цовая гармоничность и пропорциональ-
ность его тела умножалась на соответст-
вующие свойства круга и квадрата, как 
идеальных фигур, символизирующих не-
бесную и земную сферы [4]. 

И напротив, свойства мира перено-
сятся на тело. Так Г. Кабакова в статье «О 
сладких поцелуях и горьких слезах: за-
метки о гастрономии тела» обращается к 
анализу «вкусового» описания тела чело-
века в русской культуре. Четыре основ-
ных вкуса – сладкий/соленый, горь-
кий/кислый присутствовали в телесных 
характеристиках. Сладкий вкус, например, 
выступал постоянным атрибутом губ, свя-
занных и с едой, и с речью, и с эротикой. 
И женские, и мужские уста в фольклоре 
назывались «сахарными». Сладкими мог-
ли оказаться и голос, и особо приятные 
для слуха речи. Сладкие поцелуи счита-
лись лучшим средством от горечи. Поми-
мо свадебных традиций, которые мы мо-
жем до сих пор наблюдать (гости кричат 
молодым «Горько!», чтобы они как можно 
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больше целовались и, соответственно, 
чтобы жизнь их была сладкой и счастли-
вой), эта метафора могла быть задейство-
вана и таким образом: согласно широко 
распространенным представлениям сле-
довало целоваться при посадке огурцов и 
лука, чтобы они не горчили, когда вырас-
тут [2].

Парадокс заключается в том, что 
тело, в котором мы живем, за долгие годы 
пребывания в нем, ставшее, казалось бы, 
таким родным, остается одновременно 
чужим и неизведанным для его обладате-
ля. Неслучайно в философской рефлексии 
на первый план выходит вопрос о тожде-
стве человека собственному телу. Притом, 
что тело неразрывно принадлежит его но-
сителю, человек не знает многие его осо-
бенности, не всегда может с ним «совла-
дать».

Аксиомой является тот факт, что 
включение «человека телесного» в соци-
культурное пространство влечет за собой 
существенные последствия для его тела, 
которое из биологического феномена пре-
вращается в социокультурное явление и 
приобретает, в дополнение к своим при-
родно-заданным атрибутам, свойства и 
характеристики, порожденные социаль-
ными и культурными воздействиями.

По выводам М. Мосса, социокуль-
турная среда формирует «техники тела», 
т.е. «традиционные способы, посредством 
которых люди в разных обществах поль-
зуются своим телом» [5]. Существуют 
техники плавания и бега, копания и мар-
шировки, поз и походок. Каждое общест-
во имеет собственные «привычки», при-
чем они могут меняться на протяжении 
жизни едва ли не одного поколения: 
«…полинезийцы плавают не так, как мы, а 
мое поколение плавало не так, как ны-
нешнее…» [5]. Проявление «техник тела» 
связано и с различными этапами жизни 
человека: «Когда рождался ребенок Буд-
да, его мать Майя держалась прямо, уце-
пившись за ветку дерева; она рожала стоя. 
Многие женщины Индии рожают так до 
сих пор. То, что мы считаем нормальным, 
т. е. роды в положении лежа на спине, не 

более нормально, чем другие, например, 
положение на четвереньках…» [5].

Потребности в удовлетворении го-
лода и в продолжении рода, необходи-
мость переносить боль и т.п. остаются по-
стоянными, но мы видим изменчивость 
отношения к телу в разных культурах. 
Она выражается в оценках соотношения 
духовного и телесного в человеке, в идеа-
лах красоты, в восприятии здоровья и не-
здоровья и т.д. Как природа в целом наде-
ляется символическими смыслами, о чем 
мы писали выше, так и тело человека при-
обретает культурные смыслы.

Например, «телесный верх» и «те-
лесный низ» занимают неравное положе-
ние в культурной иерархии. Территория 
«телесного верха», представленная в ев-
ропейской традиции как место обитания 
души, доминирует над территорией «те-
лесного низа», олицетворяющей природ-
ную, «животную» составляющую челове-
ческого существа [4]. Подобное табуиро-
вание «телесного низа» характерно для 
господствующей официальной культуры. 
В народной культуре, сохранившей свои 
связи с язычеством, тело воспринималось 
во всей его полноте, что убедительно по-
казывает М.М. Бахтин в работе «Творче-
ство Франсуа Рабле и народная культура 
средневековья и Ренессанса». 

Болезнь и здоровье предстают в 
истории культуры как значимые культур-
ные метафоры, в которых язык биологии 
вторичен по отношению к языку культу-
ры. Сьюзан Сонтаг (см. также работы 
М. Фуко «Рождение клиники» и «История 
безумия в классическую эпоху») в своей 
статье «Болезнь как метафора» (1978) 
представила историю туберкулеза и рака 
как историю метафоризации болезни в 
европейской культуре: «Всякая болезнь, 
если она таинственна и порождает страх, 
всегда будет восприниматься как заразная, 
пусть не в буквальном, но в нравственном 
смысле… Контакт с лицом, страдающим 
от недуга, который склонны считать таин-
ственным и зловещим, неизменно воспри-
нимается как прегрешение, хуже того –
как нарушение табу. Магической властью 
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наделяются даже названия таких болез-
ней», – пишет С. Сонтаг [7; С. 225]. И да-
лее: «Любая серьезная болезнь, обладаю-
щая неясной этиологией и не поддающая-
ся лечению, тяготеет к «значимости». 
Прежде всего, с болезнью отождествляют 
тем самым объекты наших глубинных 
страхов (разложение, гниение, загрязне-
ние, падение нравов, бессилие). Сама бо-
лезнь становится метафорой… На болезнь 
проецируется наше восприятие зла. А бо-
лезнь (обогащенная смысловыми оттен-
ками) проецируется на мир» [7; С. 245].

Таким образом, культура задает 
отношение к телу и его различным прояв-
лениям и формулирует нормы телесного 
поведения. Будучи включенным в социо-
культурное пространство, человек оказы-
вается, с одной стороны, под принуди-
тельным влиянием множества социокуль-
турных факторов, объективно воздейст-
вующих на его тело, на всю его природ-
ную основу. А с другой – в ситуации вы-
бора своего «телесного поведения», вклю-
чающей осознание характера разнообраз-
ных социальных влияний на тело, выбор 
системы «защиты» от них или, напротив, 
их культивирования, а также целенаправ-
ленное формирование своего физического 
имиджа в соответствии со сложившимися 
нормами, традициями или же вопреки им 
[1; С. 249].

В условиях современной культуры 
возрастающая зависимость тела от много-
численных факторов социокультурного 
характера становится неуклонной тенден-
цией. Интенсивный процесс преобразова-
ния естественного человеческого тела 
усиливается под влиянием массмедиа и 
рекламы. Визуальная направленность со-
временной культуры делает тело культур-
ным символом эпохи и отражением ее 
противоречий. 

Современный этап характеризуется 
интенсивным развитием медицинских 
технологий, генной инженерии, в связи с 
чем, актуализируется проблема границ 
допустимости искусственного (культур-
ного) вмешательства в биологическую 
природу самого человека. Аборты, эвтана-

зия, смертная казнь, стерилизация, генная 
инженерия, опыты клонирования, смена 
пола – все это вопросы не только соци-
альные, но и прямо связанные с соотне-
сенностью природы и культуры в челове-
ке [8]. 

«Медикализованное тело», «потре-
бителькое тело», «исчезающее есте-
ственное тело», – такова терминология 
современных исследований в области те-
лесных практик. Человеческое тело все 
больше становится «цивилизованным 
суррогатом тела природного» [3]. 

Теряющий собственную идентич-
ность человек современности обращается 
к поиску своего «я» в том числе через 
взаимоотношения со своим телом: 
«…Человек перестает знать, что значит 
его тело, у него исчезает ранее бывший 
твердый способ означивания, истолкова-
ния своего тела… Он стремится открыть 
заново, что же значит его тело – и очевид-
ный путь к этому обретается в разъятии, 
разложении тела…» [9].

К ярким иллюстрациям этого по-
ложения следует отнести агрессивные со-
матические украшения, являющиеся зна-
ковым атрибутом нашей эпохи.

Украшение тела относится к облас-
ти культурных универсалий, которые ха-
рактеризуют жизнь человечества в целом 
и каждого народа, в частности. В наиболее 
общем виде украшение тела может отра-
жать отношения природа/культура, 
мы/они, мужское/женское.

Определяющей функцией украше-
ния тела можно считать функцию аккуль-
турации. Украшение – это один из спосо-
бов, к которым обращается человек, пре-
вращая свое биологическое тело в тело 
культурное. Все остальные функции ук-
рашения представляют собой различные 
проявления этой основной функции.

Современные украшения с точки 
зрения обыденного сознания можно рас-
сматривать как нечто прямо противопо-
ложное тому значению, которое вклады-
вается изначально в это понятие (этимо-
логически родственны слова «украшение» 
и «красота») – как обезображивание, 
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уродство. Вызывающее пренебрежение к 
собственному телу, украшение его куска-
ми проволоки, велосипедными спицами, 
бритвами, металлическими молниями, 
шрамами призвано активно и эффектно 
разоблачать эстетические условности. По-
добные попытки индивидуализировать 
свое тело изначально опровергают это са-
мое стремление, поскольку во многом 
продиктованы веяниями моды.

В заключении подчеркнем, что 
проблема отношения человека к собст-
венному телу – это часть общей проблемы 
взаимосвязей культуры и природы. И если 
мы сегодня говорим об актуальности 
формирования экологического сознания, о 
необходимости формирования экологиче-
ской культуры, то это заставляет обсуж-
дать и проблему экологии человеческого 
тела. И если в экологии окружающей сре-
ды мы начинаем постепенно осознавать 
как опасно вмешательство в гармоничную 
систему природы, то опасность вмеша-
тельства в природное в самом человеке 
осознается в меньшей степени.

Между тем экология человеческого 
тела предполагает ответственность каждо-
го из нас за собственное здоровье, а также 
ответственность в манипулировании сво-
им телом. Для поддержания экологии тела 
необходимо начинать с самого простого –
со здорового питания, содержания своего 
тела в чистоте и опрятности, с занятий 
физической культурой и т.п. Изменение 
ценностных установок современного че-
ловека в отношении к телу должно быть 
направлено на поиск и сохранение равно-
весия между телом и духом, между чело-
веком как микрокосмосом и макрокосмо-
сом окружающего мира (о чем говорили 
еще древние греки; также эти идеи пред-
ставлены в народной культуре и в культу-
ре стран Востока). Человек, который хо-
рошо чувствует себя в собственном теле, 
живет в гармонии с самим собой и с при-
родой в целом. Тема экологии человече-
ского тела крайне мало представлена в 
современном культурологическом знании 
и еще ожидает своих исследователей.
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена анализу особенностей формирования и развития соци-
ально-культурной идентичности личности в процессе индивидуального освоения этикет-
ной культуры (культуры приличий). Рассматривая этикет не только как социальный и 
культурный, но и как психологический феномен, автор выделяет этапы, механизмы и 
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ABSTRACT: The article is analyzing the particular ways in which a sociocultural identity is de-
veloped and shaped at the individual level while mastering the etiquette (the culture of proprie-
ties). The author approaches the etiquette not only as a social and cultural phenomenon, but also 
as a psychological one, establishing what stages, mechanisms and forms of acquiring and master-
ing the etiquette are there, using the theory of different age periods and types of activities typical 
for each period of person’s life.

Этикет по своей природе носит 
социально-групповой характер. Этикет-
ные требования и формы поведения лю-
дей являются результатом разделения 
(освоения, согласования) группой людей 
общих культурных ценностей.  Этикет 
вызван к жизни коллективной формой 
существования людей. Это, прежде всего, 
социально-групповой феномен, сущест-
вующий по социальным законам.

Но, вместе с тем, логично предпо-
ложить, что в любой социально-
культурной группе есть люди, которые 

разделяют общепринятые нормы поведе-
ния (в большей или меньшей степени), и 
те, кто их не разделяет, в той или иной 
форме отрицает их. Как справедливо за-
мечает Н. М. Лебедева, «не существует 
отдельного индивида, который усвоил бы 
всю культуру группы, к которой он при-
надлежит» [5; С. 30]. В этом отношении 
этикет оказывается не только социальным 
и культурным, но и психологическим фе-
номеном. В связи с этим возникает целый 
ряд вопросов: чем определяется мера, сте-
пень овладения индивидами этикетной 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

© Лихачева Л.С., 2012 10

культурой? Что заставляет их следовать 
известным нормативным образцам или 
пренебрегать ими? Какова мера отдален-
ности индивидов от тех «ролей», которые 
они исполняют в той или иной этикетной 
ситуации? Каковы механизмы и этапы 
«научения» этикету? Возможна ли типо-
логия индивидуальных способов овладе-
ния этикетными ролями? 

Круг этих вопросов и составляет 
проблемное поле данной статьи. В поиске 
ответов на них обратимся к методологи-
ческим возможностям символического 
интеракционизма Дж. Мида и драматур-
гической концепции И. Гофмана. Прин-
ципиальные положения этих теорий, 
важные для осмысления очерченного на-
ми круга вопросов, можно свести к сле-
дующим.
1. В процессе социализации индивид 

учится смотреть на себя со стороны, 
как бы «глазами другого». Он соотно-
сит себя с ожиданиями и установками 
другого, тем самым, проходя процесс 
самоидентификации и идентификации 
со стороны других людей.

2. Эту идентичность индивиды демонст-
рируют друг другу в процессе роле-
вых, ситуационных взаимодействий, в 
которых люди выступают в качестве 
актеров, лицедеев.

3. Эти формы взаимодействий (формы 
идентификационной демонстрации) 
габитуализируются, консервируются» 
в социальной символике – языке, жес-
тах, знаках.

4. На основе этой символизации проис-
ходит стратификация людей – выде-
ление социокультурных референтных 
групп.

5. Каждая такая группа создает свои 
«мистификации» (т.е. устанавливает 
«дистанции» и создает впечатление, 
что в ее представителях есть что-то 
такое, особенное, чего нет в других).

6. Участвуя в общей «драматургической 
постановке», где каждому предписана 
его роль, индивид, тем не менее, сам 
устанавливает «ролевую дистанцию», 
«управляет впечатлениями» и «само-

презентируется». Таким образом, он 
одновременно оказывается «таким же, 
как все, таким же, как некоторые, и в 
то же время как никто другой» 
[16; С. 242].

Попробуем применить эти общие 
положения к процессу индивидуального 
освоения этикетной культуры (культуры 
приличий). При этом сконцентрируем 
внимание на двух основных проблемах.
1. Как происходит освоение этикета ин-

дивидами в ходе социализации, какие 
стадии (ступени, этапы) они проходят в 
этом процессе?

2. Какова мера (степень) присвоения эти-
кета индивидами, каковы возможные 
формы ролевого дистанцирования?

Специфика человеческой комму-
никации, как считал Дж. Мид, заключа-
ется в способности человека к принятию 
роли другого, в способности смотреть на 
себя со стороны. Эту способность он на-
звал «идентичностью». «Перенимая роль 
другого, – писал он, – человек осмысли-
вает самого себя и управляет собствен-
ным процессом коммуникации. … Непо-
средственный результат принятия роли 
другого заключается в возможности кон-
троля личности над собственными реак-
циями» [Цит. по: 16; С. 27].

Если мы обратимся к этикету с 
этих позиций, то заметим, что в своем 
функционировании он также опирается 
на эту способность индивидов смотреть 
на себя со стороны. Это дает основания 
говорить о том, что этикет в этом смысле 
оказывается одним из способов развития 
идентичности.

Дж. Мид рассматривал процесс 
осознания индивидами своей идентично-
сти на примере игры. Он выделил три 
стадии игры как способа развития «само-
сти»: «play stage» – стадия ролевой игры; 
«game stage» – собственно игровая ста-
дия; завершающая стадия – «обобщенные 
другие». Взяв за основу эти идеи 
Дж. Мида, постараемся несколько углу-
бить и развить их применительно к про-
цессу овладения этикетом. На наш 
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взгляд, этот процесс можно представить 
следующим образом.

Овладение «игрой в этикет» пред-
полагает прохождение индивидом разных 
уровней этой «игры». Основными крите-
риями выделения таких уровней высту-
пают нормативные ориентации субъекта 
и степень субъектности, степень свободы 
действий в этикетных ситуациях. Это по-
зволяет вычленить два основных уровня.
I уровень – уровень подражания (испол-
нения); II уровень – уровень освоения

I уровень – уровень подражания,
дублирования, исполнения.

Действия индивида не рефлексивны, 
не упорядочены, могут носить стихий-
ный, случайный характер. Поступки ори-
ентированы на форму, на то, чтобы «быть 
похожим» на «значимого другого» 
(Дж. Мид). В качестве этих «значимых 
других» выступают, прежде всего, роди-
тели, воспитатели, члены семьи, а также 
значимые для этого возрастного периода 
сказочные персонажи. Именно с ними 
идентифицирует себя в культуре ребенок, 
им подражает в желании быть хорошим, 
правильным, их «маски» он примеряет на 
себя.

Этот уровень условно можно обозна-
чить как «феноменологический», соот-
ветствующий периоду начальной социа-
лизации.

II уровень – уровень освоения.
Под «освоением» понимается ис-

конное значение слова «освоиться» –
привыкнуть, сжиться, научиться пользо-
ваться, распоряжаться, обрабатывать [13; 
С. 474]. Иначе говоря, на уровне освое-
ния происходит осознание (осмысление), 
усвоение, закрепление на уровне навыков 
и привычек определенного социально-
культурного опыта.

Этот уровень представляется бо-
лее сложным, имеющим свою внутрен-
нюю структуру. Он может быть разделен 
на две ступени: 1 ступень – присвоение; 
2 ступень – воплощение.

1 ступень – присвоение. Эта сту-
пень связана с ориентациями индивида 
уже не только на форму, но и на содер-

жание поступков, на содержание самих 
этикетных требований должного. Услов-
но эту ступеньку «игры в этикет» можно 
обозначить как «нормативную». Она со-
ответствует периоду вторичной социали-
зации индивидов (при этом не исключая 
и социализацию первичную) и адекватна 
той, что Дж. Мид назвал «game stage» –
стадия «соблюдения правил». Здесь ин-
дивид «познает и приспосабливается к 
принятому в обществе комплексу правил. 
Он входит в игру, подчиняясь принятым 
правилам, и стремится проявить себя хо-
рошим игроком» [1; С. 87]. 

На этой ступени индивид «играет 
в этикет», подчиняясь его правилам, но 
не осознает это как некую «игру», услов-
ность. Он сохраняет внутреннюю серьез-
ность по отношению к этой игре. Вероят-
но, именно к таким примерам применим 
известный афоризм Поля Валери: «Пра-
вила игры исключают скептицизм». Сам 
же этикет выполняет здесь утилитарную 
роль, выступая средством достижения 
одобрения, успеха в референтной группе.

Вместе с тем, эта ступень овладе-
ния этикетом, в свою очередь, также мо-
жет быть «разбита» на два этапа. 

1 этап – представление;
2 этап – изображение.
Различие этих этапов обнаружива-

ется в следующих характеристиках.
Этап «представления» – это этап, 

когда индивиду еще только предстоит
стать субъектом своего собственного вы-
бора. Он представляет собой здесь «дей-
ствующее лицо», стремящееся к реализа-
ции требований должного, норм прилич-
ного поведения. Это этап «обличения» 
индивида, устойчивого обретения им ли-
ца в маске – лица порядочного, вежливо-
го, воспитанного человека, т.е., по суще-
ству, формирование устойчивого образа
приличия. Это этап, когда индивид фор-
мирует свое «Я» («самость») на основе 
представления себя перед самим собой, 
как бы впереди себя.

Кроме того, этот этап характеризу-
ется тем, что индивид достигает здесь 
умения самостоятельно подбирать адек-
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ватные формы поведения в зависимости 
от ситуаций, носящих, как правило, сте-
реотипный, привычный характер. Это 
этап тактики поведения, ориентирован-
ности на нормы как наиболее простые и 
однозначные формы регламентации по-
ступков в конкретных ситуациях взаимо-
действия. Как справедливо замечает 
М. Люшер, «мы оцениваем поведение че-
ловека как нормальное или говорим о че-
ловеке, что он «вполне нормален» (выде-
лено мною – Л.Л.), если его поведение со-
ответствует ситуации» [7; С. 8].

На втором этапе – этапе изобра-
жения – индивид исходит из образа дей-
ствий, принятого в той или иной социо-
культурной группе. Он стремится соот-
ветствовать образу приличного человека, 
тому образу, который сложился в данной 
группе (среде). Индивид «…ведет жизнь, 
полную внутреннего принуждения, 
жизнь напряженной и тягостной игры со-
циальных ролей» [7; С. 7], в том числе и
ролей, предлагаемых разнообразными 
этикетными ситуациями. Это этап обре-
тения не просто маски, но и роли поря-
дочного, приличного и т.п. человека. 
Роль же, в этом смысле, как считает 
М. Люшер, это «постоянно воображаемая 
(иллюзорная) самооценка и результи-
рующее из нее поведение, а также образ 
действий человека» [7; С. 19]. 

Если этап маски – этап некоторой 
однозначности действий, подбора адек-
ватных форм поведения в зависимости от 
конкретной, стереотипной ситуации, то 
этап роли – этап «сюжетности», где ин-
дивид («герой») строит свою игру на ос-
нове этикетных принципов. Это этап об-
ретения программности поведения, ори-
ентации уже не на отдельные нормы в 
конкретных ситуациях, а на принципы, 
определяющие стратегию поведения 
(«линию поведения». По существу, это 
этап создания «имиджа» (от англ. image –
образ), отражающего социокультурные 
ожидания определенных групп и обеспе-
чивающего индивиду достижение ста-
тусного успеха. Иначе говоря, это этап, 
когда индивид формирует свое «Я» («са-

мость») как изображение. Тот, что «впе-
реди меня», уже присутствует во мне и 
определяет мои социокультурные дейст-
вия. Я в своих поступках исхожу из того, 
что он определяет как должное.

Вторая ступень индивидуального 
освоения этикета – воплощение. «Само-
воплощение, – пишет М. Люшер, – осу-
ществляется по мере того, как человек 
обретает способность говорить «да» сво-
ей сегодняшней жизни на основе безого-
ворочной убежденности во всем сущест-
венном для него» [7; С. 6]. Этап вопло-
щения (самовоплощения) – это этап, свя-
занный с ориентациями индивида не 
столько на форму и содержание, сколько 
на смыслы этикетного долженствования. 
Здесь индивид предстает не просто «дей-
ствующим лицом», «исполнителем» эти-
кетных предписаний, но и «режиссером» 
(или лучше сказать – «играющим трене-
ром»), способным не только «играть», 
выполняя предписанные роли, но и во-
время менять саму игру, ее правила, иро-
низировать над игрой.

С одной стороны, индивид по-
прежнему как бы погружен в эту игру, в 
разнообразные сюжеты, роли и маски 
этикетных ситуаций, но, с другой сторо-
ны, он уже способен сохранять дистан-
цию по отношению к этой игре. Такая 
«игра в этикет» превращается в игру-
импровизацию, строящуюся на свободе 
самовыражения. Этикетные правила игры 
как бы переходят в эстетическую реаль-
ность, где целесообразное сменяется сво-
бодным, демонстративное превращается 
в игру, в праздник. Снимается гнет нор-
мативности, императивности и индивид 
обретает раскрепощенность действий. Он 
переходит с уровня исполнения роли на 
уровень обретения (воплощения) инди-
видуального стиля поведения, индивиду-
альных манер1. Его поведение становится 
                                                          

1 Под манерами (от фр. manière – прием, образ 
действия) понимается индивидуальный стиль, 
характер исполнения «роли» отдельным индиви-
дом, что проявляется в индивидуальном выборе 
средств, форм, способов взаимодействий и их 
интерпретации.
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естественно-культурным, гармоничным. 
А сам этикет начинает выполнять роль 
«преобразующей формы», как формы, 
преобразующей мораль в эстетические, 
красивые формы поведения. Он стано-
вится некоей переходной формой от нор-
мативно-императивного к эстетическому 
способу освоения действительности.

Это этап свободы выбора, свободы 
действий индивида, основанной на вклю-
чении механизмов интуиции, когда эти-
кетные знания присутствуют в «снятом 
виде», перешли на уровень устойчивых 
привычек. Это этап реализации (вопло-
щения) индивидом его программных ус-
тановок в реальных формах коммуника-
тивного взаимодействия. Это та ступень 
освоения требований должного, когда 
«Я» становится равным тому «другому», 
что был «впереди меня». Я сам начинаю 
создавать этого «другого» («воплощаюсь 
в нем»), который есть во мне. Я его осоз-
наю и интерпретирую в конкретных си-
туациях взаимодействия с другими. Эту 
ступень можно условно обозначить как 
«интерпретативную». Это период не 
столько социализации, сколько самораз-
вития личности. В обобщенном виде пе-
риодизация индивидуального овладения 
этикетом может быть представлена в сле-
дующей таблице. (См. таблицу 1).

Выделение этих этапов (уровней, 
ступеней) овладения этикетом важно 
осознавать при «научении» людей этике-
ту. Этикетные навыки не передаются по 
наследству генетическим путем. Они 
приобретаются индивидом в процессе его 
социализации, научения, выработки соб-
ственного отношения к существующим в 
его социальной среде образцам поведе-
ния, в процессе собственного жизненного 
опыта. На каждой ступени развития он 
должен преподноситься по-разному, опи-
раясь на внутреннюю готовность и спо-
собность самих «обучающихся». Как 
именно это должно происходить? Что 
должно находиться в основании методик 
и техники приобщения индивидов к эти-
кетной культуре? Попробуем разобрать-
ся. С этой целью совместим заявленную 

схему последовательности индивидуаль-
ного овладения этикетом с возрастной 
периодизацией2, основанной на выделе-
нии ведущих видов деятельности, харак-
терных для того или иного возрастного 
периода (См. схему 1).

Сама идея периодизации развития 
личности в связи с выделением ведущего 
вида деятельности принадлежит известно-
му советскому психологу А. Н. Леонтьеву. 
Он исходил из того, что каждому возрас-
тному этапу онтогенеза соответствует оп-
ределенная социальная ситуация развития, 
или, иначе говоря, особое отношение этого 
человека к социальной действительности, 
реализуемое им посредством деятельности. 
При этом под ведущей деятельностью им 
понималась «такая деятельность, развитие 
которой обусловливает главнейшие изме-
нения в психических процессах и психоло-
гических особенностях личности 
[6; С. 285-286].

Основываясь на идеях 
А. Н. Леонтьева, другой советский пси-
холог – Д. Б. Эльконин, разработал воз-
растную периодизацию психического 
развития детей как психологическую ос-
нову процесса воспитания [См. подроб-
нее: 17]. В основу этой периодизации по-
ложены специфические особенности раз-
личных видов деятельности, в которые 
включен индивид и которые он осущест-
вляет в совместной деятельности (в соци-
ально-культурном взаимодействии –
Л.Л.) с другими детьми и взрослыми. 
Смена ведущего вида деятельности соот-
ветствует закономерному переходу от 
одного возрастного периода к другому. 
(См. схему 1).

В соответствии с этой периодиза-
цией может быть построена и соответст-
вующая система «научения» этикетным 
формам взаимодействия. Для этого возь-
мем в рассмотрение возрастные этапы 

                                                          

2 Хотя, конечно, здесь нет жесткой зависимости 
этапов овладения этикетом от возраста индивида. 
Кто-то может пройти эти этапы раньше, кто-то 
позже. Но, думается, эта связь имеет место в дей-
ствительности.
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развития личности, начиная с дошколь-
ного. Это объясняется тем, что в преддо-
школьном возрасте у ребенка преоблада-
ет (является ведущей) деятельность ма-
нипулирования предметами-объектами. И 
только примерно с пяти лет, как отмеча-
ют психологи, начинается активное ус-
воение норм человеческих взаимоотно-
шений ребенком сквозь призму субъект-
субъектных отношений: взрослый – ре-
бенок.

Кроме того, следует отметить, что 
вообще проблема формирования дея-
тельности по освоению норм человече-
ских взаимоотношений в онтогенезе  
изучена очень слабо. «Эта деятельность, 
– как замечает Д. И. Фельдштейн, – не 
дифференцирована по уровням, формам, 
функциональному назначению в процес-
се воспитания детей разных возрастов» 
[15; С. 111]. Это создает определенные 
трудности и в плане анализа деятельно-
сти по освоению этикетной культуры в 
человеческих взаимодействиях.

В чем же специфика возрастных 
этапов в овладении этикетной культурой? 
Каковы дидактические особенности ос-
воения этикета на каждом из них? Кратко 
остановимся на этом вопросе, поскольку, 
как писал еще К.Маркс, «чтобы действо-
вать с какими-либо шансами на успех, 
надо знать тот материал, на который 
предстоит воздействовать» [8; С. 195]. 

1 этап – дошкольники (3 -7 лет).
Особенности личностного развития в 
этом возрасте можно свести к следую-
щим основным характеристикам:
1. Конкретно-образное мышление.
2. Высокая степень внушаемости.
3. Действует механизм подражания 

взрослым.
4. Непререкаемый авторитет воспитателя.
5. Превалируют действия по образцу.
6. Ведущим видом деятельности высту-

пает игра.
Особенности этой игровой дея-

тельности связаны с тем, что это, по пре-
имуществу, сюжетно-ролевая игра, в ходе 
которой ребенок осваивает способы 
взаимодействия с другими (учитывая не 

только свою, но и чужую позицию) через 
приобщение к их знаково-символическим 
формам (старший – младший, хорошо –
плохо и т.п.). Эта игра, как правило, осу-
ществляется во взаимодействии: взрос-
лый (воспитатель) – ребенок. Успеш-
ность этой игры зависит от степени по-
слушания и исполнительности ребенка. 
Воспитатель дает задание, инструкцию –
ребенок выполняет (воспроизводит, под-
ражает, дублирует, «примеряет маски»).

С методической точки зрения, для 
эффективного процесса формирования 
идентичности и этикетного воспитания 
ребенка на этом этапе, необходимы раз-
работка и использование таких игровых 
методик и заданий, которые учитывали 
бы эти особенности возраста и были бы 
сориентированы на совместные формы 
игрового взаимодействия, прежде всего, 
ребенка и взрослого. 

II этап – младший и средний школь-
ный возраст (8 – 12 лет). Основные осо-
бенности личностного развития в этом 
возрастном интервале связаны со сле-
дующими характеристиками.
1. Формируются основы логического 

мышления.
2. Появляется склонность к самооценке, 

рефлексия на собственное поведение.
3. Стремление утвердиться в глазах 

сверстников и учителей.
4. Преобладание мотивации должного 

поведения.
5. Ведущей деятельностью становится 

учебная.
При этом игра продолжает зани-

мать важное место в жизни детей этого 
возраста. Но особенности этой игры свя-
заны с тем, что, начиная с этого периода, 
игра оформляется как внутригрупповое и 
межгрупповое взаимодействие. Соответ-
ственно формируется ситуационная груп-
повая идентичность. Ребенок уже не 
столько со взрослыми осваивает через 
игру этикетные формы поведения, сколь-
ко во взаимодействии с другими детьми в 
группе: распределяя роли, осваивая пра-
вила игры, вынося обобщенные оценки 
себе и другим в результате данной игры 
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(например, «это плохие ребята, т.к. они 
вели себя плохо, неправильно, нарушали 
правила поведения» или, наоборот, «это 
хорошие ребята, т.к. они поступали пра-
вильно. Я буду с ними дружить»).

Эти особенности стоит учитывать 
при организации воспитательного про-
цесса по освоению культуры приличий. 
На наш взгляд, это должны быть, прежде 
всего, так называемые «социоигровые» 
методики, т.е. организованные с помо-
щью взрослых игровые этикетные ситуа-
ции, требующие от детей, работающих в 
микрогруппах, знаний конкретных норм 
поведения и умения их адекватно исполь-
зовать. Эффективным средством стано-
вится организация «тренингов» по выра-
ботке навыков приличного поведения.

Этот возрастной этап характери-
зуется также тем, что дети начинают ак-
тивно проявлять интерес к теоретическим 
знаниям. Они любознательны, им инте-
ресно и важно знать, «откуда это взя-
лось?», «как это было раньше?», «почему 
надо так вести себя?». Поэтому они легко 
и с интересом усваивают информацию об 
истории этикета, о национальной специ-
фике этикетных кодексов и т.д.

III этап – старшие школьники (13 
– 17 лет). Особенности личностного раз-
вития проявляются здесь в следующем.
1. Аналитическое мышление.
2. Склонность к систематизации и 

обобщению фактов.
3. Устойчивый интерес к своей личности.
4. Полоролевая идентификация.
5. Избирательно-критическое отноше-

ние к миру и людям.
6. Ведущая  деятельность – общение.

Подростки активно стремятся к 
разнообразным формам общения друг с 
другом. При этом они выстраивают свое 
общение на основе определенных, прини-
маемых и культивируемых в данной ре-
ферентной группе, особых форм как мо-
рального, эстетического, так и собственно 
этикетного долженствования. Формиру-
ются групповые молодежные субкульту-
ры приличий («мы» и «они»). На первый 
план выходит групповая (возрастная, эт-

ническая, половая и др.) идентификация. 
Это этап лицедейства, демонстративности 
своего поведения, высокой степени кри-
тичности по отношению к другим («чу-
жим»). 

Важным является и то, что «если 
дошкольник играет во взрослого («мас-
ка» – Л.Л.), младший школьник подража-
ет ему («образ», «по образу») – Л.Л.), то 
подросток ставит себя в ситуацию взрос-
лого в системе реальных отношений 
(«роль» – Л.Л.)» [14; С. 166].

С точки зрения методики стано-
вятся актуальными как возможность са-
мостоятельного (индивидуального), так и 
группового поиска ответов на значимые 
вопросы, связанные с этикетными фор-
мами взаимодействия (с помощью книг, 
учебных пособий, фильмов, совместных 
обсуждений и т.п.). Достаточно эффек-
тивной становится и организация «эти-
кетных практикумов», в ходе которых 
происходит обсуждение проблемных си-
туаций этикетного взаимодействия, 
имеющих значение для данного возрас-
тного периода (этикетные ситуации зна-
комства, представления, ухаживания, 
символика этикетных атрибутов и др.) и 
их практическое освоение. 
IV этап – взрослые (18 лет и старше).
Особенности личностного развития на 
этом этапе связаны с наличием следую-
щих характеристик.
1. Теоретическое мышление.
2. Культура самосознания, переживания 

собственного «Я».
3. Потребность в самооценке своей лич-

ности с точки зрения конкретных 
жизненных целей, устремлений, си-
туаций будущего.

4. Волевая ориентация на успех.
5. Стремление выделиться из толпы, из 

общей массы.
6. Ведущая деятельность – трудовая.

В этот период этикет начинает 
восприниматься как некая «условность», 
необходимая для достижения определен-
ных целей (как общественных, так и ин-
дивидуальных). Он вызывает к себе ин-
терес как средство достижения успеха 
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(своеобразный социально-культурный 
«лифт») в деловой и частной жизни.

Этикет становится включенным в 
процесс самоидентификации и самовос-
питания индивида. Игра же становится 
характеристикой (интерпретацией) само-
го этикета. «Я сам выбираю», устанавли-
ваю правила в конкретной ситуации 
взаимодействия. Этикет же дает мне 
лишь выбор возможностей («игру воз-
можностей»). Я играю этими правилами, 
я их, как бы, складываю в те «пирамид-
ки» и «домики», которые считаю наибо-
лее удобными и эстетичными в данный 
момент. Иначе говоря, на этом возрас-
тном этапе идут процессы поиска собст-
венного стиля поведения. 

При этом познавательный интерес 
в области этикетной культуры перено-
сится с вопросов «откуда» и «почему» на 
поиски смыслов: «зачем», «ради чего». И 
это, конечно, влечет за собой требования 
к методике воспитания культуры прили-
чий на данном этапе, как самовоспита-
ния, саморазвития в связи с необходимо-
стью приобретения и закрепления ста-
тусного положения в обществе.

Подводя итоги сказанному в от-
ношении особенностей овладения этике-
том на различных возрастных этапах 
личностного развития, трудно не задаться 
вопросом: а зачем вообще обучать этике-
ту, культуре приличий, хорошим мане-
рам? Стоит ли заниматься этим? Попытка 
ответить на эти вопросы приводит к не-
обходимости обратиться к тем двум ис-
следовательским парадигмам, которые 
сложились на сегодня в теоретической 
социологии: нормативной и интерпрета-
тивной. Ответ с позиций нормативной 
парадигмы будет следующим: это необ-
ходимо, чтобы осуществлять социализа-
цию индивидов, передачу социально-
культурного опыта. Следовательно, не-
обходимыми оказываются такие методы, 
как «ролевое обучение», «тренинги эти-
кетных навыков». Они являются основ-
ными на первых этапах обучения (науче-
ния, приучения), поскольку в огромной 
степени основаны на стереотипизации, 

воспроизведении заданных образцов по-
ведения.

Если же подходить с позиций ин-
терпретативной парадигмы, то ответ бу-
дет иным: это необходимо в целях гума-
низации общества, человеческих форм 
взаимодействия. Этикет как способ зна-
ково-символического взаимодействия 
придает этим взаимодействиям собствен-
но человеческие смыслы и значения. 
Следовательно, необходимы такие мето-
ды, как «рефлексивное обучение», «соци-
альное воображение» (Ю. Хабермас) и 
т.п. С помощью этих методов (форм) 
обучения этикетные проблемы обсужда-
ются в ходе свободного общения, под-
вергаясь анализу и интерпретациям. Они 
являются ведущими на последующих 
(более высоких) этапах освоения этикета. 

Вместе с тем, склонность к интер-
претациям отчасти обнаруживается уже 
на этапе подросткового возраста, когда 
ведущим видом деятельности становится 
общение. В этот период начинается иден-
тификационный поиск себя в референт-
ной группе, в определенной социокуль-
турной среде. Причем этот поиск может 
привести как минимум к двум основным 
вариантам:
1) я принимаю то, что мне предлагает 
общество и группа в качестве образцов;
2) я не принимаю этого.

Отсюда возникает еще одна проблема 
– проблема определения меры (степени) 
дистанцирования индивидов от этикет-
ных нормативов общества (группы).

В попытке разобраться в этом вопро-
се, обратимся к работам Р. Мертона, 
И. Гофмана, Х. С. Беккера и других спе-
циалистов в области «социологии девиа-
ции». Из результатов проведенных ими 
исследований становится ясно, что: де-
виация как социальное поведение, откло-
няющееся от считающегося «нормаль-
ным» или социально приемлемым в том 
или ином обществе – это закономерное 
явление социального поведения. Всякое 
поведение, которое по тем или иным 
причинам вызывает неодобрение общест-
венного мнения, может считаться деви-



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

© Лихачева Л.С., 2012 17

антным. Как точно заметил Х. С. Беккер, 
«действия не являются естественно хо-
рошими или плохими; нормальность и 
девиация определяются социально. Де-
виация является не качеством совершае-
мого личностью действия, а скорее след-
ствием применения других правил и 
санкций к «нарушителю» [2; С. 338].

Таким образом, именно социум 
(группа) оказывается субъектом оценки 
поведения индивидов, что приводит к ва-
риативности представлений о приличиях 
и неприличиях в различных обществах и 
субкультурах.

Оценка же тех или иных форм 
этикетного (антиэтикетного) поведения 
как одобряемых или неодобряемых 
(культурных – некультурных, приличных 
– неприличных, достойных – недостой-
ных, красивых – некрасивых и т.п.) фак-
тически фиксирует лишь то, что данный 
индивид не выполняет нормативы данной 
социокультурной группы и, следователь-
но, не соответствует принятым в ней 
представлениям о должном поведении 
(«личностном образце»). Но это вовсе не 
означает, что он существует и действует 
«вне этикета», «вне культуры». Отрицая 
одни нормы и ценности, он, тем самым, 
утверждает ценности и нормы противо-
положные им. В этом отношении, нельзя 
быть «по ту сторону» этикета, как и «по 
ту сторону» культуры в целом. Эту 
мысль удачно сформулировал польский 
сатирик Ст. Ежи Лец: «Ну, пробил голо-
вой стену. А что ты станешь делать в со-
седней камере?» И поскольку, как счита-
ет И. Гофман, все социальные акторы хо-
тя бы потенциально девиантны, то есть 
никто из нас в полной мере не отвечает 
идеальным образцам, и возможность ока-
заться в какой-либо ситуации в роли эти-
кетно-девиантного субъекта существует, 
то, естественно, возникает вопрос о фор-
мах и размерах этих отклонений.

Рассмотрим этот вопрос на приме-
ре этикетных девиаций. Взяв за точку от-
счета мотивацию индивидов («субъек-
тивное отношение к своей роли» –
И. Гофман), можно выделить несколько 

вариантов отклонений от этикетных нор-
мативов. (См. таблицу 2).
I. Полное принятие. Этот вариант может 
быть представлен в двух основных пози-
циях.
1. Неосознанное (стихийное) отношение 
к предлагаемым этикетным образцам.

Эта позиция основана на подчине-
нии, подражании, дублировании пове-
денческих стереотипов определенной со-
циальной группы. Предлагаемые индиви-
ду нормативы принимаются им как впол-
не естественные, привычные, необходи-
мые. Р. Мертон обозначал такой способ 
адаптации индивида как «подчинение», 
выражающееся в «модальном поведении 
членов этого общества» [9; С. 305]. Ин-
дивид пребывает в процессе «окультури-
вания» уже в силу своей аскриптивной 
принадлежности к этой группе и господ-
ствующим в этой среде ценностям, кото-
рые и присваиваются индивидом факти-
чески без целевых усилий воли. Этикет-
ные образцы поведения являются для не-
го составной частью повседневной жизни 
(образом жизни), и потому воспринима-
ются естественно и непринужденно. В 
огромной степени это связано с ранним 
приобщением индивида к культурным 
ценностям группы (как правило, в ре-
зультате семейного воспитания), когда 
освоенные и практически закрепленные в 
умениях и привычках образцы поведения 
становятся естественно-культурной со-
ставляющей его индивидуальности. 

Так, например, дворянское воспи-
тание, как справедливо замечает 
О. С. Муравьева, «это не педагогическая 
система, не особая методика, даже не 
свод правил. Это, прежде всего, образ 
жизни, усваиваемый отчасти сознатель-
но, отчасти бессознательно: путем при-
вычки и подражания; это традиция, кото-
рую не обсуждают, а соблюдают» 
[11; С. 9]. Мотивация исполнения этикет-
ных требований выражается, в этом слу-
чае, в формуле «Не могу иначе».
2. Осознанное (сознательное) отношение 
к предлагаемым образцам.
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Это вариант сознательного (то 
есть в соответствии с заранее поставлен-
ной целью) принятия культуры приличий 
на базе индивидуальных убеждений и 
принципов, совпадающих с социальными 
(групповыми). Как правило, это харак-
терно для индивидов, находящихся в по-
иске своей социокультурной идентично-
сти. Для них свойственно некритичное 
отношение и, даже, как считает 
И. В. Мостовая, «апологетизация» норм и 
ценностей «приемной культуры». Она, в 
частности, пишет: «Получается, что лю-
ди, порожденные данным культурным 
лоном, своей социальной практикой объ-
ективно должны порождать «ересь», а 
пришлые – утверждать «ортодоксаль-
ность». Свои – способствовать разложе-
нию «культурных консервов» общества, 
чужие – истово заниматься культуропод-
держанием» [10; С. 124-125]. Но, вместе с 
тем, для так называемых «пришлых» при 
всей их некритичности и ортодоксально-
сти в утверждении культурных (в том 
числе и этикетных) ценностей, в значи-
тельной степени присущи «ошибки в 
трактовке нормативного образца и соче-
тании элементов приемной культуры», 
что, в свою очередь, « ставит социальное 
клеймо чужака и служит предметом со-
циальной насмешки со стороны «корен-
ных» носителей культуры» [10; С. 125].

Иначе говоря, поверхностное пе-
ренесение заимствованных элементов но-
вой культурной среды на почву старых 
привычек нередко приводит к своеобраз-
ной культурной мутации, результатом 
которой оказывается некий «культурный 
уродец»1. Теряя связь с привычными 
культурно-ролевыми формами поведе-
ния, но, не приобретая органической свя-
зи с новой культурой, индивид становит-
ся культурным маргиналом. В итоге, 
проблема социокультурной идентифика-
ции трансформируется в другую – как 

                                                          

1 Примером тому, очевидно, может служить фе-
номен «новых русских», породивший своим куль-
турным появлением множество анекдотов на тему 
воспитанности и образованности.

избежать культурной маргинализации 
личности и общества? И что в этом плане 
может сделать система просвещения?
II. Частичное принятие.
1. Стихийное отношение к предлагае-
мым этикетным образцам.

Это, пожалуй, наиболее распро-
страненный вариант отклонений от нор-
мативных образцов, основанный на мо-
тивах конформности. Р. Мертон обозна-
чил этот способ приспособления индиви-
дуума к социальной среде понятием «ри-
туализм». Поведение индивида управля-
ется давлением группы, с которой он себя 
идентифицирует и требования которой он 
соблюдает ради сохранения ее целостно-
сти, даже в случае внутреннего несогла-
сия. В этом отношении уместно вспом-
нить одно из наставлений лорда Честер-
филда, писавшего сыну: «…различие ме-
жду человеком здравомыслящим и хлы-
щем заключается в том, что хлыщ кичит-
ся своим платьем, а человек здравомыс-
лящий потихоньку посмеивается над сво-
ей одеждой и вместе с тем знает, что не 
должен ею пренебрегать. Существует 
множество таких вот глупых обычаев, в 
них нет ничего преступного, человек ра-
зумный должен с ними считаться и не 
терять из-за этого хорошего расположе-
ния духа» [17; С. 20].

Индивид выстраивает свое пове-
дение (социокультурные взаимодействия) 
в соответствии с ожиданиями группы. Он 
стремится соответствовать им, поддер-
живая свой имидж, свой ролевой статус в 
данной группе. При этом, как заметил 
И. Гофман, «…будучи исполнителями 
(qua performers), люди озабочены не со-
блюдением соответствующих стандартов 
и требований, а созданием правдоподоб-
ного впечатления строгого их выполне-
ния» [Цит. по: 3; С. 29-30]. Эта обеспоко-
енность в большей степени внешним 
впечатлением, производимым ими на ок-
ружающих, нередко оформляется в сво-
его рода двойные стандарты приличий: 
когда на публике, в обществе человек де-
монстрирует себя в соответствии с ожи-
даниями группы, а оставшись наедине (в 
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семье, в среде ближайших родственни-
ков), «забывает» о требованиях приличий 
и соответствующих формах поведения. 

Любопытно, что в большей степе-
ни это характерно именно для европейцев 
(в т.ч. россиян), поскольку в европейском 
этикете наличие родственных связей ве-
дет к смягчению, а то и вовсе отмене, це-
лого ряда правил. Тогда как в культурах 
восточных народов наличие родовых свя-
зей может приводить к еще большей рег-
ламентированности поведения, введению 
дополнительных запретов, вплоть до 
полного или частичного запрета на об-
щение с родственниками (так называе-
мый «феномен избегания»). Так, напри-
мер, Вс. Овчинников замечает: «Мы при-
выкли подчас больше следить за своим 
поведением среди посторонних, чем в 
кругу семьи. Японец же за домашним
столом ведет себя куда церемоннее, чем в 
гостях или в ресторане. Он преспокойно 
раздевается до нижнего белья перед не-
знакомцем в поезде, но, если кто-то из 
родственников придет к нему домой с 
визитом, он станет поспешно одеваться, 
чтобы принять его в подобающем виде» 
[12; С. 41].
2. Сознательное (избирательное) отно-
шение к предлагаемым этикетным об-
разцам.

По классификации Р. Мертона эта 
позиция соответствует «инновации (об-
новлению)». Она характерна для тех ин-
дивидов, которые целенаправленно, са-
мостоятельно систематизировали, отреф-
лексировали, выстроили свое отношение 
к этикету и сознательно, по выражению 
И. В. Мостовой, «способствуют «разло-
жению культурных консервов» общест-
ва», или, по крайней мере, их «обновле-
нию, инновации». Представляется, что 
это есть ни что иное, как интерпретатив-
ный уровень отношения к существую-
щим образцам, возможность и способ-
ность их «аранжировки», выработки ин-
дивидуального стиля поведения. Моти-
вация же их исполнения может выра-
жаться следующим образом: «Принимаю 
и исполняю, когда это разумно и целесо-

образно. Я сам определяю, что считать 
нормальным в данном случае». Приме-
ром тому может служить Ф. И. Тютчев, 
который, по свидетельству современни-
ков, всю жизнь оставался независимым, 
был сам себе властелином. Со всеми он 
был ровен, прост и самобытен 
[15; С. 165]. Об этом же писал и лорд 
Честерфилд, сравнивая истинную воспи-
танность с некоей невидимой линией. 
«Переступающий ее, становится нестер-
пимо церемонным, недостигший – непо-
зволительно рассеянным, небрежным. 
Тонкость состоит в том, что воспитанный 
человек знает, когда следует и пренеб-
речь правилами этикета, чтобы соблюсти 
хороший тон» [17; С. 58].
II. Полное неприятие (отрицание). Как и 
предшествующие варианты, оно может 
включать в себя две позиции.
1. Стихийное (неосознанное) отрицание 
существующих этикетных образцов.

Это отношение есть проявление 
негативизма, возникающего, как прави-
ло, в результате неумения, незнания, не-
удачного опыта взаимодействия в данной 
социокультурной группе с более «про-
двинутыми» ее представителями. Как за-
щитная реакция собственного достоинст-
ва возникает позиция – «не умею и не хо-
чу, не буду». Индивид испытывает мо-
рально-психологический дискомфорт в 
этикетных ситуациях, неуверенность в 
себе и своих действиях, то есть все то, 
что сопровождает процесс отчуждения.
Это как раз тот случай, когда этикет не 
только охраняет и культивирует достоин-
ство («самость») людей, но и конспира-
тивно искажает, угнетает его. Следствием 
чего и является негативизм, напряжен-
ность. В соответствии с классификацией 
Р. Мертона, это позиция «ретретизма 
(ухода от жизни)», позиция человека, ко-
торый «находится в обществе, но не при-
надлежит к нему [9; С. 305].
2. Сознательное (целенаправленное) от-
рицание этикетных образцов.

Эта позиция близка к той, кото-
рую Р. Мертон обозначил как «мятеж». 
Это осознанная, целенаправленно вы-
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строенная позиция нонконформизма и 
нигилизма: сознательное обличение и от-
рицание «ложности и лицемерности» 
всех общественных приличий («весь мир 
насилья мы разрушим!»).

П. А. Кропоткин в статье «Ниги-
лизм и нигилисты» ярко и точно демон-
стрирует эту позицию. Он пишет: «Пре-
жде всего, нигилизм объявил войну так 
называемой условной лжи культурной 
жизни. Его отличительной чертой была 
абсолютная искренность… Нигилист… 
улыбается лишь тем, кого он рад был 
встретить. Все формы внешней вежливо-
сти, которые являются одним лицемери-
ем, претили ему. … Он отказался от ус-
ловных форм светской болтовни и выра-
жал свое мнение резко и прямо, даже с 
некоторой аффектацией внешней грубо-
ватости… Нигилист желал прежде всего 
видеть в женщине товарища, человека, а 
не куклу, не «кисейную барышню». Мо-
лодой человек, – подчеркивает 
П. А. Кропоткин, – пальцем не шевель-
нул бы, чтобы подвинуть барышне чашку 
чая… Он абсолютно отрицал те мелкие 
знаки внешней вежливости, которые ока-
зывались так называемому слабому полу. 
… Он демонстрировал нескрываемое от-
вращение ко всякому проявлению теат-
ральности» [4; С. 404-410]. 

В итоге же, эта позиция все равно 
приводит к построению новой системы 

приличий, нового этикетного кодекса 
(«новой камеры», по выражению Ст. Ежи 
Леца) в виде своеобразной субкультуры 
(контркультуры). 

И история российского нигилизма 
это подтверждает. «В результате, – как 
замечает А. С. Франц, изучающая исто-
рию нигилистических нравов в России, –
терпеливость превратилась в нетерпение, 
тактичность – в грубость. Отсутствие 
вежливости и даже хамство стали при-
знаками «хорошего тона» [15; С. 300]. 
Эти «новые» нравы и приличия демонст-
рируют беспардонность, хамство, обед-
нение словарного запаса, засоренность 
речи матом. А. С. Пушкин в свое время 
назвал такое стремление сознательно и 
демонстративно нарушать правила этике-
та «холопством» и «лакейством» 
[11; С. 127].

В целом же, рассматривая воз-
можные варианты дистанцирования (де-
виации) индивидов от этикетных образ-
цов, нельзя не согласиться с 
Р. Мертоном, который писал: «Лица мо-
гут переходить от одной альтернативы к 
другой по мере того, как они вовлекаются 
в различные виды социальной деятельно-
сти. Эти категории относятся к адаптации 
личности к определенной роли в специ-
фических ситуациях, а не к личности in
toto (в целом – лат.)» [9; С. 305].

Схема 1
Взаимосвязь уровней овладения этикетом с возрастной периодизацией и ведущими

видами деятельности

Феноменологический
уровень

Уровень подражания
(исполнения)

Дошкольники* 
(3 – 7 лет) Игра

Нормативный 
уровень              

Уровень 
присвоения    

Младший и средний 
школьный возраст 
(8 – 12 лет)            Учеба
        

Старший школьный 
возраст 
(13 – 17 лет)        Общение
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Интерпретативный 
уровень

Уровень 
воплощения

Взрослые (18 лет 
и старше)  Труд

* Возрастные границы в данном случае носят условный, относительный характер. Они призваны фиксиро-
вать лишь общие тенденции. 

Таблица 1
Последовательность процесса

(уровни, ступени, этапы) индивидуального овладения этикетом

II. Уровень освоения

1 ступень – присвоениеI. Уровень 
подражания 
(исполнения) 1 этап – представ-

ление
2 этап – изобра-
жение

2 ступень –
воплощение

Направлен-
ность 

На форму На содержание На содержание На смыслы

Норматив-
ность 
ориентаций

На правила На нормы На принципы На идеалы

Характери-
стика 
субъекта

Исполнитель Действующее лицо Герой Режиссер
(играющий 
тренер)

Степень 
идентичности 
(самости)

Маска Образ Роль Стиль (манера)

Объект 
идентификаци 

Значимые 
другие

Обобщенные 
другие

Обобщенные 
другие

Личностная 
самоидентифи-
кация    

Таблица 2
Варианты дистанцирования (отклонения) от этикетных образцов

I. ПОЛНОЕ ПРИНЯТИЕ II. ЧАСТИЧНОЕ 

ПРИНЯТИЕ

III. ПОЛНОЕ НЕПРИЯТИЕ 
(ОТРИЦАНИЕ)

1. Стихий-
ное

2. Сознатель-
ное

1. Стихий-
ное

2. Сознате-
льное

1. Стихий-
ное

2. Созна-
тельное

Моти-
вация

«Не могу 
иначе»

«Хочу быть 
таким же»

«Так 
принято»

«Прини-
маю, когда 
это разум-
но. Сам ус-
танавливаю 
нормы»

«Не умею 
и не буду»

«Все это 
ложь и ли-
цемерие»

Уста-
новка

Привычка Идентифика-
ционный 
поиск

Конфор-
мизм

Индивиду-
альность

Негати-
визм

Нигилизм
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По 
класси-
фика-
ции 
Р. Мерт
она

«Подчине-
ние»

Нет «Ритуа-
лизм»

«Иннова-
ции (об-
новление)»

«Ретретизм 
(уход от 
жизни)»

«Мятеж»
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гештальт, визуальное, визуальный образ, визуальное восприятие.

АННОТАЦИЯ: Визуальное играет доминирующую роль в жизни современного человека, 
определяя его восприятие, деятельность, чувственное и эмоциональное, а также и творче-
ское наполнение. Автор описывает основные подходы к изучению визуального, среди ко-
торых гештальт рассматривается в качестве основы визуального восприятия. Гештальт-
исследования оказываются важны не только при описании мыслительной деятельности в 
процессе восприятия визуальных образов, но и при характеристике творческого акта ху-
дожника.

D. Y. Porozova

Yekaterinburg

GESTALT AS THE BASIS OF VISUAL PERCEPTION

KEY WORDS: gestalt, visual, visual image, visual perception.
ABSTRACT: Visual plays a dominant role in modern life, defining his perception, activity, sen-
sory and emotional, as well as creative content. The author describes the main approaches to the 
study of visual, including Gestalt seen as the basis of visual perception. Gestalt studies are im-
portant not only in the description of mental activity in the perception of visual images, but also 
to characterize the creative act of the artist.

Культура делает себя узнаваемой с 
помощью визуальных образов и знаков, 
ей присущ особый визуальный код, по 
которому человек может легко сориенти-
роваться как в пространстве, так и во 
времени. Сегодня мы видим рекламу по 
телевизору, в журналах, на билбордах и 
различных плакатах. 

«Ничто не изменило жизнь XX ве-
ка так, как видеократическая революция, 
которую начал кинематограф, подхватил 
телевизор и завершила электронная ме-
диа. За сто лет видеократия перекроила 
геометрию и оптику нашего мира. Тор-
жество видеобразов над словом означает, 
что впервые за последние три тысячи лет 
найдена альтернатива письменности. 
Мир снова стал таким, каким он был 

раньше – он не впереди – он вокруг нас. 
Наша вселенная изменила свою конфигу-
рацию, из царства линейной перспекти-
вы, навязанной нам печатным словом, мы 
попали в сферу – в архаическую сферу 
устной, дописьменной культуры» [3], –
так известный журналист А. Генис отве-
тил на вопрос о наиболее значимом со-
бытии XX века. 

И. Бакштейн в своем докладе «Ис-
торичность визуального» на на конфе-
ренции по визуальности в РГГУ., М., 26-
28 ноября 2003 г. предложил считать ви-
зуальное основным принципом совре-
менной эстетики. Он говорит, что худо-
жественность заключается в том, что не-
визуализрованное становится визуалиро-
ванным. Визуальное восприятие и визу-
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альные образы изменили нашу современ-
ную культуру.

Раньше визуальное восприятие 
считали фазой, которая подготавливает 
мышление, на последних этапах которого 
проявляется мыслительный процесс. На-
глядно-зрительный этап толкуется как 
одна из ступеней, ведущая от пассивной 
перцепции к активно-преобразующей 
мыслительной деятельности. Мышление 
связывается со сферой абстрактно-
понятийного логико-вербального выра-
жения. 

Есть противоположная трактовка 
ментальных процессов, которые основы-
ваются на достижения представителей 
гештальтпсихологии, в чьих трудах геш-
тальт – это целостное объединение эле-
ментов психической жизни, не сводимое 
к сумме составляющих его частей. 

Анализом визуального занимались 
антропологи, искусствоведы, психологи, 
семиотики, философы. Мы предлагаем 
рассмотреть анализ визуального через 
психологию. В частности гештальт-
психология (от нем. Gestalt – целостная 
форма или структура) – теория воспри-
ятия, которая была популярна в начале 
XX века в Германии. Она возникла из ис-
следований восприятия. В центре её вни-
мания – характерная тенденция психики 
к организации опыта в доступное пони-
манию целое. 

Фундаментом для исследования 
сферы визуального послужили труды 
Р. Арнхейма, основывавшегося на теории 
гештальтпсихологии, и заложившего ос-
новы современного знания о визуальном 
восприятии. Р. Арнхейм считает, что ви-
зуальное восприятие – это не пассивно-
созерцательный акт, который ограничи-
вается лишь репродуцированием объекта, 
но также сложная ментальная работа,
включающая в себя и продуктивные 
функция сознания, приводящие к созда-
нию визуальных моделей. Процессы, ко-
торые приписывают мышлению, свойст-
венны и элементарному восприятию и 
предполагают чувственную основу. Вос-
приятие и мышление образуют «конти-

нуальное пространство познания, распро-
страняющиеся от непосредственного 
чувственного восприятия до самых об-
щих теоретических конструктов» [2]. Из 
этого Р. Арнхейм делает вывод, что мир, 
который мы зрительно воспринимаем, 
образован в результате многих сложных 
операций, происходящих в нервной сис-
теме наблюдателя прежде, чем наблюда-
тель придет к его осмыслению: «Воспри-
ятие без мышления бесполезно, мышле-
ние без восприятия не смогло бы раз-
мышлять» [2].

Мир, который мы воспринимаем,
не может быть раздроблен до бесконеч-
ности, он представим посредством цело-
стных гештальтов («конфигураций») в 
30-ые годы XX века эта теория была под-
тверждена М. Вертхаймером, В. Кёлером 
и К. Кофкой. Исследователями было вы-
явлено четыре принципа гештальта. 

Во-первых, авторы выступили 
против концепции эмпатии, перенесли 
акцент с сознания воспринимающего 
субъекта на свойство самого восприни-
маемого объекта. Гештальт-психологи 
особо внимательно отнеслись к искусст-
ву: они выработали гипотезу, согласно 
которой, художественная форма в себе 
воплощает фундаментальные структуры 
человеческих эмоций, и это определяет ее 
базисную функцию – «опознание» этой 
структуры.

Во-вторых, первичным являются 
целостные структуры – то есть гешталь-
ты. Им присущи собственные характери-
стики и законы. У восприятия есть не-
сколько свойств: константы, фигура и 
фон – они вступают в отношения между 
собой и образуют новое свойство. Это и 
называется гештальт, качество формы. 
Упорядоченность и целостность воспри-
ятия зависит от следующих принципов: 
близость – стимулы, которые располо-
жены рядом, воспринимаются вместе; 
схожесть – стимулы, которые схожи по 
размеру, цвету и очертаниям, форме и 
они воспринимаются вместе; целост-
ность – восприятие имеет тенденцию к 
целостности и упрощению; замкнутость
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– отражает тенденцию завершать фигуру, 
и в конце она приобретает полную фор-
му; смежность – стимулы близки во 
времени и пространстве. Смежность мо-
жет предопределить восприятие, тем са-
мым одно событие вызывает другое; об-
щая зона – принципы гештальта форми-
руют повседневное восприятие, предвос-
хищают мысли и ожидания, руководят 
нашей интерпретацией ощущений.

В-третьих, методологической ба-
зой гештальтпсихологии послужили идеи 
«критического реализма» и положения, 
которые развили Э. Герингом, Э. Махом, 
Э. Гуссерлем, И. Мюллером, считавших 
что физиологическая реальность процес-
сов в мозге и психическая и феноменаль-
ная, связаны друг с другом, связаны от-
ношениями изоморфизма. Основным за-
коном группировки отдельных элементов 
гештальтпсихологи выбрали закон пре-
гнантности как стремления психологиче-
ского поля к образованию наиболее ус-
тойчивой группировки элементов в цело-
стные гештальты: фактор близости, фак-
тор сходства, фактор хорошего продол-
жения, фактор общей судьбы.

В-четвертых, в основе лежат ис-
следования зрительного восприятия, ко-
торые доказали, что люди склонны вос-
принимать окружающий мир в виде упо-
рядоченных целостных конфигураций, а 
не отдельных фрагментов. На базе этих 
исследований были сформулированы два 
принципа гештальт-психологии: принцип 
взаимодействия фигуры и фона – каждый 
гештальт воспринимается как фигура, ко-
торая имеет четкие очертания и выделя-
ется в данный момент из окружающего 
мира, представляющего собой по отно-
шению к фигуре более размытый и не-
дифференцированный фон. Гештальт-
психологи утверждали, что формирова-
ние фигуры означает проявление интере-
са к чему-либо и сосредотачивает внима-
ние на объекте с целью удовлетворения 
возникшего интереса. Закон прегнантно-
сти, или равновесия – человеческая пси-
хика стремится к максимальному состоя-
нию стабильности. Выделяя фигуру из 

фона, люди придают ей «удобоваримую» 
форму. Форма эта характеризуется про-
стотой, регулярностью, близостью и за-
вершенностью. Данную фигуру с крите-
риями называют «хорошим гештальтом».

Эти два принципа были дополне-
ны теорией научения К. Кофки и концеп-
цией энергетического баланса и мотива-
ции К. Левина и введенным последним 
принципом, согласно которому первосте-
пенным фактором является не содержа-
ние прошлого опыта, а качество опозна-
вания актуальной ситуации. Далее была 
разработана теория цикла контакта, кото-
рая впоследствии стала базовой моделью 
всех практикоориентированных подходов 
в гештальтпсихологии.

Эта модель включала в себя про-
цесс взаимодействия индивида с фигу-
рой, т.е. от момента возникновения спон-
танного интереса до полного его удовле-
творения и включает в себя шесть стадий:
 ощущение – спонтанный интерес к 

объекту имеет смутный характер, не-
определенное ощущение, беспокойст-
во и вызывает тем самым, начальное 
напряжение. Необходимо понять и 
конкретизировать источник ощуще-
ния, сосредоточить внимание на вы-
звавшем его объекте;

 осознавание – необходимо насыщение 
фигуры значимым содержанием, ее 
идентификации и конкретизации;

 энергия – в процессе опознавания 
происходит мобилизация энергии, ко-
торая связана с изначально возник-
шим напряжением и необходимой для 
сосредоточения и удержания внима-
ния. Если выделенная и осознанная из 
фона фигура окажется значимой для 
субъекта, то интерес стимулируется, 
напряжение возрастает, и приобретает 
характер «заряженной энергией оза-
боченности». Энергия системы дости-
гает своего пика, фигура в субъектив-
ном восприятии максимально «при-
ближена» к индивиду;

 действие – индивид переходит от 
собственного восприятия или перцеп-
тивного поведения к воздействованию 
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на вызвавшую интерес фигуру, и это 
должно привести адаптации послед-
ней в физическому или психологиче-
скому «присвоению» или ассимиля-
ции;

 контакт – на вызвавшую интерес фи-
гуре направлено действие и возникает 
максимально насыщенное пережива-
ние, в нем интегрируются впечатле-
ния, которые получены от сенсорного 
осознания и моторного акта;

 разрешение – финальная стадия раз-
решения, она предполагает рефлек-
сию опыта, который получен на ста-
дии контакта, на его интеграцию на 
внутриличностном уровне. 

Таким образом, главное достиже-
ние гештальтпсихологов заключается в 
том, что они выдвинули идею целостно-
сти образа, свойства которого не сводятся 
к сумме свойств элементов, т.е. воспри-
ятие не сводится к сумме ощущений: 
свойство фигуры, которую мы видим, не 
описывается через свойства ее частей.

Восприятие носит целостный ха-
рактер и основывается на гештальтах. 
Факты восприятия объясняются не толь-
ко объектами восприятия, но и врожден-
ной имманентной структурой феноме-
нального поля, действием электрических 
полей головного мозга. Р.И. Грегори го-
ворит: «Психологи – гештальтисты счи-
тали, что внутри мозга имеются картины. 
Они представляли восприятие как моди-
фикацию электрических полей мозга, эти 
поля копируют форму воспринимаемых 
объектов» [4. С. 81].

Гештальтпсихологи верили в су-
ществование внутри мозга картин.
Р. Арнхейм заменил это понятие на визу-
альные модели. Визуальное, по Арнхей-
му, – это структурные принципы, на ко-
тором строится художественное воспри-
ятие. Визуальное понятие может про-
явится следующим образом: во-первых, 
как перцептивное понятие, во-вторых, 
как изобразительное понятие. С помо-
щью первых художник воплощает свою 
мысль в искусстве. По Р. Арнхейму, фан-
тазия художника должна деформировать 

действительность: «Сущность искусства 
заключается в единстве идеи и ее матери-
ально воплощения. Современное искус-
ство не является материалистическим. 
Некоторые из его представителей под-
вержены фатальному расколу между иде-
ей и ее конкретным воплощением. В ча-
стности, некоторые «абстракционисты» 
принижают значение своих принципов и 
достоинство своих произведений, утвер-
ждая, что заинтересованы только в чув-
стве удовольствия, своих принципов и 
достоинство своих произведений, утвер-
ждая, что заинтересованы только в чув-
стве удовольствия, получаемого от 
«формальных отношений». Те художни-
ки, для которых круги, кубы и другие 
геометрические фигуры являются всего 
лишь «щекоткой» для нерв, уподобляют-
ся продавцами автомобилей, для которых 
машина – всего-навсего подлежащее 
продаже средство передвижения. Подоб-
ные примеры говорят об отходе не только 
от самого объекта, но и от его смысла»
[1. С. 136].

Многие, кто были в художествен-
ном музее, иногда не могут отнести экс-
понаты к произведениям искусства. Для 
них, экспонат – это бессмысленные ком-
бинации красок, линий, отражение ре-
ального мира. Р. Арнхейм говорит сле-
дующее: «Всем нам знакомы те редкие 
унылые часы ,проведенные в музеях и 
художественных галереях, когда мы ви-
дим повсюду стоящие и висящие в неле-
пом молчании экспонаты ,похожие на 
брошенные после вчерашнего спектакля 
костюмы. Зритель не готов здесь отреа-
гировать на «динамические» достоинства 
форм и красок, хотя физически экспонат 
находился в зале и его можно увидеть, 
произведение искусства тут нет» [2]. 

Для художника важен богатый ху-
дожественный опыт для создания его ви-
зуального образа. Если у художника не-
достаточно наблюдений, у него мало 
опыта и знаний – могут возникнуть пре-
пятствия и в творчестве. В процессе на-
писания картины у художника, возника-
ют бессознательные, скрытые изображе-
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ния, и они могут стать фактором возник-
новения у художника ассоциативных свя-
зей, ведущих к формированию визуали-
зируемого внутреннего образа картины. 

Визуальные стимулы живописного 
произведения способны вызвать у зрите-
ля различные реакции: психофизиологи-
ческую, поведенческую и личностную. 
На визуальном пространстве картины мы 
можем видеть совокупность информаци-
онных элементов. Зрителем в художест-
венных произведениях воспринимаются 
скрытые «подсознательные» стимульные 
слои, которые воспринимаются без како-
го-либо участия сознания, это является 
одной из особенностей потока визуаль-
ных стимулов. 

Эти скрытые слои художественно-
го изображения создаются неосознанно 
художником, они могут им даже не вос-
приниматься. Скрытые слои определяют 
чувство удовлетворения от проделанной 

работы, и самое главное – то, что они 
представляют собой мощный стимул для 
художника в его дальнейшей художест-
венной деятельности. Большинство кар-
тин со скрытыми слоями, создавались 
художниками в состояниях измененного 
сознания.

Рассмотрение визуального как фе-
номена культуры, к которому обращено 
пристальное внимание исследователей по 
причине его доминирования в современ-
ных социокультурных условиях, требует 
от исследователей не просто комплексно-
го подхода, но и особой методологии. 
Обращение к гештальт-исследованиям 
выглядит как закономерное при анализе 
собственно процессов восприятия, на ос-
нове которого происходит и дальнейшее 
осмысление визуального и визуализиро-
ванного образом.
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В процессе прочтения текста куль-
туры как формы наблюдения за «живой 
реальностью» происходит ее узнавание, а 
затем и осмысление ее фрагментов. От-
метим, что культурной памятью обладает 
тот образ культуры (историко-культурное 
событие, визуальный и визуализирован-
ный образ, социально-культурное, поли-
тическое изменение), который был запе-
чатлен в сознании переживших его уча-
стников и современников. Затем – транс-
лировался непосредственным потомкам в 
процессе вербальной и невербальной 
коммуникации через текстовые и/или ви-
зуальные образы, устную форму, рестав-
рировался или реконструировался в по-
следующих поколениях, подвергался 

проверке и коррекции посредством мето-
дов исторической критики.

Современное городского про-
странство настолько насыщено образами 
и знаками визуального порядка, что сле-
дует говорить о выстраивании своеобраз-
ной парадигмы их интерпретации. Воз-
никает и естественный вопрос об образе 
самого интерпретатора: каков он, субъект 
и/или объект визуальных коммуникаций? 
И соответственно – в чем специфика со-
временного производителя и/или потре-
бителя визуальных практик?

Фланирование как одна из истори-
чески сложившихся форм интерпретаци-
онной деятельности на сегодняшний день 
имеет свои особенности: образ фланера 
сопрягается с образом интерпретатора, 
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внимание которого сосредоточено на ин-
тересном и значимом в процессе прогул-
ки. Его глазом воспринимаются улицы, 
дома, кварталы, лица людей, детали их 
одежд, манер и поведения; его ухом слы-
шатся шумы и звуки. Голосом и словом 
фланера-интерпретатора все это начинает 
звучать и жить своей особой жизнью на 
страницах публицистических статей, за-
рисовок, эссе, книг, гравюр, картин. 

В. Беньямин, говоря о фланере как 
новом социальном типе XIX века, отме-
чал такую особенность городской куль-
туры, как ее визуализация. Опираясь на 
социологическое исследование городско-
го пространства, сделанное Г. Зиммелем, 
В. Беньямин характеризует специфиче-
скую черту городского образа жизни: «В 
этом заключается нечто примечательное 
для социологии большого города. Взаи-
моотношения людей в больших городах 
<…> отличаются ярко выраженным пе-
ревесом активности зрения над активно-
стью слуха» [1; С. 83]. Визуальные ком-
муникации в городском пространстве 
оказываются доминирующим способом 
социального взаимодействия. Прочтение 
визуальных текстов, представляемых в 
виде сформированных виртуальных ми-
ров различного масштаба, ориентировано 
на рецепцию «мира медиа», «мира рек-
ламы», «мира моды», «мира кожи», «ми-
ра паркета», «мира меха» и т.п. И, как 
пишет Н. Е. Покровский, эти миры «ста-
новятся для массового потребителя пер-
востепенными и более важными, чем са-
ми товары, факты и люди» [8; С. 12].

Действительно, восприятие скон-
струированных, виртуальных миров ста-
новится возможным благодаря визуаль-
ности, которая сегодня по степени воз-
действия на человека более доходчива, 
более впечатляюща, более захватываю-
ща, нежели, к примеру, аудиальность. 
Информация, содержащаяся в визуаль-
ном образе, нередко имеет элемент при-
нудительности и навязчивости, так как 
нельзя перемещаться в пространстве и 
видеть только то, что хочется. Преиму-
щество фланера-интерпретатора в совре-

менном мире заключается в способности 
фиксировать в процессе передвижения по 
улицам города свой взгляд на мире вещей 
и мире людей, что дает возможность вы-
являть смысловые особенности внутрен-
них феноменов. Следует отметить, что 
зримая телесность улавливается флане-
ром на сознательном уровне в том случае, 
если она соотносится с его переживания-
ми, мыслями, чувствами. Но иногда вы-
хваченные из реальности образы могут 
«жить» в подсознании до определенного 
момента и «вспыхнуть» при возникнове-
нии ассоциативного ряда.

Говоря о репрезентации текста 
культуры в практике фланирования, сле-
дует помнить, что это специфически ор-
ганизованное информационное поле, на-
полненное смыслами и подвергающееся 
рефлексии на уровне анализа и интерпре-
тации в антропологическом измерении в 
процессе социальной коммуникации и 
собственно в актуальных практиках со-
временности. Фланер-интерпретатор 
имеет дело с открытым для прочтения 
текстом культуры, требующим осмысле-
ния в культуре и соотнесения с конкрет-
ным пространственно-временным конти-
нуумом, который, как правило, иденти-
фицируется с местом и временем прожи-
вания фланера.

А. Желнина определяет фланеров 
настоящего времени как людей, идущих 
медленно, ни с того ни с сего останавли-
вающихся, чтобы разглядеть лепнину на 
фасаде, дизайн таблички на остановке 
автобуса или туристов в открытом кафе. 
И это, по ее словам, становится неизмен-
ным и необходимым элементом жизни 
любого мегаполиса, любого настоящего 
города [4]. Изменились пространствен-
ные и временные характеристики. Сущ-
ность фланирования подверглась коррек-
тивам в соответствии с запросами эпохи: 
наблюдателей и созерцателей можно 
встретить в торговых центрах и комплек-
сах. При этом они не выглядят странно, 
когда рассматривают других посетителей 
или разглядывают витрины. Интересны-
ми для фланеров оказываются и публич-
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ные места: бульвары, пешеходные зоны, 
скверы и парки – места, где публичность 
стала уже давно условной, а границы 
личного пространства легко проницаемы. 

А. Желнина отмечает анонимиза-
цию городской жизни: «Повседневные 
наблюдатели, фланеры, туристы в род-
ном городе, они превращают рутину и 
обыденность в объект наслаждения – эс-
тетического, визуального, а каждого из 
прохожих – посторонних, чужаков – в 
объект неподдельного интереса. Зачем и 
почему? Эти вопросы можно задавать 
кому угодно, только не фланерам. Фла-
нирование – игра, развлечение, искусст-
во, неприметное творчество. В то же вре-
мя, фланирование – странный, тихий, но 
действенный протест против всеобщей 
суеты и погони за результатом, которым 
подчинена сегодняшняя городская куль-
тура. Остановиться, не спешить, смотреть 
на то, что, как будто, не стоит внимания, 
серьезно изучать несерьезное могут по-
зволить себе все, но почему-то удается 
это не каждому» [4].

Современный житель мегаполиса 
осуществляет практику фланирования в 
большинстве случаев в ситуации ожида-
ния кого или чего-либо, если вдруг возни-
кает свободное время, требующее запол-
нения. И в этом случае глаз «цепляется» 
за происходящие вокруг «мелочи»: одеж-
ду, в которую одеты окружающие, их 
жесты и позы, а иногда интерес вызывает 
походка пешехода, маневры водителей, 
внешний вид и состояние автотранспорта, 
вывески и витрины магазинов. Наблюда-
тель растворяется в городской суете…

Е. Ю. Булыгина и Т. А. Триполь-
ская в ходе проведения лингвокультуроло-
гического анализа семиотического напол-
нения категории «город» в разных языко-
вых картинах мира дифференцируют и 
классический образ фланера как человека, 
который осваивает городского пространст-
во в зависимости от места проведения вре-
мени и рода деятельности: «Современное 
представление о фланере и о городских 
прогулочных локусах существенно изме-
нилось: фланера-наблюдателя потеснили 

фланер-турист, фланер-потребитель, фла-
нер-тусовщик (в каждом городе есть свой 
«брод»), фланер-«шопингер» (человек, ко-
торый, гуляя по городу, попутно делает 
какие-то покупки, не нацеливаясь изна-
чально на шопинг), фланер, совершающий 
прогулку для здоровья <…> и фланер по 
виртуальному пространству. <…> Эти ти-
пы фланеров связаны с особым городским 
пространством: парки, сады, бульвары –
для любителей моциона; людные улицы, 
проспекты, бульвары – для наблюдателей и 
созерцателей городской жизни; торговые 
улицы, ряды, пассажи – для любителей 
шопинга; площади, клубы, кафе – для «ту-
совщиков»; городские достопримечатель-
ности – для туристов, и, наконец, Интернет 
– для виртуальных фланеров» [2; С. 320].

Современные социологические 
исследования, в которых представлен 
феномен визуального, отражают вопро-
сы, связанные с познанием и пониманием 
социального мира в единстве социальной 
теории и навыков практической деятель-
ности. Например, принцип социологиче-
ской генерализации как выход за пределы 
наивной и обыденной созерцательности и 
перехода к аналитике социальной реаль-
ности основной для понятия «Sociological 
imagination», введенного Ч. Р. Миллсом 
[7]. Визуальный и визуализированный 
образ практически всегда имеет множе-
ство интерпретаций. В силу субъективно-
го восприятия (от особенностей зрения 
до мировоззренческих основ, творческих 
способностей и интеллектуального раз-
вития личности) фиксация зрительных 
феноменов имеет сугубо индивидуаль-
ный характер. Сведение частностей к 
общему знаменателю в процессе коллек-
тивного обсуждения и анализа позволяет 
говорить о складывающемся социально-
культурном феномене – визуализации.

Принцип фланирования приобре-
тает не только существенную значимость 
в современных практиках, но и профес-
сиональную ориентированность в сфере 
образования: «Социология вне социоло-
гического воображения невозможна, это 
основа социологии как профессии. Визу-
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альная дидактика рассчитана на развитие 
социологического мышления студентов и 
ставит своей целью научить максимально 
полно использовать визуальные средства 
для анализа окружающего мира. Будущие 
социологи с помощью фотофиксации 
внешних признаков тех или иных явле-
ний учатся тому, как распознавать глу-
бинные тенденции жизнедеятельности 
общества» [8; С. 14]. В приведенном 
примере визуальный текст – фотография 
– выступает в качестве основного источ-
ника информации. Но «подглядеть», уло-
вить момент и зафиксировать его стано-
вится возможным только благодаря на-
блюдательности и в то же время сноровке 
фотографа: остановленный миг, запечат-
ленный в образе, становится уже фактом 
истории. «Фотография, – по словам М. 
Лэнгфорда, – это доказательство подлин-
ности, своего рода копия происходящего, 
камера – это записная книжка» [6; С. 6]. 
Фрагмент реальности, выхваченный фо-
тографом, приобретает жесткие «рамки» 
фотографии. И это есть проявление вла-
сти человека над временем.

Фотограф как интерпретатор ре-
альности уже своим действием создает 
текст, требующий прочтения на различ-
ных уровнях: понимания, комментария, 
надписи, т.е. создания традиционно по-
нимаемого текста. Современная фото-
графия – это не просто фиксация изобра-
жения. В ней всегда оказываются допол-
нительные смыслы, заложенные как ав-
тором, так и самой реальностью. Фотоху-
дожник А. Китаев, говоря о некой от-
страненности от мира и сосредоточенно-
сти на внутренних мыслях и образах, от-
мечает, что «человек, занимающийся фо-
тографией как творчеством, гораздо 
больше времени проводит в наблюдениях 
и размышлениях, чем в процессе съемки» 
[5; С. 173].

Иногда фотограф, «подглядываю-
щий» за городской реальностью с помо-
щью фотокамеры, воссоздает такой визу-
альный образ повседневности городской 
культуры, который не совпадает с ее 
«официальным» образом, зафиксирован-

ным в виде макета на столе у архитекто-
ра: «в прозрачный текст спланированного 
города вторгается город кочевой, город 
метафорический» [3; С. 82].

Субъективные впечатления, ле-
жащие в основе исторических экскурсов 
и семиотического анализа городского 
пространства, в исследованиях француз-
ского историка и социального философа 
М. де Серто приобретают методологиче-
скую значимость. Прогулка по городу, 
всматривание в его жизнь, наблюдения за 
городскими практиками – это своеобраз-
ная «история шагов», которые представ-
ляют собой бесконечность, не разложи-
мую на последовательности. Шаги, по 
словам М. де Серто, «не поддаются ста-
тистике – у каждого свой голос, своя ма-
нера осязательного движения. Их оглу-
шительная масса – это коллекция неис-
числимых индивидуальностей. Благодаря 
шагам точки соприкасаются и простран-
ства обретают плоть. В сущности, движе-
ния пешеходов образуют одну из тех «ре-
альных систем», из которых складывает-
ся город. Шаги не локализованы в про-
странстве, но, скорее, сами продуцируют 
его. <…> Конечно, движения ног можно 
проследить, фиксируя на картах их следы 
(тропы, там – проторенные, здесь – еле 
заметные) и траектории (выбирается 
один маршрут и отвергается другой). Но 
эти видимые линии лишь отсылают (как 
слова), к отсутствию сказанно-
го/пройденного. Каталоги  маршрутов 
упускают то, что происходит на деле: сам 
акт хождения. Бродить, гулять, глазеть по 
сторонам – движение прохожих преобра-
зуется в точки и линии на карте, и нашим 
глазам открываются лишь останки, раз-
мещенные в ахронии (nowhen) проекци-
онной поверхности. Видимое (карта) 
скрывает породившее его действие; прак-
тики подменяются следами [3; С. 84-85].

Ассоциацией возникают поэтиче-
ские строчки «Исторического романа» 
Б. Окуджавы: «Каждый пишет, как он 
слышит. // Каждый слышит, как он ды-
шит. //Как он дышит, так и пишет»… 
«Лоскутное одеяло» реальности в его за-
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вершенности и целостности – результат 
сочетания множества частных практик, 
проживаемых и воспринимаемых лично-
стно. Фиксация объектов действительно-
сти (глазами, фотокамерами) всегда ус-
ловна, если речь не идет о профессио-
нальных фотографах, стремящихся запе-
чатлеть образ достопримечательности в 
его историко-культурной, художествен-
ной значимости. Часто фотолюбители 
маркируют свое, индивидуально значи-
мое видение пространства и образа горо-
да как текста: они снимают объекты, ко-
торые им кажутся наиболее значимыми, 
нежели официально признанные: скамей-
ки, вывески, необычные указатели, клум-
бы. Включение себя и/или знакомых, 
друзей в создаваемую картинку реально-
сти – это своего рода «приватизация» 
пространства, за счет которой оживает 
безличное пространство городской ин-
фраструктуры.

Интерпретация текстов городского 
пространства в аспекте визуальной го-
родской антропологии – интересная и 
перспективная практика научных иссле-
дований. В культурологии этот опыт 
представлен на уровне анализа историко-
и социокультурных образов городского 
пространства: архитектуры, литературы, 
искусства, кино- и медиапродукции. Су-
щественным является не только способ 
репрезентации жизненных практик, реа-
лий и культурных форм современного 
города, но и вопрос о субъекте воспри-
ятия, а соответственно и о человеке, чьим 
глазом «прочитывается» текст городско-
го пространства. Именно интерпретатор 
играет важную роль при конструирова-
нии образа города как в реальном, так и в 
ментальном и виртуальном измерениях.
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Июнь 2010 года. Один из Интер-
нет-ресурсов Екатеринбурга сообщил, что 
власти города санкционировали проведе-
ние фестиваля уличного граффити «Сте-
нография». Список поверхностей, которые 
были разрешены для дальнейшего укра-
шения, не ограничивался исключительно 
жилыми постройками в спальных районах 
Екатеринбурга. Напротив, он был допол-
нен центральными улицами и знаковыми 
зданиями в сердце города: Цирк, Театр 
Эстрады, мост через реку Исеть, переход 
под Плотинкой и др. Всего должно было 
появиться около 50 лекальных граффити. 
Эта новость могла еще удивить (в поло-
жительном или отрицательном значении 
данного слова) читателя два-три года на-
зад. Однако сейчас такие мероприятия 
устраиваются в Екатеринбурге довольно 
регулярно и мало кого удивляют или воз-
мущают. Последнее происходило в авгу-
сте 2012 года под эгидой Свердловской 
железной дороги, которая таким способом 

хотела показать «нелегальным райтерам», 
что можно вполне законно взаимодейст-
вовать с собственниками зданий и под-
вижного состава. 

Фестивали граффити и стрит-арта 
(уличного искусства), которые ранее бы-
ли уместны только в столичных мегапо-
лисах (Москве и Санкт-Петербурге), про-
водятся и в других российский городах: 
Казани («Like It.Art»), Ростове-на-Дону 
(фестиваль уличного искусства «Мака-
ронная фабрика»), Новосибирске (арт-
фестиваль PIGMENT FEST) и др. 

Каков внутренний смысл таких 
мероприятий? Является ли это только 
попыткой найти компромисс между дву-
мя поколениями, как говорила Маргарет 
Мид – «культурой отцов» и «культурой 
детей»? Нам кажется, что причина по-
добных событий кроется в набирающей 
все большую силу тенденции – попытке 
города писать свою биографию. 
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Однако биографию можно писать 
по-разному. Тенденция, о которой мы 
упомянули, не в меньшей степени обу-
словлена проблемой намерения. Написа-
ние городом своей биографии – это осоз-
нанное намерение. Если ранее россий-
ские города в лице крупных обществен-
ных и/или  политических групп всячески 
противились визуальной артикуляции 
контркультурных практик, элиминирова-
ли их из культурного пространства горо-
да, то в настоящее время между двумя 
сторонами заключен своего рода «мир-
ный договор». Найденный консенсус, 
возможно, является признаком взросле-
ния российского нестоличного, города –
зарождается осознание того, что город и 
его образ конструируются не только в 
результате принятия административных и 
властных  решений, но также от практик, 
которые инициируют субкультуры. 

Российские города только начи-
нают понимать, что в качестве городско-
го культурного капитала и ресурса могут 
выступать визуальные практики. В на-
шем понимании, под визуальными прак-
тиками следует понимать чувственную и 
предметную деятельность субъекта (че-
ловека или социальной группы), воздей-
ствующая на систему социальных и куль-
турных отношений при помощи визуаль-
ных кодов. Исследователи визуальных 
практик Джиллиан Роуз и Дивия П. То-
лиа-Келли (Gillian Rose & Divya P. Tolia-
Kelly) точно и довольно емко отметили, 
что «практики – это то, что люди делают 
с вещами» («Practice is what humans do 
with things»)  [1; С. 3].

Если мы рассмотрим визуальную 
практику с точки зрения феноменологии, 
то она является своего рода инструментом 
или средством работы с городской реаль-
ностью. Субъект прибегает к визуальной 
практике для эвокации («вызывания, при-
зыва») такого смысла, который рассмат-
ривается в качестве актуального. Подоб-
ной практикой субъект переносит смысл 
из разряда «идеально-концептуального» в 
разряд «материального». Т.е. практика яв-
ляется также и медиатором. Но данная 

схема [идея субъекта] → [визуальная 
практика] → [материальное] очевидна и, 
более того, применима к различным куль-
турно-историческим и конкретно-
социальным реалиям. Существует ли в 
социокультурных условиях современного 
российского города особый характер 
функционирования визуальной практики? 

Рассмотрим в качестве примера 
упомянутые нами ранее два российских 
города – Екатеринбург и Казань, которые 
последние несколько лет демонстрируют 
активное использование визуальных 
практик для развития образа города. 

Эти города являются «благодатной 
почвой» для социокультурного анализа 
визуальных практик. Более того, эти го-
рода имеют ряд общих черт. Обоими го-
родами выбрана общая тема стратегиче-
ского развития – мегаполисная. И Казань, 
и Екатеринбург в XXI веке будут стре-
миться строить и позиционировать себя в 
качестве «мирового города». Вся логика 
дальнейшего социокультурного, полити-
ческого, экономического развития будут 
подчинены данной теме. И визуальные 
практики будут репрезентировать и за-
креплять status quo. 

Отечественный психолог Л.С. Вы-
готский отмечал, что «центральной про-
блемой при объяснении высших форм 
поведения является проблема средств, с 
помощью которых человек овладевает 
процессом собственного поведения» [2; 
С. 783]. Если мы правильно понимаем 
высказывание психолога, то выбор в 
пользу тех или иных средств обусловлен 
характером процессов, которые происхо-
дят в культурной и социальной человече-
ства, т.е. город выбирает тот инструмен-
тарий для развития своего образа, кото-
рый считает эффективным в конкретный 
момент истории.

«Визуальный поворот», произо-
шедший в современной культуре, усилил 
и актуализировал роль медиа, которые не 
только активно влияют на зрительное 
восприятие человека, но вовлекают его в 
процесс культуротворчества. Итак, спе-
цифической чертой визуальных практик в 
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социокультурных условиях современного 
российского города является их подчи-
ненный характер по отношению к из-
бранной городом стратегии развития

Почему данная черта является 
особенной? Возможно, это связано с до-
минирующим сегодня прагматизмом и 
некоторым цинизмом, ранее не свойст-
венном для российских городов. Прагма-
тика – это новое свойство для российско-
го [нестоличного, регионального] города, 
который имел многовековую патернали-
стскую стратегию развития. XXI век, ес-
ли и будет веком острой конкуренции, то, 
скорее, не государств и цивилизаций, а 
городов. Для подобной борьбы прагма-
тизм является наилучшим оружием. Де-
визом современного российского города
может стать высказывание: «Истинное 
то, что приносит практическую пользу 
моему городу». 

Екатеринбург и Казань нам пред-
ставляются интересными для проведения 
анализа современных визуальных прак-
тик, поскольку оба города обыгрывают 
одну и ту же тему, которую условно 
можно назвать «Город на границе Евро-
пы и Азии». Данная тема визуально пред-
ставлена на различных уровнях бытия 
городов: властном, корпоративном, бы-
товом. Однако парадокс заключается в 
том, что оба города одновременно и со-
ответствуют данной теме, и своим суще-
ствование ее отрицают. Поясним. Екате-
ринбург (и его окрестности) по праву 
географического положения, которое за-
креплено международными документами, 
находится на границе двух частей света. 
Горожанину и гостю города не составля-
ет большого труда доехать до памятной 
стелы, которая сообщает об этом факте. 
Однако своим внешним видом (архитек-
турной застройкой, особенностями пла-
нировочной организации) город более 
похож на типичный европейский город, 
чем азиатский. Казань же находится в ев-
ропейской части России примерно в 1000 
км к западу от Екатеринбурга. Но с точки 
зрения плана выражения и особенностей 
городской ментальности, город может 

откровенно претендовать на звание «Ев-
роазиатский город России».

В Казани визуально репрезентиро-
ваны две цивилизационные темы – хри-
стианство и ислам.  Отмеченная парадок-
сальность (как несовпадение фактическо-
го и заявленного) позволяют теме успеш-
но, на наш взгляд, существовать и реали-
зовываться в Казани и Екатеринбурге.

Итак, для российского города ви-
зуальная практика – это попытка быть 
прагматичным и подстроиться под со-
временные социокультурные и экономи-
ческие реалии. Но, помимо вопроса, чем 
являются визуальные практики для со-
временного города, не менее важным 
представляется следующий – что есть го-
род, представленный посредством визу-
альных практик?

Визуальные практики – это отра-
жение меры дозволенного в рамках кон-
кретной городской системы. Естественно, 
эта мера имеет для города относительный 
(во времени) характер. Но не становится 
ли визуальная практика в определенный 
период времени манифестом в стиле 
«Urbi et orbi» или «Yes we can» (как это 
было в последнее президентской кампа-
нии в США)? Амбициозные заявки рос-
сийских городов на проведение не только 
федеральных, но и международных ме-
роприятий, не ограничиваются деклара-
циями. Дальнейшая борьба за право стать 
такой площадкой приводит к тому, что 
город демонстрирует свою открытость и 
готовность к изменениям через визуаль-
ные практики. Визуальная практика явля-
ется чем-то вроде производной от функ-
ции под названием «город, который хо-
чет стать мегаполисом». Понятие «произ-
водная» характеризует скорость измене-
ния функции в конкретной точке, функ-
ция – определяет зависимость некоторых 
величин относительно друг друга. Если 
российский город, который является ре-
гиональным центром, претендует на зва-
ние «мегаполиса», ему необходимо со-
вершать ряд мероприятий экономическо-
го, культурного, административного ха-
рактера. Успешность мероприятий будет 



КУЛЬТУРА ГОРОДА

© Порозов Р.Ю., 2012 36

свидетельствовать об уместности наме-
рений. В этой связи визуальная практика 
послужит отражением динамики проис-
ходящих изменений в социокультурном 
пространстве города.

В 2011 году Екатеринбург заявил о 
желании участвовать в конкурсе на про-
ведение Международной выставке в 2020 
году. Для того чтобы победить в конкур-
се, результаты которого будут объявлены 
в 2013 году, необходимо провести ряд 
мероприятий, доказывающие жюри о го-
товности и возможности города к данной 
выставке. Визуальные практики (см. 
Официальный сайт правительства Сверд-
ловской области: http:// www.midural.ru/
news/exposition/100523/), которые ини-
циируют политики и общественность, 
должны убедить выборную комиссию, 
что Екатеринбург – это единственное из 
возможных мест для проведения Expo-
2020. Перечислим примеры мероприятий, 
которые свидетельствуют о стремлении 
города принять международную выстав-
ку: флешмобы (с участием нескольких 
тысяч горожан), брендирование самоле-
тов местных авиалиний логотипом в под-
держку проведения ЭКСПО в Екатерин-
бурге, тематические выставки и конфе-
ренции (например, в рамках Уральской 
индустриальной биеннале современного 
искусства – 2012 ).      

Визуальные практики можно рас-
сматривать как пример индекса социо-
культурной коммуникации, которая осу-

ществляется в пространстве города. Ин-
декс в том смысле, что визуальные прак-
тики воспроизводят и указывают на спе-
цифику коммуникации. Частный случай 
такого индекса мы можем обнаружить, 
если проведем анализ концептуального 
наполнения тех или иных визуальных 
практик и их частотность в конкретном 
городе. Например, для современного 
Екатеринбурга уже является ожидаемым 
и частым проведение этнических и на-
циональных праздников, которые соби-
рают тысячи зрителей (Курбан-байрам, 
Сабантуй, Навруз, Канто Мацури (япон-
ский праздник бумажных фонарей), Гаи-
лэ бэйрэме (татарский праздник семьи). 
Гости и жители города, которые не явля-
ются носителями данной культуры, счи-
тают это интересным и познавательным 
времяпрепровождением. Индексом (пока-
зателем) является и то, с кем и в сопро-
вождении кого, они готовы посещать 
данные мероприятия: родными, близки-
ми,  друзьями.

Делая общий вывод относительно 
визуальных практик, необходимо отме-
тить, что они являются для современного 
российского города, прежде всего, инст-
рументом. Инструментом, который, во-
первых, способствует развитию своего 
образа и позиционированию в современ-
ных социокультурных реалиях, а, во-
вторых, возможность донести до других 
идею о своей уникальности.
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   Когда слова утрачивают свое значение,
   народ утрачивает свою свободу.

Конфуций

Стремительное развитие техниче-
ских средств производства, развитие ком-
муникационных технологий в конце XX–
начале XXI в. вызвали всеобщую информа-
тизацию общества, на фоне которой совре-
менная культурная парадигма претерпевает 
значительные изменения. Информация ста-
ла масштабным, глобальным явлением дей-
ствительности.

Сегодня массовая культура пред-
ставлена разнообразием жанров (телевиде-
ние, кино, радио, массовое искусство, лите-
ратура, глянцевые журналы, сеть Интернет, 
компьютерные игры), каждому из которых 
присущи своеобразные дискурсы, которые, 
в свою очередь, через средства массовой 
коммуникации ассимилируют в подсозна-
ние человека и «перекраивают» его под 

свои потребности, манипулируя субъектом. 
Поэтому возникла настоятельная необхо-
димость теоретического обоснования и ос-
мысления феномена дискурса массовой 
культуры. Задачей нашего исследования 
является культурологический анализ дис-
курса массовой культуры и его воздействия 
на человека: формирование типа массового 
человека, определение особенностей язы-
ковой личности как субъекта дискурса мас-
совой культуры, а также определение осо-
бенностей ценностной системы и коммуни-
кативных стратегий дискурса современной 
массовой культуры.

Дискурс – понятие межотраслевое, 
поскольку этот феномен рассматривается на 
стыке многих наук, в том числе научный ин-
терес к его изучению проявляют специали-
сты разных сфер: лингвистика, философия, 
семиотика, культурология, психология, ли-
тературоведение, политология, исследова-
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ния информационно-коммуникативных 
процессов, журналистика. В данной работе 
за основу берутся труды Н. Арутюновой, 
Г. Лебона, В. И. Карасика, А. П. Воеводина, 
А. А. Потебни, С. Баумана и др.

Термин «дискурс» приобрел рас-
пространение в лингвистике в 50-х годах 
ХХ ст. и к 1970-1980-м годам не отделялся 
от терминов «текст», «стиль», составляю-
щими дискурса считались: «изложенные 
события, их участники, перформативная 
информация и "не-события", т.е. а) обстоя-
тельства, сопровождающие события; б) 
фон, поясняющий события; в) оценка уча-
стников событий; г) информация, соотно-
сящая дискурс с событиями»[12. С. 38]. 
Т. Ван Дейк разграничивает понятия тек-
ста и дискурса: дискурс – актуально про-
изнесенный текст, а «текст» – это абст-
рактная грамматическая структура произ-
несенного. Дискурс – это понятие, касаю-
щееся речи, актуального речевого дейст-
вия, тогда как «текст» – это понятие, ка-
сающееся системы языка [16]. Теорию 
дискурса в культурологической науке раз-
рабатывал М. Фуко («Порядок дискурса», 
«Воля к истине: по ту сторону знания, вла-
сти и сексуальности», «Археология зна-
ния», «Археология гуманитарных наук»). 
В «Новейшем философском словаре» 
А. А. Грицанова находим следующее оп-
ределение дискурса: «Дискурс – сложное 
единство языковой практики и внешних к 
ней факторов (значимое поведение, прояв-
ляющееся в доступных чувственному вос-
приятию формах), необходимых для пони-
мания текста, т.е. дающих представление 
об агентах коммуникации, их установках и 
целях, условиях производства и воспри-
ятия сообщения »[7. С. 148]. Также в об-
ласти изучения дискурса выделим сле-
дующих исследователей: И. В. Алёшина 
(2001, терминологический аппарат иссле-
дования дискурса), Л. В. Нестерова (2004, 
научный и художественный дискурс сек-
суальности), О. С. Попова (2005, реклам-
ный текст и проблемы манипуляции), 
В. И. Степанов (2005, провокационный 
дискурс СМИ), А. А. Панкратова (2005, 

логико-психологические компоненты дис-
курсии), С. В. Федорова (2007, технология 
создания политического дискурса). Среди 
украинских исследователей следует отме-
тить: А. П. Онуфриенко (2000, дискурс на-
циональной идентичности в творческом 
наследии Леси Украинки), К. С. Серажим 
(2003, дискурс в современном коммуника-
тивном пространстве), Т. В. Гулак (2004, 
рекламный дискурс), И. Е. Победоносцева 
(2005, телевизионный дискурс), 
Г. В. Завражина (2008, речевая агрессия в 
политическом дискурсе), 
Н. М. Рудниченко, С. Я. Колтишева, 
С. В. Козак (2009-2010, дискурс масс-
медиа), Н. Ковтун (2010, рекламный ра-
диодискурс).

Цель данной статьи заключается в 
выделении эстетических ценностных доми-
нант, которые формирует современная мас-
совая культура, через призму дискурса. 
Дискурс современной массовой культуры 
рассматривается с точки зрения нравствен-
ности и гуманизма и аксиологического ос-
мысления ценностей в языке. Однако 
«справедливости ради следует обратить 
внимание на то, что осознание эстетическо-
го чувства не обязательно осуществляется в 
вербальной форме. Невозможность дать 
словесное описание некоторого пережива-
ния вовсе не означает неосознаваемости 
этого переживания. Оно может быть выра-
жено разнообразным дискурсом – графиче-
ски, вокально, цветом, в форме мимики или 
телесного движения (жеста)» [4. С. 133].

Предметом исследования в данной 
работе выступает феномен массового че-
ловека, его ценности, идеалы, отношение к 
добру, злу, здоровью, богатству и бедно-
сти, к труду, отношения в семье, коллекти-
ве, социуме. Для создания дискурсивного 
портрета современного человека необхо-
димо интерпретировать черты его характе-
ра прежде всего через слова, язык, то есть 
проанализировать языковую картину мира, 
ведь «за допомогою слова людина пізнає 
те, що вже було в її свідомості. Вона одно-
часно й творить новий світ з хаосу вра-
жень, і збільшує свої сили для розширення 
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меж цього світу»1 [9. С. 116]. В основу дан-
ного исследования положены следующие 
положения:
1) ценностная картина мира в языке вклю-
чает общечеловеческую и специфическую 
части, при этом специфическая часть этой 
картины сводится к различной номинатив-
ной плотности объектов, различной оце-
ночной квалификации объектов, различной 
комбинаторики ценностей;
2) ценностная картина мира в языке рекон-
струируется в виде взаимосвязанных оце-
ночных суждений, соотносимых с юридиче-
скими, религиозными, моральными кодек-
сами, общепринятыми суждениями здравого 
смысла, типичными фольклорными и из-
вестными литературными сюжетами;
3) между оценочными суждениями наблю-
даются отношения включения и ассоциа-
тивного пересечения, в результате чего 
можно установить ценностные парадигмы 
соответствующей культуры (например, из 
определенного типа отношения к старшим 
и младшим можно вывести тип отношения 
к собственности, к борьбе, к приватности);
4) в ценностной картине мира существуют 
наиболее значимые для данной культуры 
смыслы, культурные доминанты, совокуп-
ность которых и образует определенный 
тип культуры, поддерживается и сохраня-
ется в языке [5. С. 117].

В современном языковом простран-
стве существует несколько типов дискурса, 
В. И. Карасик выделяет следующие: инсти-
туциональные (педагогический, научный, 
религиозный, бытийный, политический, 
медицинский), прагмалингвистические 
(юмористический, ритуальный) [5. С. 208], 
также существуют рекламный, виртуаль-
ный, спортивный, деловой дискурс, PR-
дискурс, Г. П. Чмиль выделяет «экранный 
дискурс».

                                                          

1 «С помощью слова человек познает то, что уже 
было ему известно. Он одновременно и творит но-
вый мир из хаоса впечатлений, и увеличивает свои 
возможности для расширения границ этого мира» –
пер. с укр.

Для обозначения дискурсивных 
форм, принимаемых в повседневной речи 
современный человек, мы будем применять 
термины «концепт», «культурный кон-
цепт», предложенные В. И. Карасиком, по-
скольку «ценностная сторона концепта яв-
ляется определяющей для того, чтобы кон-
цепт можно было выделить. Совокупность 
концептов, рассматриваемых в аспекте 
ценностей, образует ценностную картину 
мира. В этом сложном ментальном образо-
вании выделяются наиболее существенные 
для данной культуры смыслы, ценностные 
доминанты, совокупность которых и обра-
зует определенный тип культуры, который 
поддерживается и сохраняется в языке. 
Концепты формируются из непосредствен-
ного чувственного опыта человека. В ряду 
типов культурных концептов весьма пер-
спективными для изучения представляются 
категориальные культурные концепты, 
концепты стереотипов поведения, зафикси-
рованные в семантике разноуровневых 
языковых единиц, и концепты–коды, в кон-
центрированном виде представляющие 
распредмечивание ценностных смыслов [5. 
С. 107, 188].

Рассмотрим более подробно некото-
рые жанры дискурса.
1. Медиадискурс (теле-, кинодискурс). 
Шоу-шик – это синтез яркого зрелища, иг-
ры на публику и атрибутики шикарной 
жизни касты избранных – звезд шоу-
бизнеса. Шоу-шик – это еще и гламурное 
представление об аристократическом, свет-
ском образе жизни. В роли светских львиц 
и львов выступают кумиры экрана, продю-
серы, модные дизайнеры, топ-модели, «бо-
гатые и дерзкие», успешные и рейтинговые 
персонажи. Представление в духе шоу-
шика часто присутствуют на экранах ТВ 
[10]. Образцами такого поведения являются 
участники телепередач «Программа макси-
мум в Украине», «Невероятная правда о 
звездах», «Светская жизнь», «Прожектор-
перисхилтон», «Роскошная жизнь», «Фор-
мула любви» и др. Присутствующие в сту-
дии или в кадре – это т. н. гламурная элита 
(«гламурная тусовка»), коммуникативные 
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акты в передачах такого рода сводятся к 
распространению слухов и домыслов (или 
настоящих событий приватного (интимно-
го) характера) о жизни известных людей 
для повышения интереса, расширение ау-
дитории, повышения рейтинга программы 
или проекта.

Довольно часто телевидение предла-
гает программы, в которых «золушки» пре-
вращаются в «принцесс» («Модный приго-
вор», «Снимите это немедленно», «Лишние 
10 лет»), дискурс тела в них является веду-
щим. Человек, обычно женщина, переоде-
вается по совету ведущих, или занимается 
по специальной программе физических уп-
ражнений, и таким образом изменяет себя. 
На самом деле, это происходит только 
внешне, посредством знаков (одежда, маки-
яж, прическа, изменение внешности из-за 
потери лишних килограммов), симулякров 
– в подсознании человека происходит под-
мена истинных ценностей мнимыми, не 
существующими, иллюзорными. Навязы-
ваемый стиль в одежде, прическе, украше-
ниях, навязываемые стандарты веса (т. н. 
модельные размеры) не позволяют челове-
ку критически отнестись к происходящему, 
закрывают путь к саморефлексии, к само-
развитию, к подлинным эмоциям. Именно 
эмоции «руководят» становлением индиви-
дуальной психики и сознания. Эмоцио-
нальная окрашенность образов закладывает 
целесообразно необходимую систему цен-
ностных смыслов-значений в картине мира, 
поддерживает культурно обусловленную и 
доминирующую систему ценностных до-
минант, устанавливает вектор движения как 
отдельного человеческого индивида, так и 
социокультурного развития в целом 
[4. С. 38]. В дискурсе современной массо-
вой коммуникации прослеживаются знаки 
вербальной агрессии (бранные слова, обви-
нения, ирония, высмеивание (неудовлетво-
рительные условия жизни в семье (телепро-
ект «Меняю жену»).
2. Реклама. Рекламные тексты вообще тре-
буют отдельных исследований. Рекламный 
текст, движения, картинка являются факто-
рами, стимулирующими к активным даль-

нейшим действиям (к поиску и приобрете-
нию товаров, услуг и пр.). Разрушая само-
бытные ценности, реклама навязчиво пред-
лагает вкусы, стили поведения, увлечения. 
В рекламе традиционно используют: «по-
вторяемость, нарочитую грубоватость, 
апелляцию к мнимым потребностям, связь с 
законами рынка, спроса и предложения» 
[15], являющиеся своеобразными средства-
ми воздействия на сознание массового че-
ловека. В. И. Карасик определяет характер-
ные черты рекламного дискурса: «резкое 
сужение тематики, упрощенность в подаче 
проблемы, употребление ключевых слов, 
простых, но выразительных образов, по-
вторение лозунгов, тавтологичность» 
[5. С. 234]: «Не тормози – сникерсни!», 
«Отличный результат без переплат», «Вре-
мя бежит – краска стоит», «Магия и при-
ключения ждут вас», «Распакуй свое на-
строение».
3. Новости. События, которые освещаются 
в выпусках новостей, предлагаются зрите-
лям (слушателям) в форме и интерпрета-
ции, соответствующей корпоративной по-
литике канала, факты, не требуют критиче-
ского осмысления, поскольку подаются с 
комментариями ведущего и с точки зрения 
комментирующего. Зритель (слушатель) 
является пассивным приемником «гото-
вых» мыслей и выводов. Таким образом, 
СМИ формируют и направляют ход мыслей 
субъекта и влияют на его сознание. Веду-
щими концептами в этом жанре дискурса 
являются: «по мнению большинства», 
«эксперты оценивают (прогнозируют)», «по 
результатам проведенного опроса (исследо-
вания)».
4. Юмор. Важно отметить специфический 
черный юмор, который получил широкое 
распространение именно в наше время. 
[5. С. 87]. Ярким примером черного издева-
тельского юмора служит телепередача 
«Очевидец. Самое смешное видео», где по-
казаны казалось бы комические сюжеты, 
неловкие ситуации, но, если задуматься, эти 
«удары ниже пояса», «головокружительные 
падения», «уникальные смешные сюжеты» 
унизительны, они пробуждают низменные 
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инстинкты, желание радоваться неудаче 
ближнего, что приводят к утрате способно-
сти к эмпатии.
5. Печатные издания. Пресса сегодня – это 
по преимуществу «гламурные» глянцевые 
журналы, на страницах которых представ-
лена индустрия развлечений, досуга, моды, 
стиля жизни, отдыха, оборудования и от-
делки помещений, питания, воспитания 
«гламурных» детей, ухода за телом и пр. 
Российская исследовательница гламурного 
образа жизни О. Ф. Русакова считает, что 
«дискурс глэм-культуры строится на таких 
базовых концептуальных формулах, как 
«enjoy yourself», «бери от жизни все», «жи-
ви играя», «не бери ничего в голову», «не 
грузи ближнего своего», «я этого достой-
на», «стань звездой», «равнение на звезд», 
«жить хорошо, а хорошо жить еще лучше», 
«бренд всему голова», «имидж – все », «ша-
гай в ногу с модой», «рейтинг» («горячая 
десятка», «большая пятерка» и т.д.), «топ-
модель», «звезда», «VIP-класс», «люкс», 
«бренд» [10].
6. Интернет- и компьютерный дискурс. 
Интернет-дискурс – это процесс создания 
виртуального текста с целью целенаправ-
ленного воздействия на субъект общения, 
вместе с тем он (дискурс) является ком-
плексом прагматических, психологических, 
когнитивных факторов взаимодействия 
участников коммуникативного акта. Лекси-
ка интернетдискурса разграничивается в 
зависимости от профиля общения – про-
фессия, социальный статус, возраст, пол, 
цель общения (общение программистов, 
представителей молодежных субкультур, 
подростков, студентов, школьников, моло-
дых родителей, женщин, мужчин, предста-
вителей политических сил). Поэтому язы-
ковое пространство сети Интернет является 
полидискурсивным, в нем достаточно часто 
представляются элементы технического 
компьютерного жаргона: клава (клавиату-
ра), хомячок (компьютерная мышь), инет 
(Интернет), чатиться (общаться в Интернет-
чате), винда (операционная система 
Windows), фотопоп (Adobe Photoshop), Ко-
роль Дров (Corel Draw), также присутствует 

разговорный молодежный сленг, профес-
сиональные и криминальный жаргоны: 
друшлять (прогуливать занятия), днюха 
(День рождения), супер / клево (все в луч-
шем виде), облом (неудача), пахан (главный 
в криминальной среде), ствол (оружие), ба-
зар (разговор), междометия, свидетельст-
вующие о состоянии удивление, беспокой-
ство, радости: «вау», «ё-моё», «капец». 
Языковые знаки незаметно переходят в но-
вые семиотические области, так, глагол 
«разбираться» приобретает новое жаргон-
ное значение [5. С. 87].

Слово «конкретный» в современном 
языке имеет экспрессивно усиленное зна-
чение (то, что вызывает восхищение, за-
висть – конкретная тачка, прикид), лексему 
«облом» можно более или менее конкретно 
расшифровать (как незавершение ожидае-
мого события, как обман ожидания, нару-
шения обычного хода дел) [12].

Достаточно распространенный вид 
общения в Интернете (чат, форум, социаль-
ные сети, блоги, ICQ, Скайп) – это фатиче-
ское общение – общение ради общения 
(болтовня). 

Для компьютерных игр характерна 
«романтика зла», где оно окрашено в поло-
жительные тона, что привлекает и негатив-
но влияет на молодых людей, на их еще не-
сформированное сознание, психику, «вос-
питывает» искаженное представление о 
действительности, о равновесии добра и зла 
в мире, отношении к человеку, к ценности 
жизни. Здесь также существуют специфи-
ческие слова: «геймить / Емаф» (играть в 
компьютерную игру), «перс» (персонаж иг-
ры), «мясо» (слабый уровень игрока в ком-
пьютерные игры), «госу» (профессиональ-
ный игрок).
7. Дискурс тела. Тело в продукции массо-
вой культуры занимает «почетное» место, 
оно является символом «внутренней свобо-
ды», природный эротизм и естественная 
телесная красота потеряли свою сакраль-
ную ценность и стали товаром, примером 
тому служат: телевизионные сериалы 
«Универ», «Секс в большом городе», «Леся 
+ Рома», « Зайцев +1 »; телепередачи «Го-
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лые и смешные », «Окна», «Дом-2»; рекла-
ма предметов женского интимного ухода; 
кино-, телепродукция откровенного порно-
графического направления, в сети Интернет 
можно найти приватное видео с откровен-
ными сценами, выставляемое на широкий 
обзор с целью привлечения внимания к 
персоне. Самопрезентация телесности при-
обрела невиданные размеры, телесное удо-
вольствие стало центральным в поведенче-
ских и вкусовых началах, все представляет-
ся сексуальным, выражается в терминах 
сексуального желания (искусство, полити-
ка, экономика) и одновременно восприни-
мается эсхатологически [11]. 

Спорт сегодня потерял свой статус 
социального феномена, формирующего та-
кие ценности, как равенство шансов на ус-
пех, достижение успеха, стремление быть 
первым, победить, зато он приобрел статус 
шоу, спектакля, он подчиняется законам 
рынка и является способом заработка денег 
на «строительстве» тела (слишком худого 
тела гимнастки или теннисистки, рельефно-
го тела бодибилдера или пауэрлифтера). 
Новое поколение выбирает зрелище как 
форму контакта со зрителем, способ лично-
стной идентификации и средство привлече-
ния денег [11].

По мнению К.-О. Апеля, науково-
технологічний контроль людей над приро-
дою остаточно досягнуто й залишається 
лише доповнити його контролем людей над 
людьми – засобами соціальної інженерії2

[1. С. 17], на что сейчас и направляются 
стратегии дискурса массовой культуры че-
рез воздействие на подсознательные пласты 
человеческой психики., что, в свою оче-
редь, приводит к нивелированию нацио-
нальных ценностей. Дискурс массовой 
культуры, по своей сути, является сугге-
стивным (манипулятивным, навязчивым). 
Слово сегодня не несет повышенной смы-
словой нагрузки, наступила эпоха словес-
                                                          

2 Научно-технологический контроль людей над 
природой окончательно достигнут, и остается лишь 
дополнить его контролем над людьми – средствами 
социальной инженерии – пер. с укр.

ного обеднения, обыденность (политиче-
ские, экономические, общественные неуря-
дицы) поглотила нас. Слово утратило са-
кральную сущность, стало «мертвым». На-
ши предки ценили слово, бережно его 
употребляли, относились к нему с уважени-
ем (молитва, поэзия, песни, заговоры, обря-
ды). Народный язык является кодом нацио-
нальной знаковой системы украинцев, и 
именно истинные украинские слова несут 
сакральную сущность, является духовным 
оберегом, «генетическим кодом нации». 
Гений украинской литературы Т. Шевченко 
считал, что слово, то Божий дар – дар по-
нимания:

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б'ється – ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога… 

[14. С. 480]
Дискурс массовой культуры являет-

ся человекомерным, поскольку формирует 
особый тип – массового человека с массо-
вым же сознанием. Попробуем выделить 
основные черты массового человека как 
феномена современного информационного 
массового общества.
1. Человеку массовой культуры присуще 
стремление к пребыванию в центре внима-
ния, ощущение популярности, значимости, 
успешности, «брендовости». С помощью 
сленговых и жаргонных выражений можно 
выделиться в толпе, а при необходимости, 
напротив, – слиться с нею, раствориться, 
«стать своим» (как этого требует, напри-
мер, «гламурная тусовка», виртуальное об-
щение), т.е. выбрать для себя определенную 
социальную роль, в соответствии с комму-
никативной ситуацией, посредством маски-
ровки с помощью языковых концептов 
(дискурсивных форм).
2. Для массового человека характерна ми-
микрия в поведении, взглядах, подстройка 
под ситуацию, окружение, в зависимости от 
варианта событий.
3. По мнению В. Карасика, базовые ценно-
сти общества можно обнаружить через от-
ношение к труду. Отношение к труду у че-
ловека массы однозначно негативное, идеа-
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лом его является «вампиризм», populus 
consumens (человек потребляющий), по-
требление без приложения усилий, гедо-
низм является основной чертой характера 
субъекта массового общества.
4. Отсутствие духовных идеалов, ориенти-
ров. Не давление идеала, недостижимого 
для современных мужчин и женщин, обре-
кает их на страдания, а отсутствие идеалов, 
недостаточность подробных рецептов дос-
тойной жизни, ясно сформулированных и 
надежных ориентиров, четко определенной 
цели жизненного пути. Умственная депрес-
сия – ощущение собственного бессилия, 
неспособности действовать, и особенно не-
способности действовать рационально, аде-
кватно отвечая на жизненные вызовы, –
становится характерным недугом периода 
поздней модернити или постмодернити 
[3. С. 54].
5. Дискурсивное мышление присуще чело-
веку массовой культуры, он воспринимает 
окружающую действительность не осмыс-
ливая и не анализируя, а через дискурсив-
ные, имплицитно введенные формы, кото-
рые, в свою очередь, трансформируются в 
«результат восприятия текста, когда вос-
принимаемый смысл совпадает с замыслом 
отправителя текста» [5. С. 190]. Круг замы-

кается. Человек пассивно воспринимает 
слова, символы, движения, навязываемые 
массовой культурой. Гуманитарный тип 
мышления (fronesis – греч.) появляется вме-
сте с саморефлексией, со способностью че-
ловека осознавать нравственный смысл 
своего поведения [14. С. 129].

Таким образом, главной чертой со-
временной массовой культуры является ее 
коммерческая направленность, поэтому она 
предлагает зрелища на любой вкус (идет ли 
здесь речь о вкусе вообще), удовлетворяет 
любые, даже патологические, нелепые же-
лания, цель ее «заключается в том, чтобы 
достичь нижнего порога в шкале ценно-
стей», она «ориентируется на низкие, при-
митивные вкусы и оценки» [15]. Современ-
ной массовой культуре присущи примитив-
ность, пропаганда насилия, упрощение вку-
сов, низкая культура речи, гедонизм и эска-
пизм. В условиях распространения массо-
вой культуры основы духовности отодви-
гаются на задний план, поскольку происхо-
дит подмена канонов национальной куль-
туры продукцией массовой: книг, музыки, 
радио- и телепрограмм, компьютерных игр, 
сети Интернет, кинопродукции, продуктов 
массового искусства.
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Представления о чуди как о неко-
ем финно-угорском народе или этносе 
(вепсы, эсты), обретавшемся по соседству 
с северными славянами, а позднее с нов-
городцами, и «чудь» как собирательное, 
теряющее значение этнонима, название 
аборигенного языческого населения ос-
ваиваемых с конца XVI в. территорий 
Урала и Сибири, хотя и связаны между 
собой, но ведут в истории параллельное 
существование.

На первом этапе не находится раз-
личий между летописным и фольклор-
ным пониманием того, какой народ назы-
вают «чудью». Народные предания о чу-
ди возникают, как считается, в условиях 
контакта русского населения новгород-
ских земель с заволоцкой чудью (кон-
кретно, с древними вепсами (весью) при-
близительно в IX–X вв. В «Повести вре-
менных лет» в легенде о разделении зем-
ли после потопа между сыновьями Ноя 

чудь наряду с русскими, мерей, муромой, 
весью, мордвой, пермью и другими отне-
сена к числу народов, населивших «Афе-
тову часть» мира. 

В процессе проникновения с XII в. 
новгородских ушкуйников на Урал, они 
столкнулись с угро-финских народностя-
ми (коми-пермяками, коми-зырянами, 
манси, вогулами), во многом сходных с 
вепсами-чудью по языку, внешности, об-
разу жизни, религии. Есть мнение, что 
новгородцы прозвали аборигенов Преду-
ралья и Урала чудью по аналогии с чу-
дью заволоцкой. «Через новгородцев ста-
ло известно, что в земле Пермь живет 
чудь, наполовину в земле, говорит на 
своем языке, поклоняется идолам» [6]. 

Таким образом, название чудь 
распространяется сначала на другие фин-
но-угорские народности Урала, а затем 
по мере проникновения русской колони-
зации на восток, за Уральский хребет все 
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больше начинает применяться по отно-
шению к аборигенному населению вновь 
осваиваемых территорий. В фольклоре 
различных народов, сохранивших леген-
ды о чуди, чудь – это «старый» или 
«прежний», «иной» народ, живший до 
«нашего» «нового». Соответственно, 
большинство отечественных авторов 
придерживается той точки зрения, что 
само слово «чудь» происходит от русско-
го «чужой», «чуждый» или даже «чуд-
ной» (хотя эта версия не имеет лингвис-
тического обоснования) [3]. 

Фольклористы в связи с этим схо-
дятся в том, что «по мере проникновения 
колонизации на восток, за Уральский 
хребет продвигалось на восток и пред-
ставление о чуди, приобреталя в разных 
местах «разнообразные областные значе-
ния народного характера» в отличие от 
сравнительно определенных, более или 
менее устойчивых летописных тради-
ций». [12. С. 70], что «чудь» становится 
понятием нарицательным и начинает 
прилагаться к народностям, «жившим до 
прихода русских», что  «разные народно-
сти, были объединены общим, собира-
тельным термином «чудь» [6]. 

Примечательно, что когда в отече-
ственной науке в середине 60-х гг. XX в. 
возобновилась дискуссия о чуди в ответ 
на монографию В. В. Пименова «Вепсы», 
в которой чуди и анализу основных сю-
жетов чудских преданий была посвящена 
большая глава, появилась статья 
Л. П. Лашука с характерным названием 
«Чудь историческая, чудь легендарная». 
«По мнению Лашука, распространен-
ность исторических сведений и преданий 
о чуди на огромных территориях ставит 
под сомнение вопрос о принадлежности 
чуди к одному конкретному (вепсскому) 
этносу». [8. С. 81]. 

При этом, как правило, при изуче-
нии в данном контексте фольклорных 
преданий о чуди не уделялось должного 
внимания различию в специфике литера-
турной (летописной) традиции и фольк-
лора. Вообще, в современной научной
литературе фольклор во многом продол-

жает рассматриваться как традиция уст-
ного народного творчества лишь в узком 
смысле. В более широком смысле фольк-
лор понимается как особого рода синкре-
тическое и синтетическое искусство бес-
письменной традиции, как специфиче-
ский «язык» традиционной культуры, 
выполняющая роль его интегратора, 
мощного системообразующего фактора 
(«универсальная теория»). Только зная 
специфику фольклора, его отличие от 
книжной традиции можно понять какого 
рода историческим свидетельством яв-
ляются на самом деле уральские преда-
ния о чуди. 

В своей практической жизни рус-
ские, несомненно, отчетливо различали 
народы, с которыми встретились в Сиби-
ри, имели свое суждение об их вере, спо-
собе жизни, бытовом укладе. Так, в Си-
бирских летописях содержатся конкрет-
ные детали этнографического характера. 
Из летописей можно узнать, что «сыро-
ядцы же остяки ездят на псах, впряжены 
бывают в нарты, на дальнее расстояние», 
«траву и корение едяху». [16. С. 242, 
112]. «А одеяние и обувь имеют с рибих 
кож, с осетров, стерлядей, с налимов... и 
со всяких птиц; проделывают же те кожи 
рыбьим жиром, аки рогдугу мяхкостию, 
которые отнюдь дозжа не боятся». 
[16. С. 378].

В то же время в народных преда-
ниях, собранных фольклористами на Ура-
ле, вместо вогулов и остяков, мы сталки-
ваемся с мифологическими по своим 
корням различного рода великанами, од-
ноглазыми, одноногими, «чернокожими» 
людьми, карликами, существами, прячу-
щимися под землю, избегающими «верх-
них» людей. «Местные» реалии вообще 
присутствуют в данных преданиях лишь 
в качестве внешних примет. «Предания о 
чуди на Урале возникли не на Урале», –
так выразила эту мысль известный иссле-
дователь фольклора В. П. Кругляшова. 
[6]. Эти предания о чуди содержат из-
вестные сюжетные мотивы, которые вос-
ходят к архаическим преданиям, склады-
вавшимся на Руси, едва ли не с IX в. 
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[5. С. 79]. Имеются в виду следующие 
основные сюжетные мотивы: пребывание 
аборигенов в конкретной местности 
(«чудские городища»), их нападения на 
прибывающих поселенцев, исчезновение 
аборигенов, оставление ими следов сво-
его пребывания в той или иной местности 
(предания о чудских кладах).

В XVIII в. рассказы о чудских го-
родищах «органично влились в предания 
об основании городов, заводов, монасты-
рей. По-видимому, они имели такую 
форму: на этих местах прежде жила чудь; 
здесь был раньше чудской городок; чуд-
ской народ имел здесь свои жилища. 
Примером являются предания о построй-
ке Преображенского Пыскорского муж-
ского монастыря» [6]. 

В преданиях рассказывалось о 
местах, где сохранились остатки чудских 
строений: стены, валы, рвы, ямы. «...Вся 
страна, Пермяками обитаемая, преиспол-
нена остатками древнихъ укреплений, 
известныхъ подъ именемъ Чудских горо-
дищей ; да и далее отъ них къ югу по 
обеимъ сторонамъ Камы довольно нахо-
дятъ сихъ памятниковъ древности», – пи-
сал Н. С. Попов в XIX в. [13. С. 63]. «С 
чудскими могильниками (городищами-
могильщиками), буграми, насыпями свя-
зана группа преданий о гибели чуди на 
сюжет «чудь заживо себя погребла» или 
«чудь ушла в землю». Ученые второй по-
ловины XIX в., в частности, 
А. Н. Веселовский <…>, многократно 
отмечали активное бытование этого сю-
жета на Европейском севере России в гу-
берниях Архангельской, Вологодской, 
Олонецкой, Пермской: «В Шенкурском 
уезде <…>, рассказывают, что чудь за-
щищалась от русских, строила крепости. 
Но защита не удалась: одни бежали в ле-
са, другие со всем имуществом закапыва-
лись в глубине ямы с крышей на столбах, 
на которую накладывались земля и кам-
ни; они подрубали столбы и гибли». Сю-
жет возник не на уральской почве, но 
вошел в уральские предания» [6]. 

Вообще, мотив исчезновения або-
ригенов в конкретном месте (содержащие 

его предания бытовали в разных районах 
Урала) чрезвычайно устойчив. Предания, 
построенные на его основе, кроме проче-
го, дают фольклорное объяснение проис-
хождению курганов в связи с историей 
«самопогребения» чуди. Как правило, со-
держание предания сводится к тому, что, 
заслышав о скором приходе «белых лю-
дей» чудь строит себе избушки на стол-
бах, собирается в яме, потом говорится, 
что «чернокожие люди» «подрубили 
столбы и их всех придавило» [7. С. 43].

Иногда предания о чуди связыва-
ются с мифами о происхождении людей: 
«чудь» выступает в качестве предков лю-
дей, населявших Урал. Так, в одном из 
преданий о начале города Полевского го-
ворится: «Раньше на этом месте жила 
чудь – нехристи, они занимались плавкой 
руды и вырыли рудокопные ямы. Позд-
нее на этом месте жили башкиры» 
[14. С. 36].

В преданиях о «чуди» дается тол-
кование топонимических объектов (Чуд-
ная гора, названия курганов и пр.) и ряда 
фамилий (например, Чудинов).  Наиме-
нование «чудь» закрепилось в географи-
ческих названиях, бытовавших и бытую-
щих в Пермском крае. На реке Бабье, 
притоке Сылвы, есть горная возвышен-
ность Молебная, названная, по преданию, 
«от чудского народа, который на этой го-
ре приносил свои жертвоприношения, 
следы их жилищ видны и до сих пор в 
виде рва» [19. С. 100]. 

Исследователь древностей Перм-
ского края Ф. А. Теплоухов в 1890-х го-
дах суммировал содержание народных 
paссказов о конце чуди: «народное пре-
дание приписывает почти все доистори-
ческие предметы, находимые как в севе-
ро-восточной части Европейской России, 
так и в Западной Сибири, народу, кото-
рый оно называет чудью и который при 
приближении русских будто бы исчез, 
или, как выражаются в Пермской губер-
нии, ушел в землю. Последнее выраже-
ние объясняется легендою, по словам ко-
торой чудь или чудаки, не желая поко-
риться пришельцам, а по другой редак-



ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ

© Мурзин А.Э., 2012 48

ции легенды – принять крещение, пред-
почли погибнуть в приготовленных за-
благовременно ямах, подрубив столбы, 
на которых держалась устроенная над 
ними тяжелая крыша. По тому же преда-
нию чудь ушла в землю со всеми своими 
богатствами, что и дает местным жите-
лям повод рыться в городищах, в надеж-
де найти несметные богатства, содержа-
щиеся будто бы в братских могилах чу-
ди» [6].

Тезис фольклористов о том, что 
название «чудь» принимает в ходе коло-
низации Урала и Сибири «обобщающий», 
«нарицательный» характер закрывает те-
му лишь постольку, поскольку она вооб-
ще может быть раскрыта в данном про-
блемном поле. В контексте же культуро-
логии, исследований традиционной куль-
туры данное положение видится как па-
радоксальное и проблемное. Действи-
тельно, как можно себе представить, что-
бы переселенцы лицом к лицу сталки-
вающиеся в новых для них землях с неиз-
вестными для себя миром, неизвестными 
народами, иной культурой, выстраивание 
отношений с которыми было условием их 
выживания, вместо как можно более пол-
ного и определенного их описания вос-
производят в своей заново формирую-
щейся фольклорной традиции фантасма-
горические, с точки зрения современного 
человека, представления, опирающиеся 
на самые архаичные пласты народного 
сознания? 

Попытка объяснить подмену па-
мяти о реальных событиях клиширован-
ными фольклорными сюжетами и образ-
ами примитивностью народной культуры 
или каким-то пренебрежительным отно-
шением к окружающим их народам опро-
вергается самой историей колонизации 
Урала и Сибири. Более того, само совре-
менное представление о колонизации 
продолжает усложняться. Чтобы рас-
крыть действительное содержание про-
цессов заселения и хозяйственного ос-
воения новых территорий, хозяйственно-
бытовых, межэтнических и культурных 
контактов между русским и автохтонным 

населением Урала и Сибири, отечествен-
ные историки (прежде всего сибиреведы) 
пытаются сегодня дополнить ее концеп-
цией «сибирского фронтира». «Сибир-
ский фронтир» как историческое явление 
рассматривается ими в качества места 
встречи двух культур разного уровня раз-
вития, как некоторая зона «особых соци-
альных условий, возникающих в резуль-
тате контактов разноуровневых цивили-
заций, приводящих к формированию но-
вого общества или сообщества» 
[17. С. 112].

Думается, дело отнюдь не в отсут-
ствии внимания переселенцев к автохтон-
ному населению. Само существование 
традиционного общества подчинено пре-
жде всего задаче выживания, сохранения 
самотождественности социума. Тем более, 
это правомерно в отношении русских пе-
реселенцев в условиях колонизации Урала 
и Сибири. Главным механизмом, обеспе-
чивающим решение этой задачи, являлось 
следование социальным коллективом тра-
диции. Вся повседневная жизнедеятель-
ность (ритуализированная по форме) была 
подчинена задаче поддержания установ-
ленного и освященного традицией поряд-
ка. В этом состоит коренное условие су-
ществования народной культуры.

Основная функция фольклора 
(унаследована им от мифологии, с кото-
рой он генетически связана) не познава-
тельно-теоретическая, а социально-
практическая, направленная на обеспече-
ние единства и целостности коллектива. 
В отношении фольклора также как и ми-
фа справедливо утверждение, что он 
«способствует организации коллектива, 
содействует сохранению его социальной 
и социально-психологической монолит-
ности» [4. С. 45].

Передаваемая традицией из поко-
ления в поколение специфическая ин-
формация служила в традиционном об-
ществе «матрицей социального порядка и 
сводом примеров нравственного поведе-
ния» [10. С. 281]. Любое фольклорное 
произведение в основе своей имеет опре-
деленную систему норм, представлений, 
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ценностей. Они могут быть обнаружены 
и в содержательном плане (включая сю-
жет, образы персонажей), и в композици-
онном построении текста как некие кон-
цептуальные модели поведения коллек-
тива и индивида. При этом исключитель-
ной задачей циркулирующих в фольк-
лорной среде текстов являлось не генера-
ция новых смыслов, а обеспечение функ-
ционирования механизмов культурной 
памяти. 

То, что традиция обращена на сам 
коллектив, выполняет функцию его кон-
солидации, сохранения его организации, 
структуры и т. п.,  приводит к тому, что 
она выступает, по замечанию Ю. М. Лот-
мана, и как механизм коллективной авто-
коммуникации социума. Можно сказать, 
что посредством традиции коллектив пе-
редает самому себе послание, необходи-
мое для сохранения его внутренней ус-
тойчивости, культурной самоидентично-
сти.

Когда в преданиях о чуди мы 
сталкиваемся с фантастическими велика-
нами или карликами, одноглазыми, одно-
ногими, «чернокожими» людьми, то это 
кажется бессмысленным только совре-
менному историческому сознанию, исхо-
дящего из того, что ценность фольклор-
ного текста зависит единственно от дос-
товерности, содержащейся в нем инфор-
мации. В традиционной народной куль-
туре это не так. В ней информация, 
транслируемая традицией из поколения в 
поколение, может не отвечать действи-
тельному положению вещей. Более того,
«конгломерат сведений, передаваемых по 
традиции, может состоять по преимуще-
ству из ложных или искаженных пред-
ставлений о мире и о себе. Тем не менее, 
обращенная вовнутрь коллектива (назо-
вем ее интравертной) функция будет вы-
полнена. Традиция тысячелетиями хра-
нит стереотипы, которые противоречат 
элементарным эмпирическим данным, а 
их целесообразность никак не была дока-
зана» [2. С. 120]. 

«Фольклорная действительность» 
имеет черты идеальной действительно-

сти. «…Преобладание фантастического 
над эмпирическим, идеального над ре-
альным, типизация средствами условной 
трансформации, гиперболы, вымысла, 
обобщения на уровне желаемого, в виде 
некой реконструкции мира характеризу-
ют фольклорную эстетику, по-разному 
проявляясь в различных жанрах» 
[15. С. 183]. Признаками истины здесь 
выступают узнаваемость, похожесть, 
воспроизводимость известного. В резуль-
тате этого появляются более или менее 
стереотипные тексты, где регламентиро-
ваны и форма выражения, и выражаемое 
содержание (что, тем не менее, не исклю-
чало возможности проникновения в них 
предметно-событийных фактов «истори-
ческой действительности»).

Эти общетеоретические положе-
ния подтверждаются, в частности, отсут-
ствием успехов, в попытках напрямую 
использовать уральские предания о чуди 
в качестве источника исторических све-
дений. Исходя из установки, что в обще-
русских исторических песнях и предани-
ях, начиная с XVI в., происходит вытес-
нение мифологического и эпического со-
держания конкретно-историческим спо-
собом изображения событий, которым 
«знаменуется победа новых принципов 
отношения фольклора к действительно-
сти» [5. С. 88], выдвигается предположе-
ние о том, что и в преданиях о чуди, за-
писанных на Урале, следует искать све-
дения о жизни и быте коренных народов 
края.  

Историки, этнографы, языковеды 
пытаются использовать фольклорный ма-
териал для выявления этногенеза некото-
рых народов финно-угорской языковой 
семьи [5. С. 77]. Однако, попытки иссле-
дователей извлечь из данных преданий 
хоть какую-либо историческую или этно-
графическую информацию выглядят не-
убедительными и беспочвенными. На-
сколько всерьез можно усматривать в на-
звании «чудь белоглазая» «прямое указа-
ние на слабую пигментацию глаз», как 
будто бы свидетельствующую об этниче-
ской принадлежности чуди? (Заметим, 
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что по вопросу об этнической принад-
лежности чуди высказано почти два де-
сятка различных точек зрения [5. С. 78]). 
Есть ли веские основания для того, чтобы 
пытаться связать почерпнутые из преда-
ний описания «конструкции» чудских 
могильников, представляющих собой 
опущенные в ямы срубы с деревянными 
перекрытиями, с конкретной археологи-
ческой культурой тогда, как известно, что 
подобного типа захоронения были рас-
пространены не только у многих финноя-
зычных народов, но и среди сибирских и 
дальневосточных народов?

Иногда «этнографические реалии» 
пытаются обнаружить в преданиях об ос-
тавлении чудью различных следов мате-
риальной культуры (разрушенных горо-
дищ, становищ, селищ, заброшенных 
строений, пашен, архаических предметов 
быта). «Однако археологические мате-
риалы со всей очевидностью показывают, 
что памятники «чудской» культуры при-
надлежат не только разным эпохам – от 
неолита до средневековья, но и различ-
ным этническим группам» [5. С. 96]. Вы-
воды исследователей сводятся к тому, 
что в преданиях о чуди, занесенных на 
Урал и в Сибирь по мере колонизации 
этих земель, под чудью в целом подразу-
мевается древнее население жившее 
здесь до прихода русских и оставившее 
после себя различные памятники матери-
альной культуры, происхождение кото-
рых непонятно рассказчикам. 

Почему же предания о чуди на 
Урале в XVII-XVIII вв., вопреки ожида-
ниям, отнюдь «не насыщаются конкрет-
ными фактами» [5. С. 88]? Этот же во-
прос можно поставить и так: почему в 
ходе колонизации Урала и Сибири оказа-
лись актуализированы архаические моде-
ли фольклорного сознания? 

Предания о чуди – это вопрос об 
отношении в фольклорной среде к «про-
шлому» вообще и особенно в контексте 
колонизации, освоения новых земель. 

Мифическое время (в особенности 
– время этиологического мифа) есть вре-
мя необратимое. Будучи временем гене-

зиса, появления, становления, творения, 
оно направлено в одну сторону. Мир в 
фольклорной реальности в своих главных 
компонентах дан сразу, готовым и не 
подлежащим изменению. «Прошлое» –
это то, что «позади» нас, но настолько же 
во временном, насколько и в пространст-
венном смысле. Время, по выражению 
С. С. Аверинцева, «дано в модусе про-
странственности» [1. С. 266]. Прошлое 
соотносится с тем, что «вверху над нами» 
(«Небо»), «внизу под нами» («Земля»), 
входя в системе координат пространст-
венной модели мира. 

Фольклорное сознание, «производя 
моделирующую работу в рамках социаль-
но-бытового опыта народа, создает по-
своему цельную, гигантскую реконструк-
цию мира, который своеобразно и сложно 
соотносится с миром реальной действи-
тельности» [15. С. 182]. В ее рамках мир 
понимается как результат переработки 
информации о среде и человеке, «причем 
человеческие структуры и схемы часто 
экстраполируются на среду, которая опи-
сывается на языке антропоцентрических 
понятий. Первичная информация, воспри-
нимаемая органами чувств, подвергается 
семиотической перекодировке, перево-
дится на уровень знака. Модель мира – не 
систематизация эмпирической информа-
ции, а единая, но при этом многокодовая 
знаковая система, классификационный 
каркас, который может заполняться раз-
ным содержанием [18]. 

На Урале, оказавшись в новых, 
непривычных для себя условиях, фольк-
лорное сознание должно было как можно 
быстрее проделать большую внутреннюю 
работу, чтобы соотнести традиционные 
представления, образующие привычную 
картину мира, с новыми реалиями. Тре-
бовалось осмыслить и представить в из-
вестном ключе состояние осваиваемого 
края до прихода сюда русских. Вынуж-
денное проводить столь масштабную ра-
боту фольклорное сознание естествен-
ным образом начало воспроизводить ми-
фологическую (как наиболее общую, все-
объемлющую) по своим основаниям кар-
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тину мира. В ее архаичности фольклор-
ное сознание видело признак достоверно-
сти. Как писал М. Элиаде: «Идет ли речь 
о возделывании целинных земель или о 
завоевании и занятии территорий, насе-
ленных "иными" человеческими сущест-
вами: ритуал овладения в любом случае 
должен повторять космогонию» 
[20. С. 28]. 

Каким должно было представлять-
ся русским переселенцам «прошлое» 
края, заселение и освоение которого еще 
продолжалось? Потребностям фольклор-
ного сознания отвечает выделение какой-
то одной черты, главной характеристики, 
способной определить целостный образ 
этого «прошлого». 

Обращает на себя внимание, что в 
преданиях о чуди постоянно подчеркива-
ется различие (доходящее до противопос-
тавления) в роде занятий, способе жизни, 
культуре аборигенов и переселенцев. Но-
вые жители края решительно отделяют 
себя от чуди. Несмотря на присутствие 
следов пребывания ее в конкретной ме-
стности, она обычно изображается как 
относящаяся к иному пространственно-
временном измерении, чем предки рас-
сказчиков преданий. Часть преданий со-
держит рассказ о прямой вражде абори-
ге¬нов к пришельцам, древнейший пласт 
таких повествований, как считается,  вос-
производит описание конфликта людей и 
мифических существ. То есть в предани-
ях о чуди формируется своего рода образ 
антимира.

Известно, что основным началом, 
структурирующим народные представле-
ния о мире, выступает система бинарных 
оппозиций: «тогда-сейчас», «день-ночь», 
«свой-чужой» и т.д. Набор признаков 
проецируется на аксиологическую ось 
(оппозиция добро/зло, хороший/плохой). 
«На основе набора двоичных признаков 
конструируются универсальные знаковые 
комплексы, с помощью которых усваива-
ется и описывается мир… Получается 
некий круг, замкнутость (соответствую-
щая вечному возвращению). Освоение 
мира (т.е. конструирование модели мира) 

начинается с архетипических представ-
лений, которые представляют собой 
«классификационный материал»; первый 
этап классификации – бинарные оппози-
ции, приводящие к построению знаковых 
систем; знаковые системы кодируют те 
архетипические представления, с кото-
рых началась модель мира и в которые 
она может быть развернута. Этот процесс 
ориентирован на человека и осуществля-
ется человеком; он играет здесь и актив-
ную, и пассивную роль: формирует соб-
ственную модель мира и формируется 
ею. <…> Такое «порождение друг дру-
га», сложное для секуляризованного соз-
нания, отпечаталось в фольклорно-
мифологических клише» [18]. 

В отношении чуди как представи-
телей «прошлого» Урала, оппозиция 
«свой-чужой» конкретизируется как оп-
позиция «христиане – нехристиане, 
язычники». Во многих преданиях о чуди 
прямо говорится во враждебном тоне как 
о не-христианах («дикий и неверный на-
род»). В другом варианте – «народ, не 
знавший Бога» [19. С. 100]. В ст. Миас-
ской рассказывали: «Жил когда-то на 
этой местности народ, называвшийся 
«чудаками» или «чудь», не знавший Бога. 
Когда явилась необыкновенная звезда 
при рождении Иисуса Христа, они поня-
ли, что их богу пришел конец, почему и 
решили похоронить себя живыми в зара-
нее приготовленных ямах» [7. С. 49]. В 
других вариантах чудь не хоронит себя, а 
«проваливается» сквозь землю.

Чудь выступает как часть природ-
ной стихии, косного, неосвященного ми-
ра, не обладает подлинным существова-
нием. Хронологически она некоторое 
время существует параллельно с пересе-
ленцами, но в картине мира православно-
го человека XVII-XVIII вв. чудь принад-
лежит «прошлому», и обретается в этом 
«прошлом» как некоем особом простран-
ственно-временном измерении. «Про-
шлое» в этом смысле – это дохристиан-
ское время. Отсюда недиффиренциро-
ванность фольклорного представления о 
предках коренных народов Урала. Все 
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они в известном отношении – «чудь», то 
есть «нехристиане». 

В этом смысле предания о «чуди» 
представляют собой один из способов 
описания определенного состояния мира 
или отдельных земель. Сами земли пра-
вославный человек тоже воспринимал 
как «чистые» и «нечистые», то есть пра-
ведные и грешные. Оказаться за преде-
лами православного царства  в «нечис-
тых», «поганых» землях считалось гре-
ховным, воспринималось как несчастье. 
Это же касалось и Сибирской земли. 
Раньше в понимании русского человека 
она была местом «вогнеждения» зверей и 
«водворения» сиринов, пребывала в без-
временье, темноте, косности. Ей пред-
стояло пройти несколько этапов освяще-
ния, прежде чем переселенцы оконча-
тельно поверили в то, что эта земля не 
забыта перед Богом: «Оттоле же солнце 
евангельское землю Сибирскую осия, 
псаломский гром огласи, наипаче же во 
многих местех поставишася гради, и свя-
тые божия церкви и монастыри создаша-
ся» [9. С. 93]. Характерно, что в легендах 
коми зачастую «сигналом к самопогребе-
нию служит появление Степана (Стефана 
Пермского). <…> К примеру, чтобы не 
допустить св. Стефана в Богородск, ви-
шерская чудь перегораживает реку кам-
нями, устраивает на высоком берегу сто-
рожевой пост, который по приближению 
Стефана разжигает большой сигнальный 
костер. После этого язычники семьями 
заходят в землянки и, подрубив опорные 
столбы, обрушивают на себя крыши, та-
ким образом, хороня себя заживо. <…> 
Стефан даже не вступает в непосредст-
венный контакт с чудью, сам слух о его 
приближении служит для чуди знаком 
для последующих действий». [8. С. 85].

Мотив борьбы с «чудью» присут-
ствует и в цикле преданий о покорении 
Сибири Ермаком: Ермак, придя на Урал, 
встречает «чудь всякую», которая «не 
пускала пришельцев», герой борется с 
ней и побеждает ее, открывая русским 
дорогу на Урал и в Сибирь. Уже первые 

летописцы, касавшиеся этой темы, объ-
ясняли цель похода Ермака как стремле-
ние к очищению сибирской земли от «бо-
гомерзостей». То есть поход казаков рас-
сматривался, прежде всего, как подвиг 
духовный, смысл которого раскрывается 
в контексте вселенской борьбы Света и 
Тьмы. Как говорится в летописи: «И по-
сла их Бог очистити место, где быти свя-
тыне, и победити бусурманского царя 
Кучюма, и разорити богомерзкие и не-
честивые их капища и костелы... И от ка-
заков поставишася грады и святыя Божия 
церкви воздвигошася и благочестие про-
сияша. Отпаде вся бесовская служба и 
костелы, и требища идольская вся разо-
рися и сокрушися и боговидение всади-
ся...» [11. С. 120]. 

Таким образом, предания о «чу-
ди», хотя и относятся исследователями к 
народным историческим преданиям, не 
являются «историей» как описанием не-
ких событий, представленных в хроноло-
гическом порядке. В традиционных куль-
турах традиция и память совпадают. Все, 
что культура помнит, актуально, и акту-
ально лишь то, что культура помнит. Ес-
ли появляется новая информация, то она 
либо должна войти в состав традицион-
ных текстов, либо будет вытеснена и за-
быта. Последний вариант решительно 
преобладает, поскольку традиция на-
правлена на сохранение и воспроизводст-
во сложившихся структур и сопротивля-
ется новации. 

Предания о «чуди» для фольклор-
ного сознания – это утверждение того ис-
ключительного представления, что рань-
ше Урал был местом нехристианским, 
неосвященным, а «мы» живем в христи-
анской земле. Выделение фундаменталь-
ного отличия своего мира призвано было 
не только помочь очертить, осознать его 
контуры. Оно обращало человека к само-
му себе, отвечало на вопросы: «кто мы?», 
«откуда мы?», обеспечивая в первую оче-
редь самотождественность человека и 
социума, сохранение их идентичности.
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АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются возможности анимации в герменевтике 
орнаментов традиционных культур. Рассматривается актуальность опыта искусства в гер-
меневтических практиках, его роль в постижении культуры как целостности. Анимация 
дает возможность глубже понять и раскрыть образно-символический потенциал орнамен-
та. Благодаря таким присущим ей качествам, как одушевление и раскрытие анимационно-
го образа через движение, анимация способна вернуть статичному орнаментальному изо-
бражению его витальные качества. Посредством анимационной интерпретации постига-
ются особенности мышления и восприятия носителей культуры. Анимация выступает как 
один из современных инструментов герменевтики культуры, обладающий глубоким фи-
лософским, творческим, исследовательским и экспериментальным потенциалом.
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ANIMATION AS HERMENEUTIC PRACTICE IN RESEARCH 
OF ORNAMENTS OF TRADITIONAL CULTURES
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ABSTRACT: It this paper a potential of animation in hermeneutics of ornaments of traditional 
cultures is analysed; the role of artistic appreciation in hermeneutic practices and comprehension 
of culture as a whole is discussed. Animation provides an opportunity for deeper understanding  
and display of the symbolic potential of an ornament. By revealing an animated  image via 
movement, a static ornament can acquire vital qualities. By the mean of interpretative animation, 
the features of thinking and perception of the culture carriers can be better understood. Anima-
tion is presented as a modern tool of hermeneutics of culture with a deep philosophical, creative, 
scientific and experimental potential.

Орнаменты выражают ключевые 
идеи культуры. Так, древнеегипетские 
геометрические орнаменты, наряду с ка-
ноническими фигуративными изображе-
ниями несут в себе идею движения к 
Вечной жизни; орнаменты барокко и ро-
коко выражают чувственность и прихот-
ливую усложненность мышления «эпохи 
париков»; аскетичные орнаменты Севера 
транслируют информацию о картине ми-
ра. Орнаменты не «объясняют» идею бу-
квально, это своеобразный визуальный 

код мифа или мировоззрения, прибли-
зиться к пониманию которого важно для 
исследователя культуры. Осуществляя 
процедуру понимания частного, мы 
уточняем понимание общего, целого. 
Этот процесс обогащения нашего знания 
и нашего мироощущения бесконечен, по-
скольку любая культура – это космос 
смыслов. 

Познание его только рациональ-
ными методами будет ограниченным. 
Необходимость увидеть пространство 
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культуры как целостность, одновременно 
«схватив» его в динамике и во множестве 
ракурсов, порождает необходимость в 
разнообразии методов ее изучения. По-
нимание культуры как «живого организ-
ма», осознание огромного объема ее вне-
логического, иррационального содержа-
ния приводит к тому, что невозможно 
пользоваться лишь рационально-
дискурсивным анализом как единствен-
ным методом ее герменевтики. О значе-
нии интуитивного начала в процессе по-
знания истины высказывались такие ис-
следователи, как В. Дильтей, М. Хайдег-
гер, Г.-Г. Гадамер. По Дильтею, интуиция 
выступает равноправным методом позна-
ния наряду с «объяснением».  Гадамер 
пишет в работе «Истина и метод», что 
рациональному научно-методическому 
познанию «давно пора признать свои 
границы» [1]  

Теоретический дискурс никогда не 
успеет за подвижной меняющейся сущ-
ностью, он описывает статичную дан-
ность на конкретном пространственно-
временном отрезке. Как только дискурс 
пытается охватить всю реальность цели-
ком, он приобретает художественные 
черты – метафоричность, многознач-
ность, подвижность, одушевленность, т.е. 
он становится искусством, как это осо-
бенно заметно на примере философских и 
культурологических текстов постмодерна 
(Ж. Деррида, Ж. Батая, Р. Барта и др).

Недискурсивные методы позна-
ния, а именно искусство, приобретает в 
современной герменевтике все возрас-
тающее значение. Язык искусства – это 
образы, а, по словам А.Тарковского, «Не-
смотря на то, что мы не можем воспри-
нимать мироздание в его целостности, 
образ способен выразить эту целост-
ность». Образ дает эквивалент нерасчле-
ненности восприятия явления, которой 
недоступен языку науки. 

Интерпретации, представляющие 
собой образную трактовку того или ино-
го явления культуры, раскрывают глуби-
ну и многообразие его смыслов, создают 
объемный взгляд на это явление. Решая 

творческую задачу, художник вынужден 
переводить иррациональное, смутно 
ощутимое в конкретно-чувственную сфе-
ру. Здесь уместно высказывание 
Н.Уайтхеда: «Интерпретация придает 
смысл эмпирически непостигаемым сущ-
ностям, создавая возможность для их по-
стижения разумом» [3] 

Для герменевтической интерпре-
тации орнаментов применение опыта ис-
кусства будет необходимым и органич-
ным. Однако для открытия неявных смы-
слов произведения необходимо помес-
тить его в такую систему координат, ко-
торая акцентировала бы эти смыслы. С 
нашей точки зрения, существенно рас-
ширить горизонт понимания смысловой 
стороны орнамента может такой вид ис-
кусства, как анимация.

Рассмотрим ее возможности как 
герменевтической практики.

«Анимация» (от лат. anima – душа, 
анимировать – одушевлять, оживлять) –
практически то же, что и «мультиплика-
ция», но последнее отражает, скорее, 
техническую сторону дела и означает 
«увеличение количества», «умножение». 
Анимация же предполагает, что все в ми-
ре, любой материальный и нематериаль-
ный объект имеет душу, т.е. он живой. И 
совершенно свободен в своих метамор-
фозах. 

В сравнении с другими жанрами 
кино именно это ее качество – одушевле-
ние – по нашему мнению, является клю-
чевым. Возможность оживить на экране 
все что угодно является главным отличи-
ем и визитной карточкой анимации на 
обширном поле других жанров кинемато-
графа.

Анимация органична потребности 
человека в одушевлении окружающего 
мира на уровне его мифологического 
восприятия, в изначальном виде сохра-
ненного сегодня лишь представителями 
традиционных культур. 

Анимация в современном общест-
ве в целом понимается в следующих ас-
пектах. Их можно разделить на формаль-
ные (опирающиеся на внешние признаки) 
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и сущностные (идущие от сути феноме-
на). Рассмотрим наиболее важные для 
нашей статьи.

Прежде всего, анимация рассмат-
ривается как вид пространственно-
временного искусства, а именно кинема-
тографа. Однако нетрудно заметить, что 
анимация не совсем органично вписыва-
ется в ряд других видов кино – игрового, 
документального, научного и др. Конеч-
но, она тоже является экранным видом 
искусства, и создает свои произведения в 
типичных для кинематографа жанрах –
комедии, сказки, драмы и пр. В анимаци-
онном кино, как и в любом другом, ре-
жиссер выражает свою идею через ау-
диовизуальный образ. 

Для анимационных фильмов также 
справедливы законы драматургии кино-
произведения, его композиции, ритмиче-
ского строя; законы построения кадра; 
оно оперирует понятиями монтажа, пла-
новости, сцены, эпизода… Анимацион-
ный фильм предполагает написание сце-
нария, режиссерской экспликации, рабо-
ту съемочной группы. Сходных моментов 
очень много, однако, много и отличий. 
Главное отличие состоит в том, что изо-
бражение в анимационном фильме пол-
ностью рукотворно, искусственно. А ки-
нематограф оперирует реальностью, это 
тот «строительный материал», из которо-
го он создает образы. Аниматор же мо-
жет создать образ только при помощи 
карандаша и бумаги.

И в анимации, и в кинематографе 
в целом образ имеет пространственно-
временной характер, т.е. он развивается в 
иллюзорных времени и пространстве. 
Это динамический, движущийся образ. 
Однако в игровом, документальном и 
прочих, помимо анимации, фильмах,
движение на экране воспроизводится, 
предварительно отснятое на камеру и 
смонтированное. А в анимации движение 
создается путем последовательного со-
единения его различных фаз, что дости-
галось методом покадровой съемки, а се-
годня в основном делается с помощью 
современных технологий.  Именно спо-

соб создания движения порождает спе-
цифические термины анимации, свойст-
венные только ей: мультипликат, компо-
новка, фазовка. 

Не проводя детальный сопостави-
тельный анализ сходства и отличия ани-
мации и других видов кинематографа, 
остановимся на этих существенных для 
нашего исследования моментах: способ 
создания образа – полная рукотворность; 
и характер создания движения, когда оно 
последовательно (пофазно) разворачива-
ется в условном пространстве-времени 
экрана. 

Анимация рассматривается и как 
художественное творчество, реализуе-
мое посредством не только фильмов, но и 
арт-практик. Это направление сегодня 
активно развивается на поле современно-
го искусства и характеризуется большой 
творческой и художественной свободой, 
отсутствием привязки к конкретному 
жанру. Здесь анимация активно проявля-
ет себя как живое, динамичное, открытое 
экспериментам искусство. Важно для нас 
– способность анимации к развитию, к 
синтезу с другими видами искусства, что 
порождает оригинальные результаты, ко-
торые интересны для искусствоведческо-
го, культурологического и др. анализа. 

Следующий аспект можно назвать 
функциональным, или технологическим. 
Он рассматривает анимацию в рамках 
решения другой задачи, например как 
средство визуализации научной или ар-
хитектурно-дизайнерской идеи.  Или как 
инструментарий достижения какой-либо 
цели – тогда речь идет об информацион-
ных технологиях или прикладной анима-
ции. Поскольку анимация все чаще при-
меняется для прикладных нужд, особенно 
это заметно в цифровом пространстве, и 
создано много компьютерных программ 
по анимации, интернет-среда изобилует 
узкотехнологическими определениями 
этого феномена, делающими акцент 
именно на последовательной смене кад-
ров для создания иллюзии движения. И 
поскольку другие качества, свойства 
анимации не так очевидны, не на слуху, в 
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массовом сознании на сегодняшний мо-
мент складывается образ анимации пре-
имущественно как технологии.  И раз-
влекательного зрелища – хотя серьезные 
кинематографисты от этого далеки, у по-
требителей коммерческих мультфильмов 
и компьютерных игр нет повода менять 
свою точку зрения на этот вид искусства.

Философско-поэтический взгляд 
на анимацию свойственен профессиона-
лам этой области, посвятившим этому 
искусству большую часть жизни и знаю-
щим его изнутри. 

Известный отечественный режис-
сер-аниматор Ю. Норштейн определил 
анимацию как «тайны сознания и чувст-
ва, помещенные на пленку». Действи-
тельно, анимации доступно то, что игро-
вое кино показать не может – некий 
«тонкий план» бытия, нашего восприятия 
мира. Она способна выразить вещи, на-
ходящиеся за пределами реальности, про-
никнуть в ткань жизни с иных позиций, 
чем это может сделать реалистичное ки-
но. Из этого определения считывается и 
познавательный вектор анимации – она 
познает скрытое от глаз, стремится
заглянуть за занавес реальности. Туда она 
уводит и зрителя, в проникнутый мисти-
ческим обаянием мир, в котором все жи-
вое. В этом смысле анимация мифоло-
гична. Помимо тотального одушевления 
мира, ей свойственны свободные и не-
ожиданные метаморфозы объектов, не-
ожиданные повороты сюжета, гипербола 
и гротеск. В способности анимации быть 
нелогичной, парадоксальной, непредска-
зуемой сюжетно и художественно состо-
ит «вкусность» этого вида искусства, как 
для зрителя, так и для самих аниматоров. 
Анимация – искусство, «границы которо-
го совпадают с границами фантазии» 
(Д. Вуткович) [8], некая современная «ре-
зервация» мифологического мышления. 

Анимационный образ предельно 
точен в выражении содержания. Он сти-
листически, графически, динамически ор-
ганичен заложенной автором идее. Он 
олицетворяет собой «кратчайшее расстоя-
ние от мысли к образу» (Ф. Хитрук) В 

этом проявляется одно из сущностных ка-
честв анимации – способность визуализи-
ровать понятия. Находить изобразитель-
ный и пластический эквивалент абстракт-
ным идеям, «персонифицировать» их.

Культурологический аспект ани-
мации разворачивается через понимание 
человеческих ценностей, которые вопло-
щает в себе этот вид искусства. Анима-
ция демократична, она легко снимает 
культурные барьеры, над ней смеются и 
плачут люди разных национальностей. Ее 
образы гораздо доступнее для восприятия 
людьми разных культур, чем образы дру-
гих видов кинематографа. Анимация 
сближает, и в этом ее гуманитарный по-
тенциал.

Однако если рассмотреть более 
глубинный уровень ее общечеловеческой 
значимости, то мы придем к понятию 
«одушевления» как ключевому. В. Про-
хоров в статье «К философии анимации» 
рассматривает одушевление как к «вос-
ходящий» принцип культуры. Он видит 
его как некую позитивную матрицу вос-
приятия культуры и всех ее компонентов, 
основанную на «обогащении любого 
культурного материала новыми измере-
ниями и качествами», «восполнении, воз-
вышении материала над самим собою 
прежним». [6] Происходит это за счет 
возвращения временной координаты ста-
тичному изображению. Именно одушев-
ляющего возвращения, что превращает 
любое взаимодействие с культурой или 
ее артефактами в живое, жизнеутвер-
ждающее действие, расширяющее миро-
воззрение человека.   

Этот подход очень важен для на-
шего исследования, т.к. герменевтика 
культуры, и конкретно – орнамента, не-
посредственно связана с его одушевлени-
ем, как способом «вернуть» его истин-
ную сущность. Для анимации как герме-
невтической практики важны все рас-
смотренные аспекты. Однако ключевые из 
них – одушевление и раскрытие образа 
через движение.

Культура как порождение челове-
ка тотально одушевлена. Каждое ее про-
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явление – это проекция человека, его 
ценностей, его мировоззрения. В тради-
ционных культурах буквально одушевлен 
весь мир. А. В. Головнев пишет так: «Все 
видимые, мыслимые, воспринимаемые, 
осязаемые, создаваемые предметы и об-
разы «живые» уже потому, что способны 
воздействовать на человека или запечат-
левать на себе его воздействие. Понятно, 
что человек толкует окружающий мир 
как свое подобие и прежде всего подобие 
в том, что этот мир живой. В диалоге со 
всем этим живым и складывается само-
определение человека, его место под 
солнцем». [2. С. 197] 

Орнаментальные образы, создан-
ные именно этим, мифологическим соз-
нанием, мыслились им как одушевлен-
ные. Наша задача – увидеть их такими, 
развивающимися в смысловом простран-
стве культуры, отойти от восприятия их 
как статичной экспозиции. Вернув, тем 
самым, то качество, которое было при-
суще им изначально – быть живыми.

Наглядно это видно на примере 
работы с конкретным изобразительным 
материалом.

По словам П. А. Флоренского, ор-
намент «не изображает отдельные вещи, 
а облекает наглядностью некие мировые 
формулы бытия». Орнамент – это сим-
вол, а его знаковая система – дверь со 
сложным кодовым замком, ведущая в 
пространство символа. Структура, за-
дающая форму знаков и организующая 
их на изобразительной плоскости – будь 
то бок колыбели, глиняного горшка, мех 
или рыбья кожа, есть выражение симво-
ла, то «смысловое сито», пройдя сквозь 
которое, реальный мир становится орна-
ментальными мотивами. Это некое во-
площение базового отношения с бытием. 
Приблизиться к пониманию принципа 
этих отношений, значит понять и прин-
цип мышления их создателей. Можно 
сделать это, используя анимацию.

Например, геометричный хантый-
ский орнамент «накаты волн» не откроет 
своей содержательной и образной сторо-
ны исследователю, если он будет оста-

ваться только статичной константой. 
Применяя анимацию, мы увидим его в 
движении, увидим живой и красивый об-
раз. В нем проявляется та поэтичность, 
ритмика самовыражения и особый маги-
ческий дух другой культуры, который не 
выразить никакими иными средствами, 
кроме анимации.

Процесс трансформации реалистичного 
образа в орнаментальный. 
Этап работы над анимационным
проектом «Прыжок лягушки»

Другой хантыйский орнамент, 
«Лягушка», связан с образом богини-
матери Калтась. Лягушка – одна из ее 
ипостасей, наряду с зайчихой и лебедем. 
Это наиболее древняя ипостась, земно-
водная. Все, что связано с Великой Мате-
рью (Калтась) это, прежде всего, воспро-
изводство жизни, изобилие жизни, а от-
сюда связь с родильной обрядностью, с 
женщинами и с детьми. [5; 4]

Богиня Калтась – это персонаж, свя-
занный со сложной системой визуальных и 
событийных воплощений в виде ритуалов, 
танцев, материальных артефактов, орна-
ментов. Это мифологический комплекс, 
все элементы которого взаимосвязаны. 
«Лягушка» – часть этого комплекса. На 
языке анимации можно раскрыть этот ор-
наментальный мотив в контексте образа 



ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ

© Симакова Ю. А., 2012 59

богини. И в процессе решения творческой 
задачи – превращения реальной прыгаю-
щей лягушки в орнаментальный мотив, 
олицетворяющий богиню – возникают от-
крытия и вопросы, которые не возникли 
бы, не будь этой интерпретации.

Конечно, подобные интерпретации 
создаются с учетом знаний о культурно-
историческом контексте, в котором воз-
ник орнамент. Иначе из герменевтиче-
ской они превращаются в арт-практику.

Точное, деликатное обращение с 
таким материалом, как традиционный 
орнамент, сочетание научного подхода и 
творческой интуиции позволяет созда-
вать анимационные проекты – исследо-
вания, которые могут существовать и как 
самостоятельные герменевтические прак-
тики, и найти свое место и в образовании 
и в экспозиционном пространстве.
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Художественное наследие давно 
уже стало предметом исследования не 
только искусствоведов, историков, куль-
турологов и музееведов, но и специали-
стов по рекламе и связям с общественно-
стью. Это связано во многом с тем, что 
использование его в контексте PR и рек-
ламных технологий позволяет решить та-
кие цели и задачи, которые традиционно 
используемые способы либо не решают 
совсем, либо решают не достаточно эф-
фективно. Однако стоит отметить, что ху-
дожественное наследие как инструмент 
агитации, пропаганды, стимулирования 
спроса, формирования общественного 
мнения является весьма специфическим и 
требует понимания сущности самого ху-

дожественного наследия (искусства в об-
щем смысле), особенностей его воспри-
ятия в контексте рекламы и PR, и требо-
ваний к выбору целевых аудиторий, на 
которые будет направлено информацион-
ное сообщение с использованием художе-
ственных образов.

В рамках данной статьи мы не бу-
дем анализировать обширнейший объем 
эмпирического материала, демонстри-
рующего конкретный опыт использования 
художественного наследия в PR- и рек-
ламной деятельности. Наша задача состо-
ит в ином – в раскрытии сути художест-
венного наследия, целей его использова-
ния как инструмента связей с обществен-
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ностью и рекламы, а также основных 
форм такого использования.

Под художественным наследием 
мы понимаем в общем смысле часть ма-
териальной и духовной культуры, соз-
данной прошлыми поколениями, выдер-
жавшей «испытание» временем и пере-
дающуюся из поколения как нечто цен-
ное и почитаемое [1. С. 56]. 

Конкретной составляющей худо-
жественного наследия является художест-
венное произведение – объект, обладаю-
щий эстетической ценностью; материаль-
ный продукт художественного творчества. 
Это понятие включает в себя произведе-
ния изобразительного искусства (живо-
пись, фотографию, декоративно-
прикладное искусство, скульптуру и др.), 
архитектурный или ландшафтный дизайн, 
музыкальные композиции и музыкальные 
импровизации, театральные постановки, 
художественные литературные тексты, 
постановки балетного или оперного теат-
ра, кинематограф. [1. С. 61]

Прежде чем перейти непосредст-
венно к целевой и формальной состав-
ляющей процесса использования художе-
ственного наследия в связях с общест-
венностью и рекламе, обозначим сущест-
венные отличия и общие черты художе-
ственного и PR-образа (а также реклам-
ного образа).

Разница указанных аспектов образа 
сводится к нескольким моментам. Во-
первых, художественный образ всегда 
связан с реальностью и автором, в то вре-
мя как визуальный образ в PR-сообщении 
абстрагируется от реальности и происхо-
дит его дистанцирование от автора. 

Художественный образ является 
результатом, проявлением, эманацией та-
ланта автора, который реализует свой за-
мысел вне плана и графика. Образ в PR –
это реализация четкого плана, творческий 
процесс, ограниченный рамками брифа
[2. С. 16]. 

Массовое тиражирование художе-
ственного образа, его постоянная визу-
альная эксплуатация – верный путь к его 

гибели. Для образа в PR это единственно 
возможный способ существования. 

Художественный образ не зависим 
от времени, он, что называется, на все 
времена. Образ в PR актуален в очень ог-
раниченных временных и пространствен-
ных рамках.

Художественный образ и произве-
дение искусства, в рамках которого про-
текает его бытие, не имеет конкретной ау-
дитории. По словам И. Шишкина, искус-
ство создается для народа, то есть для лю-
дей вообще [3. С. 39]. В деятельности по 
связям с общественностью ориентация на 
целевой сегмент, на конкретную аудито-
рию чрезвычайно важна. Если образ не 
воспринимается той группой, на которую 
он направлен, то он фактически перестает 
существовать. Поэтому в PR столь значи-
мым представляется «попадание» образа в 
сферу интересов, интеллектуальных спо-
собностей, ценностей, желаний и пр. кол-
лективного объекта, на который подразу-
мевается оказывать воздействие. 

Одной из общих черт рассматри-
ваемых образов является условность в от-
ражении реальности – в этом, собственно, 
и заключается природа образа как таково-
го. И художественный и образ в PR не то-
ждественны действительности, являясь 
творческими продуктами, они несут на 
себе печать условности. 

Художественный образ постоянно 
апеллирует такими художественными ка-
тегориями, как метафора и ассоциации. 
Образы в PR чаще других используют ме-
тафоры, и как показывает анализ практи-
ки, чаще всего именно наличие метафоры 
делает образ в PR-эффективным. Связано 
это с тем, что метафоричность свойствен-
на человеческому мышлению во всех сфе-
рах ее проявления [2. С. 17]. 

Объединяющим моментом в пони-
мании образа в искусстве и PR-
деятельности является и то, художествен-
ные образы выполняют функции осмыс-
ление бытия и творения человека, а тех-
нологичное воспроизводство PR-образов 
формирует отношение общественности. 
Во многом именно указанное сходство и 
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позволяет использовать художественный 
образ в частности и художественное на-
следие в целом как инструмент PR-
деятельности.

Нами были выделены следующие 
цели использования художественного на-
следия как инструмента PR-деятельности. 
Хочется сразу оговориться, что и цели, и 
формы, представленные ниже, формули-
ровались исходя из анализа адаптации 
изобразительных образов к сфере рекламы 
и PR, тогда как музыкальные образы оста-
лись вне поля нашего внимания (вероятно, 
этот исследовательский аспект получит в 
дальнейшем продолжение в специальной 
литературе).

Иллюстративно-сопроводитель-
ная цель: произведение искусства исполь-
зуется как сопутствующий материал, под-
тверждающий или раскрывающий содер-
жание рекламного сообщения. В данном 
случае художественное наследие выпол-
няет роль фона-иллюстрации и не несет 
дополнительных глубинных функций, вы-
ступая как некая форма подкрепления и 
усиления рекламируемого объекта.

Убеждающе-эмотивная цель: про-
изведение искусства используется как ис-
точник определенных эмоций, проеци-
руемых при восприятии рекламного со-
общения на сам рекламируемый объект, 
то есть те ощущения, которые испытывает 
реципиент при восприятии произведения 
искусства переносятся (неосознанно, ин-
туитивно) на находящийся рядом (на фо-
не) объект продвижения. Как правило, ис-
пользуются такие произведения искусст-
ва, которые устойчиво ассоциируются в 
сознании людей со стабильностью, на-
дежностью, проверенностью временем, 
высоким качеством и пр. При этом ассо-
циация может выстраиваться как по прин-
ципу прямой проекции (когда ассоциация 
с произведения искусства зеркально пере-
носится на рекламное сообщение), так и 
по принципу обратной проекции (когда 
действует принцип «от противного»). 

Аттрактивно-эпатирующая цель:
произведение искусства используется для 
интенсификации привлечения внимания 

реципиента к рекламному сообщению. В 
данном случае выделяется несколько си-
туаций использования художественного 
наследия:
– использование художественного насле-
дия для усиления узнаваемости рекламно-
го сообщения путем выстраивания худо-
жественной аналогии (полной или час-
тичной) между произведением искусства 
и рекламируемым объектом. При этом со-
держательной, смысловой аналогии не 
проводится – акцент делается на внеш-
нюю узнаваемость мотивов произведения 
искусства и повышение за счет этого уз-
наваемости рекламного сообщения. 
– использование художественного произ-
ведения в непредсказуемом, шокирую-
щем, эпатажном, даже кощунственном 
формате для усиления внимания реципи-
ента к рекламному сообщению. Здесь, как 
правило, используются узнаваемые худо-
жественные объекты, вызывающие разно-
образные, но обязательно яркие эмоции –
от отвращения до смеха. 

Что касается форм использования 
художественного наследия в рекламе и 
сфере связей с общественностью, то их 
можно выделить несколько, исходя из 
различных оснований их выделения.

Основание «очевидность цели ис-
пользования художественного образа в 
рекламном или PR-послании»:
– очевидные. В данном случае имеется в 
виду, что произведение искусства в рек-
ламных и PR-целях используется осоз-
нанно, с понимаем его возможных пре-
имуществ при решении конкретных задач 
и при разработке сообщения делается со-
держательный, визуальный, эстетический, 
символический упор именно на художест-
венный образ и контекст его существова-
ния. Таким образом, реципиентом считы-
ваются смысловые связи между воспри-
нимаемым образом и коннотацией всего 
сообщения в целом, а его (образа) исполь-
зование прочитывается как понятное и 
уместное;
– скрытые. Нередко бывают ситуации, ко-
гда смысл использования произведения 
искусства или его фрагмента в рекламе не 
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является очевидным, когда корреляции 
между содержанием рекламного послания 
и символическим или сюжетным содер-
жанием художественного образа не «счи-
тываются»;

Основание «степень доминирова-
ния художественного образа в рекламном 
или PR-послании»:
– доминантная степень: здесь имеется в 
виду, что конкретное произведение искус-
ства в PR- или рекламном сообщении иг-
рает ключевую роль, как с позиции смыс-
ла, так и с позиции композиции; что оно 
занимает всю «площадь» восприятия ре-
ципиента и не может быть заменено на 
другой художественный или не художест-
венный продут. Смысл сообщаемой ин-
формации, таким образом, напрямую свя-
зан с конкретным арт-объектом и неиз-
бежно будет утрачен при его замене;
– рецессивная степень: иногда художест-
венный объект выступает не более чем 
фоном для рекламного послания, не пре-
тендуя на статус смыслообразующего, что 
делает его менее «судьбоносным», значи-
мым и позволяет с легкостью заменить его 
другим произведением искусства анало-
гичных эстетических (цветовых, компози-
ционных, фактурных) параметров.

Основание: «полнота использова-
ния художественного образа в рекламном 
или PR-послании»:
– полное воспроизведение – произведение 
искусства в рекламе используется полно-
стью, без искажения, без убавления или 
добавления каких-либо фрагментов. Ис-
ключение составляют элементы, обяза-
тельные для того, чтобы превратить ху-
дожественное послание в рекламное –
слоган, логотип компании, изображение 
продукта и т.п.;
– цитирование – использование отдельных 
фрагментов и элементов произведения ис-
кусства.

Основание «степень сохранения 
оригинальности произведения искусства 
при использовании его в рекламном или 
PR-послании»:
– копирование – полное, стопроцентное 
перенесение всех элементов произведения 

искусства, без каких-либо искажений, до-
полнений или переработок; 
– трансформация – видоизменение образа 
художественного произведения при со-
хранении его общей узнаваемости. Этот 
момент является принципиальным, по-
скольку существенная, принципиальная 
переработка художественного объекта 
приведет либо к снижению его узнаваемо-
сти, либо к сведению ее на нет, что явля-
ется нецелесообразным и лишает смысла 
использование арт-объектка как такового. 
Трансформация подразумевает именно 
некоторые, частичные, иногда едва уло-
вимые изменения, вносимые в произведе-
ние искусства. Исходя из задумки его ис-
пользования в контексте рекламы или свя-
зей с общественностью трансформация 
(будучи чрезвычайно разнообразной по 
возможным вариациям) может касаться 
усекания или добавления элементов, ра-
боты с пропорциями и масштабом произ-
ведения в целом или его отдельных фраг-
ментов, искажения первоначального цве-
та, объединения с другими образами, до-
работки элементов произведения искусст-
ва и пр. По нашим наблюдениям, наибо-
лее удачными могут быть признаны со-
общения, основанные не на копировании, 
а на трансформации художественного об-
раза, т.к. именно такой подход обеспечи-
вает одновременно и узнаваемость, и ори-
гинальность художественного образа в PR 
и рекламной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что использование 
художественного наследия в PR и рекламе 
обладает большим потенциалом, посколь-
ку механизм его «работы» с сознанием и 
рациональной сферой реципиента основан 
на визуальном воздействии, которое 
функционирует по психологическим за-
конам восприятия информации, в частно-
сти, на законах «проекции» и «переклю-
чения». Их суть заключается в том, что в 
ситуации пространственно близкого рас-
положения двух и более объектов (в на-
шем случае – репродукции художествен-
ного шедевра и изображения продукта, 
компании), общий эмоциональный фон 
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восприятия одного из них (в нашем случае 
положительное восприятие известного 
произведения изобразительного искусст-
ва) подсознательно «проецируется» и на 
другого (образ продукта или компании в 
целом).

Кроме того, знаменитый итальян-
ский писатель и философ Умберто Эко в 
своей работе «Круговорот образов, поня-
тий, предметов» говорит о современном 
человеке, что он «идет, свернув шею на-
зад» [4. С. 114], имея в виду, что единст-

венный способ для человека XXI века 
безболезненно адаптироваться к быстро-
меняющемуся миру, заключается в нахо-
ждении некой стабильной платформы, в 
ориентирах прошлого. А художественное 
наследие, пусть и в контексте рекламы и 
связей с общественностью – это и есть та 
платформа, тот ориентир, который всегда 
ассоциировался с чем-то стабильным, на-
дежным, вечным, проверенным историей, 
а значит ценным в любые времена.
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Автор культурологической кон-
цепции личностно-ориентированного об-
разования, академик РАО Е. В. Бондарев-
ская отмечает, что современное образова-
ние плохо выполняет свою человекообра-
зующую функцию, но, в то же время, в 
условиях демократизации общества воз-
никли «предпосылки для восстановления 
человеческих смыслов и сущностных 
функций образования».[3] Для самореали-
зации и самодетерминации человека в го-
ризонте культуры, для духовной жизни 
личности  усиливается необходимость 

возвращения образования в контекст 
культуры. Исследователи указывают про-
блемы школьного предмета МХК – узко-
предметный подход в преподавании, изо-
лированность изучения художественной 
культуры (А. А. Мелик-Пашаев), искусст-
воведческий характер большей части про-
грамм (Е. П. Кабкова).

Современное гуманитарное знание 
– философское, культурологическое, фи-
лологическое обладает значительным по-
тенциалом для обоснования концепций, 
подходов и технологий в гуманитарно-
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эстетическом образовании, направленных 
на удовлетворение духовных потребно-
стей личности. Философы, культурологи и
педагоги обращаются к проблемам обра-
зования, связанных с формированием це-
лостной личности, способной к осмысле-
нию явлений жизни, самоопределению, 
ценностному гуманистическому выбору, 
творческой активности, толерантности, то 
есть обладающей качествами субъекта 
культуры. 

Профессор И. Я. Мурзина обосно-
вывает необходимость осмысления про-
блемы целостного понимания культуроло-
гического подхода в педагогике, когда об-
разование действительно становится 
«сферой «духовного производства», «про-
дуктом» деятельности которого является 
человек…». [8. С. 84] Образование как 
«человекосозидающий» процесс понима-
ется в культурологической концепции, где 
приоритетное значение отдается изуче-
нию культуры и человека как ее субъекта. 
В создании педагогической технологии 
интегративного преподавания МХК мы 
опирались на идеи культурологического 
образования В. С. Библера, Е. В. Бонда-
ревской, В. В. Краевского, А. Я. Флиера, 
которые объединяет понимание того, что 
развитие современного образования свя-
зано с интеграцией в культуру. Следует 
отметить, в разработке данной педагоги-
ческой технологии мы рассматриваем со-
держание гуманитарно-эстетических дис-
циплин, исходя из положения В. В. Краев-
ского о том, что содержание образования 
должно представлять педагогически адап-
тированный социальный опыт человече-
ства, изоморфный человеческой культуре.

С точки зрения поставленной про-
блемы, особенно важно соотносить при-
меняемые педагогические технологии, ме-
тоды и специфическую характеристику 
гуманитарного знания, а именно то, что 
человек самостоятельно вырабатывает 
его, переосмысливая существующее в 
культуре, в человеческом опыте. Гумани-
тарное знание раскрывается как процесс 
исследования жизни «сквозь себя» 
(М. Фуко), рефлексии человека над самим 

собой в диалогическом общении, в глубо-
ких взаимосвязях с миром. Таким обра-
зом, для воспитания личности – субъекта 
культуры первостепенное значение имеет 
формирование отношения человека к ми-
ру как индивидуализированный процесс 
личностного присвоения значений и смы-
слов, понимание (М. М. Бахтин), способ-
ность к ценностно-окрашенным суждени-
ям, то есть процесс смыслообразования.

Мы считаем, что предмет изучения 
МХК в школьной практике требует уточ-
нения и определения сущностных харак-
теристик на основе культурологического 
подхода, что, в свою очередь, дает воз-
можность формулирования методологиче-
ских принципов в преподавании. Концеп-
туальное значение имеет то, что художе-
ственная культура тесно связана не только 
с эстетической, но и другими сторонами 
культуры, поэтому содержание предмета 
МХК должно размыкаться в культуру та-
ким образом, чтобы раскрывать взаимо-
связанность культурно-исторических про-
цессов и в статике, и в динамике. Художе-
ственная культура – это эстетически ос-
мысленный духовный опыт: в ней осуще-
ствляется выработка, закрепление и ре-
презентация миропонимания, мироотно-
шения в жизненных связях целостный 
эпох. Художественная культура как фе-
номен обладает собственным языком фик-
сации и передачи культурных смыслов и 
значений, которые требуют освоения в 
диалогическом общении личностей, соз-
наний, текстов, образов. Специфика пред-
мета МХК – в интегративности содержа-
ния гуманитарно-эстетических дисцип-
лин, в единстве воздействия на процессы 
становления и самоопределения личности 
как субъекта культуры. Гуманитарно-
эстетическое образование с данных пози-
ций – это процесс порождения личност-
ных смыслов.

Таким образом, два концептуаль-
ных подхода в построении содержания 
предмета МХК являются практическим 
воплощением теоретических положений 
прикладной культурологии – культуроло-
гический подход и интегративный подход. 
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Интегративный подход – «процесс, позво-
ляющий на основе выявления общности 
целей, содержания, структуры органиче-
ски объединять разные стороны, тенден-
ции действительности» [9. С. 40], понима-
ется нами как способ установления взаи-
мосвязи объектов и явлений. Нами опре-
делено, что интеграция в преподавании 
МХК понимается на уровне содержания 
образования и глубоких межпредметных 
связей на основе принципа приоритетно-
сти  системы духовных ценностей, пони-
мания, связанного с переживанием, –
культура предстает в сознании ученика 
как духовная история человечества.

Теоретические проблемы интегра-
тивного образования разрабатывалась в 
работах В. С. Безруковой, К. Ю. Коле-
синой, Н. К. Чапаева и других. Так, 
К. Ю. Колесина исследует уровни инте-
грации (начальный, средний, глубокий). 
Для глубокого уровня интеграции харак-
терно возникновение качественно нового 
сложного единства в результате взаимо-
проникновения разнохарактерного содер-
жания. Интегрирующий фактор, с точки 
зрения К. Ю. Колесиной, – содержание, 
«обладающее проникающей способно-
стью быть включенным в «инородное» 
содержание, объединяться  или сливаться 
с ним в системы более высокого порядка». 
[7. С. 13] Таким образом, содержательный 
компонент образования имеет особое зна-
чение в инновационных интегративных 
процессах. Особое значение в формирова-
нии субъекта культуры имеют положения 
интегративного подхода в художествен-
ной педагогике, которые освещаются в 
работах специалистов Лаборатории инте-
грации искусств и МХК ИХО РАО 
Е. П. Кабковой, Е. А. Ермолинской и раз-
виваются нами в педагогическом модели-
ровании. Нами предложена теоретическая 
модель, включающая 3 уровня интеграции 
содержания гуманитарно-эстетических 
дисциплин и соответствующие им этапы 
изучения МХК на основе развития про-
цесса смыслообразования.

Первый, начальный уровень инте-
грации содержания гуманитарно-

эстетических дисциплин в преподавании 
МХК – взаимодействие видов искусства 
как системы образных языков, которое 
является основой  полихудожественного 
образования (Б. П. Юсов, А. А. Мелик-
Пашаев, Е. П. Кабкова). Интегративное 
художественное воспитание понимается 
как педагогический процесс, построенный 
на объединении областей искусства на ос-
нове созвучия учебного материала в соот-
ветствии с задачами целостного развития 
(Е. А. Ермолинская). Основным содержа-
нием этого уровня интеграции является 
синтез искусств, опирающийся на единую 
образную природу художественного. Об-
разность как специфическая характери-
стика искусства является сущностью пер-
вого уровня интеграции.

На наш взгляд, изучая художест-
венную культуру определенной историче-
ской эпохи, необходимо развернуть перед 
учащимися диалог искусств с доминиро-
ванием видов и жанров, являющихся ре-
презентантами культуры в данную эпоху. 
В связи с выше сказанным, ведущий ме-
тод структурирования интегративного со-
держания урока МХК, разработанный и 
примененный нами на практике – метод 
создания художественной композиции. 
Композиция (лат. compositio – составле-
ние, сочетание) – это соединение различ-
ных частей в единое целое в соответствии 
с какой-либо идеей, смыслом, совершен-
ный тип структуры, где каждый элемент 
приобретает уникальный смысл в непо-
вторимом сочетании с остальными эле-
ментами. Особенностью метода компози-
ции является его многофункциональность, 
возможность отбора содержания для из-
менения ракурса рассмотрения законо-
мерностей проявления жизненных смы-
слов в искусстве. 

В композиционной целостности 
определяется содержательный центр, вы-
деляется смысловое ядро и периферия, 
вариации ключевого содержания, раскры-
ваются взаимосвязи явлений, что дает уг-
лубление понимания, осмысление «един-
ства во множестве» в процессе постиже-
ния искусства. В результате создается ин-
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тегративный художественный текст – це-
лостная образная система, в которой 
взаимосвязи между элементами-текстами 
усиливают культурные смыслы произве-
дений разных видов искусства, соединяя в 
«звучащий ансамбль».

На первом этапе изучения МХК 
учащиеся осваивают элементы художест-
венного языка различных видов искусств, 
в том числе, на основе категориального 
синтеза (К. Ю. Колесина, Н. К. Чапаев): 
такие ключевые понятия как образ, коло-
рит, ритм, композиция, мелодика, тема, 
линия. На этом этапе изучения МХК важ-
нейшим интегрирующим фактором явля-
ется личностное эмоционально-
эстетическое переживание, в котором ре-
бенку раскрывается его «единоприрод-
ность» миру во всей полноте глубоких 
взаимосвязей (А. А. Мелик-Пашаев).

Второй, или средний уровень инте-
грации содержания гуманитарно-
эстетических дисциплин в преподавании 
МХК характеризует изучение искусства в 
культурно-историческом аспекте, с опо-
рой на творческий метод автора, истори-
ко-художественный стиль, отражающие 
динамику и закономерности культурных 
процессов, представления о художествен-
ной культуре формируются на основе ти-
пологического подхода. Основным со-
держанием второго уровня интеграции 
является восполнение и восстановление 
жизненных связей в «человеческом изме-
рении» (В. В. Давыдов), избегая одно-
значности, раскрывая полифоничность 
смыслов, диалогичность источников, яв-
лений, событий. Единство на среднем 
уровне интеграции достигается на основе 
общих закономерностей предметов, всту-
пающих во взаимодействие (Е. П. Каб-
кова). Ведущий принцип в отборе инте-
гративного содержания на втором уровне 
– «эстетическая резонансность» (от 
франц. resono – звучу в ответ), описанный 
в художественной педагогике 
Е. П. Кабковой как состояние и централь-
ное качество среды урока искусства. 
Принцип «эстетической резонансности» 
понимается нами следующим образом: это 

актуализация созвучности, «переклички» 
явлений и фактов во взаимосвязях, рас-
смотренных сквозь призму эстетического 
отношения как целостный текст художе-
ственной культуры эпохи. В преподава-
нии МХК  интеграция содержания обу-
словлена тем, что в рамках одной куль-
турной эпохи представлено развитие раз-
личных видов искусства и сфер культур-
ной деятельности в неразрывных жизнен-
ных связях.

На втором этапе изучения МХК 
ведущими элементами технологии явля-
ются сквозной тематизм (К. Ю. Колесина, 
Н. К. Чапаев – интеграция по горизонтали, 
«проникающее содержание») и метод 
контекстного изучения искусства (мифо-
логия, литература, развитие философской 
мысли, религиозные представления, исто-
рия, биографические факты, культурные 
связи, социальные явления эпохи, жизнь 
произведения в современности). Таким 
образом, искусство обретает «почву и 
корни», достигается целостность видения 
мира в представлениях учащихся. На этом 
этапе речь идёт о формировании умения 
учащегося «понимать» других в иных со-
циокультурных ситуациях, развитии со-
причастности, со-чувствия (М. М. Бах-
тин), что влияет на самоопределение лич-
ности, познание самого себя как субъекта 
культуры. Присущая искусству откры-
тость предполагает множественность ин-
терпретаций произведения, поликультур-
ность искусства обеспечивает возмож-
ность заглянуть в иные миры. Это создает 
потребность в знакомстве с точками зре-
ния других, чтобы воспринять всю глуби-
ну произведений искусства, рождается 
интерес к диалогу как наиболее адекват-
ному способу освоения гуманитарно-
эстетического содержания.

Поскольку на втором уровне инте-
грации взаимосвязи элементов содержа-
ния усложняются, интегрирующими фак-
торами являются сознание ученика и учи-
теля, мироощущение и представления 
эпохи, органическое единство смыслов, 
жизненные связи, смыслы как присвоен-
ная личностная ценность. Профессор 
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Г. М. Коджаспирова определяет личност-
ный смысл как понимание содержания и 
направленности жизни, своего места в 
мире, усвоение безличных знаний о мире 
как «значения–для–меня», которое явля-
ется содержательным элементом жизнен-
ного самоопределения личности – важ-
нейшей потребности человека в сложном 
поликультурном современном мире.

Третий, глубокий уровень интегра-
ции гуманитарно-эстетических дисциплин 
в преподавании МХК – художественно-
смысловое единство содержания предме-
та, образующее систему более высокого 
порядка. Е. П. Кабкова считает собственно 
интеграцией только третий уровень, пред-
ставляюший поле активизации сложных 
межнаучных связей, определяющих об-
щую стратегию формирования личности. 
Высший уровень интеграции, считает ис-
следователь, относится пока к области пе-
дагогической теории. В полихудожест-
венной программе Е. П. Кабковой «Дети –
Культура – Мир» среди ведущих методи-
ческих принципов обозначен принцип 
«общеразвивающего направления разви-
тия», целенаправленного воздействия на 
духовное развитие учащихся. Материал в 
данной программе «фокусируется» при 
помощи тематического принципа, в со-
держание автор включает, в том числе, 
представления разных народов о вечных 
вопросах жизни, вводя уровень действия 
полифонического резонанса.   

Учитывая специфику гуманитарно-
го знания и логику построения уровневой 
модели, мы считаем основным содержа-
нием глубокого уровня интеграции гума-
нитарно-эстетических дисциплин осмыс-
ление явлений художественной культуры 
в контенте культуры (от англ.: contents –
содержание), которая, как способ бытия 
человека, раскрывается многогранно, 
предстает в объемности, «стереоскопич-
ности», обретая целостность в личности. 
Таким образом, третий этап интегратив-
ного изучения МХК по сути – культуро-
логический. 

В целостной диалоговой концеп-
ции культуры М. М. Бахтин определяет 

смыслы как ответы на вопросы, выявляет 
универсализм смысла, его всемирность и 
всевременность. Ученый отмечает, что 
только с помощью другого (изоморфного) 
смысла (символа, образа) можно раскрыть 
смысл, его углубление возможно с помо-
щью других смыслов (философско-
художественная интерпретация – «мысли 
о мыслях», «тексты о текстах»). Важно 
понять содержание произведения не толь-
ко с позиции автора, но также использо-
вать «вненаходимость» (М. М. Бахтин).

Исходя из сказанного, на третьем 
уровне интеграции содержания методоло-
гический принцип эстетического резонан-
са дополнен нами принципом смысловой 
резонансности – интегративное содержа-
ние, являясь отражением различных сфер 
культуры и жизни, интерпретируется в 
«зоне актуального личностного смысла», 
то есть с позиции значимости в жизни че-
ловека, его сущностных духовных по-
требностей, и принципом стержнезации. В 
методике художественного образования 
Е. П. Кабковой стержнезация описана как 
способ объединения материала вокруг 
общего смыслового стержня, когда взаи-
модействие возможно при наличии общих 
для видов искусства временных, про-
странственных, тембровых и других ха-
рактеристик. Н. К. Чапаев, изучая теоре-
тико-методологическое обеспечение педа-
гогической интеграции, исследовал прин-
цип стержнезации (термин Б. М. Кедрова) 
в интеграции содержания, отмечая его 
междисциплинарный характер. Стержне-
зация возможна при наличии направляю-
щего центра – стержня, «пронизывающе-
го» все составляющие. Будучи интегри-
рующим фактором, стержень объединяет 
элементы в целостное единство в деятель-
ностном проявлении, этому способствуют 
«сквозные» проблемно-тематические ли-
нии в организации содержания программ. 
К. Ю. Колесина также указывает на то, 
что проблема может быть интегрирую-
щим фактором. Метод проблемного изу-
чения МХК, имеющий ценностно-
ориентированный характер, применяется 
нами на всех уровнях, но особое дидакти-
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ческое значение приобретает именно при 
глубокой интеграции содержании в разви-
тии процесса смыслообразования – пони-
мания смысловой глубины и смысловой 
перспективы текстов, целостного текста 
культуры.

Важнейшими элементами педаго-
гической технологии культурологическо-
го интегративного преподавания МХК 
становятся художественно-педагогичес-
кий ценностный анализ текста, включая 
понимание символической стороны об-
раза, смысловой сцепленности, универ-
сального и уникального, и ценностная ин-
терпретация как понимание духовного со-
держания явлений, формулирование 
оценки, собственной позиции по отноше-
нию к объекту познания. 

Сущность третьего этапа интегра-
тивного изучения МХК – сопоставление и 
сравнительный анализ различных куль-
турных традиций, культурных типов, мо-
делей миропонимания, формирование 
представлений о многообразии и диалоге 
культур как способе их существования и 
взаимодействия (В. С. Библер, 
Е. В. Бондаревская). На этом этапе усили-
вается творческий характер понимания, 
процесс смыслообразования ведет к фор-
мированию индивидуальности и активно-
сти личности.

Третий, глубокий уровень интегра-
ции содержания гуманитарно-эстети-
ческих дисциплин затрагивает менталь-
ные характеристики личности, предпола-
гает диалогические отношения сознаний, 
личностей, смыслов, эпох, бесконечный 
диалог культур. Интегрирующими факто-
рами выступают сама личность, Жизнен-
ные Смыслы, «движущие созидательные 
силы личности» (Б. С. Гершунский). Дея-
тельность учащегося характеризует обре-
тение личностного смысла, способность к 
рефлексии, ценностной ориентации, сво-
бодному выбору, понимание ценности 
бытия человека в культуре.

Необходимо отметить, в данной 
технологии преподавания МХК сущест-
венным образом меняется функция учите-
ля – не трансляция знаний, а фасилитация 

– умение организовать педагогические 
условия для диалога.

На третьем, глубоком уровне инте-
грации в методологическом аспекте в по-
строении интегративного содержания 
МХК мы опираемся на целостные кон-
цепции: диалоговую концепцию культуры 
М. М. Бахтина (Теоретическая модель 
№1), диалогику В. С. Библера (Теоретиче-
ская модель № 2). Аксиологический 
принцип преподавания МХК реализуется
в разработке ценностной модели интегра-
ции гуманитарно-эстетического образова-
ния на основе концепции философии об-
разования Б. С. Гершунского (Теоретиче-
ская модель № 3).

Теоретическая модель 1. «Диало-
гическая модель интеграции гуманитарно-
эстетического образования» разработана 
на основе теории целостности культуры 
М. М. Бахтина. Единство и целостность 
личности в ее духовно нравственном са-
мовозрастании рассматривается нами как 
смыслообразующий фактор интеграции. 
Модель интеграции основана на идее 
единства личности и культуры, мировой 
целостности М. М. Бахтина через его уни-
версальные категории: текст как первич-
ная данность культуры, диалог смыслов, 
«смысловая цепочка» как углубление 
смысла с помощью других смыслов, 
«вспыхивающий свет» – диалогический 
контакт между текстами - высказывания-
ми в общей логике знаковых систем. Осо-
бое значение в методологии гуманитар-
ных наук имеет термин Бахтина «встреча» 
как высший момент понимания, встреча 
двух сознаний.

Теоретическая модель 2. Диалоги-
ческая модель интеграции гуманитарно-
эстетического образования разработана на 
основе философии диалогики 
В. С. Библера. В концепции диалога куль-
тур М. М. Бахтина – В. С. Библера систе-
мообразующим фактором интеграции вы-
ступает уникальная личность учащегося в 
диалоге о вечных вопросах бытия. В соз-
нании интегрируются различные истори-
ческие формы, методы, стили мышления, 
смыслы и «строи разумения», выражен-
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ные «сквозной умонастроенностью эпо-
хи», которая в равной степени звучит в 
архитектуре, поэзии, общественной и бы-
товой жизни уникальным, неповторимым 
голосом. Разные формы культуры стяги-
ваются в  одном сознании в постоянном 
духовном сопряжении. Способность вни-
кать в целостное мировоззрение другой 
культуры противопоставляет монологике 
диалогику как способ постижения смы-
слов в постоянном вслушивании в иное 
мышление, в осознании вопросо-
ответности. Культуры – уникально все-
общие «типы разумения».

Теоретическая модель 3. Ценност-
ная модель интеграции гуманитарно-
эстетического образования разработана на 
основе концепции философии образова-
ния Б. С. Гершунского. Автор вводит по-
нятие «ментальное измерение» культуры 
и образования как духовной субстанции, 
квинтэссенции культуры народа. Цель об-
разования в фокусе всех общественных 
наук на основе междисциплинарного син-
теза – формирование ментальных качеств 
личности. Менталитет как социокультур-
ная категория – особенности мировос-
приятия, мироощущения. Важнейшей 
проблемой образования Б. С. Гершунский 
считает проблему гармоничного единения 
духовной ценности Мира и Смысла чело-
веческой жизни. Аксиологический подход 
выступает в качестве базового принципа 
построения модели интеграции в образо-
вании. Философские категории Б. С. Гер-
шунского раскрывают потенциал целост-
ных культурологических теорий и кон-
цепций, – именно Человек стоит в центре 
образования как ценность высшего поряд-
ка в антропоцентричной гуманистической 
философии.

Теоретические модели глубокого 
уровня интеграции содержания гумани-
тарно-эстетических дисциплин отражают 
единство человека и культуры. В целом в 

педагогической технологии интегративно-
го преподавания МХК можно выделить 
следующие особенности: сфера изучения 
предмета  постепенно расширяется и уг-
лубляется, основными характеристиками 
методов интегративного преподавания 
МХК являются диалогичность, личност-
ная направленность, ценностная основа.

Еще один элемент педагогической 
технологии интегративного преподавания 
МХК – показатели динамики процесса 
смыслообразования личности. Разрабо-
танные нами показатели соответствуют 
трем взаимосвязанным элементам смыс-
лообразования: эмоционально-
ценностный элемент – увлеченность и по-
вышение заинтересованности в изучении 
МХК; когнитивно-рефлексивный элемент 
– способность сопоставлять различные 
точки зрения, аргументировать собствен-
ную позицию, ценностное суждение; 
креативно-продуктивный элемент – твор-
ческие проявления личности в создании 
образов и текстов эссе, композиций, 
«портретов», экспозиций. 

Обоснованные нами методологиче-
ские и методические принципы, положен-
ные в основу процессов интеграции, оп-
ределяют пути преодоления технократиз-
ма и фрагментарности предметного по-
знания, восстанавливая глубокие корен-
ные связи человека и мира. В результате 
применения данной педагогической тех-
нологии преподавания МХК создается ин-
тегративное гуманитарно-эстетическое 
поле смыслов культуры в диалоговом об-
щении, резонирующее с внутренним ми-
ром личности, что является одним из ус-
ловий формирования способности уча-
щихся к смыслообразованию и, следова-
тельно,  выработки активной позиции. Та-
ким образом, именно во взаимодействии 
прикладной культурологии и педагогики 
решается проблема формирования лично-
сти как субъекта культуры.
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АННОТАЦИЯ: Интервью с экспертом в области тибетского буддизма, посвященное выходу 
книги «Путеводитель по буддизму».

E. Leontieva

GUIDE TO BUDDHISM. ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA.

– M.: «EKSMO», 2012

KEY WORDS: buddhism, guide, photos, works of art, maps, instructive history, the legends, the 
discussion of philosophy and morality, characters, biography of saints.
ABSTRACT: Interview with an expert in the field of Tibetan Buddhism, devoted to publication of 
the book «Guide to Buddhism».

Интервью с автором книги «Путеводитель по буддизму. Иллюстрированная энцик-
лопедия» Еленой Леонтьевой предоставлено нашими коллегами из Екатеринбургского Цен-
тра Буддизма Алмазного Пути школы Карма Кагью.

– Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы начали изучать тибетский буддизм?
– Я математик по образованию и некоторое время работала программистом в так называемом 
«почтовом ящике» – проектировала пушку ПВО. Однажды это до такой степени мне надоело, 
что я уволилась и стала хиппи – тусовалась, писала стихи и картины, читала взахлеб всех фило-
софов, каких могла найти на закате коммунизма. Я искала какой-то смысл жизни, видимо. Те 
объяснения мироздания, которые находились в легкой доступности, меня не устраивали и не 
вдохновляли. Нужно было что-то другое, более глубокое и осмысленное, как мне казалось. В 
1991 году я пришла в группу дзэн-буддистов, и мне все очень понравилось; я стала ходить к ним 
на занятия. Единственное, что меня смущало, – это их серьезность. Я совершенно не серьезная, я 
всегда смеюсь невпопад, и как они меня терпели больше года – непонятно. Добрые люди. А в 
1992 году я попала на лекцию буддийского ламы-датчанина Оле Нидала. Он представляет ти-
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бетскую буддийскую традицию Карма Кагью, там все не так строго, как в дзэн, а взгляд столь же 
глубокий. Буддизм подкупил меня огромным уважением к человеку, к его потенциалу. Со-
гласно буддизму, возможности человеческого ума безгранично велики и их можно раскрыть 
для блага всех. Это меня очень вдохновляет. Через несколько лет после первой встречи с буд-
дийской практикой я уехала в Индию, в Нью-Дели, учиться в буддийском университете. А в 
2005 году поступила в аспирантуру Института востоковедения РАН и защитила кандидатскую 
диссертацию по истории средневекового Тибета.
– Как пришла идея написать эту книгу?
– Я каждый год читаю студентам лекции об истории буддизма. Преподаватель обычно пишет 
методичку, и я тоже начала это делать. А потом увидела небольшую энциклопедию по буддизму 
для детей на датском языке (автор Свен Гуттормсен), и мне подумалось, что методичка будет 
полезна только узкому кругу людей, а такая цветная книга может заинтересовать намного боль-
шее число читателей. Поэтому я стала переписывать почти готовую методичку, Ц.б.одя разные 
истории, стихи, цитаты и несколько упрощая материал – в расчете на читателя, не знакомого с 
темой. И однажды издательство "ЭКСМО" предложило эту книгу издать. Фактически, в ней в 
упрощенном виде собраны мои лекции.
– Сколько времени вы потратили на выпуск этой книги?
– Я писала ее около полутора лет (с перерывами), а издали ее всего за полгода.
– Какие были трудности в подготовке материала?
– Не помню никаких трудностей, кроме обычной для меня нехватки времени.
– Что, по вашему мнению, делает вашу книгу уникальной?
– Гениальность дизайнера! Он превратил обычный материал в действительно увлекательное и 
красочное путешествие по буддизму.
– Что вам хочется исправить в книге сейчас?
– Уже после того, как книга была сверстана, я отправилась в экспедицию по востоку России, 
чтобы в качестве автора сценария снять фильм о российском буддизме, его корнях, истории, гео-
графии. И то, что мы со съемочной группой узнали в Читинской области, Бурятии и Тыве, могло 
бы очень хорошо дополнить соответствующий раздел «Путеводителя». Там могли бы получить-
ся сильные драматические страницы, появиться вдохновляющие примеры, что-то заставило бы 
читателя задуматься над разными судьбами людей в трудные времена...
– Вы буддист?
– Да, буддизм для меня не только предмет изучения, но и образ жизни, и взгляд на мир.
– Имея в своем распоряжении час аудиенции с Его Святейшеством Далай Ламой, какие 
бы темы/вопросы для разговора вы бы подняли?
– Я поблагодарила бы его за все, что он делает для своего народа, за те знания, которые он пере-
дает, и за то, что он отказался от роли главы тибетского правительства в изгнании. Я считаю, что 
любая религия должна находиться как можно дальше от власти, и рада, что Далай-лама перестал 
совмещать духовное лидерство с политическим. Я также задала бы ему один важный для меня 
вопрос об особой тантре, называемой «Калачакра», – Далай-лама считается признанным знато-
ком этой тантры, он преподает ее множеству людей. В ней есть предсказание, касающееся некой 
"цивилизационной" войны, которая предстоит человечеству в будущем. Думаю, я попросила бы 
как можно более подробных комментариев.
– Каковы ваши планы/мечты на будущее как ученого или как писателя?
– Я очень хотела бы завершить четырехчастный фильм об истории буддизма. Первая серия «Пу-
тешествие, наполненное глубоким смыслом», уже вышла в свет, она рекомендована РАН как 
учебное пособие для школ и вузов, ее с удовольствием смотрят школьные учителя, которым те-
перь нужно готовить уроки по истории буддизма. На очереди остальные три серии. Я также хочу 
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переписать свою диссертацию, превратить ее в научно-популярное издание и опубликовать. 
Кроме того, я начала писать вторую художественную книгу, продолжение первой. Теперь все 
дело за временем...
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8 ноября 2012 г. в Уральском федеральном университете (г. Екатеринбург, ул. Мира, 19) 
состоится межвузовский научно-практический семинар

«Прикладная культурология: проблемные поля»

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:
1. Теоретические основания прикладных культурологических исследований.
2. Культурологическая экспертиза как продукт прикладных исследований.
3. Педагогика как прикладная культурология.
4. Социокультурные аспекты PR и рекламы в прикладной культурологии.
5. Сохранение культурного наследия как сфера деятельности прикладной 

культурологии.
6. Городские исследования (urban studies) в контексте прикладной культурологии.
7. Прикладная культурология и прикладная этика.

К обсуждению приглашаются культурологи, философы, музееведы, педагоги, кураторы 
выставок, специалисты в сфере туризма, PR и рекламы.
В программе семинара запланированы мастер-классы. 

Материалы семинара будут опубликованы в №4 (декабрь) за 2012 г. электронного научного 
журнала «Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас опубликовать результаты Ваших научных исследований в электронном 
научном журнале «Человек в мире культуры. Региональные культурологические 
исследования» (издание ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 
университет»)
Свидетельство о госрегистрации Эл № ФС 77 – 47298 от 18.11. 2011 г.

На протяжении более чем десяти лет мы издавали сборники научных публикаций под 
общим названием «Человек в мире культуры». Теперь мы будем выходить как 
электронный научный журнал с периодичностью 4 раза в год.

Планируемое время выхода журнала Сроки представления материалов

№ 1 – март 15 февраля

№ 2 – июнь 15 мая

№ 3 – октябрь 30 сентября

№ 4 – декабрь 20 ноября

Мы принимаем к публикации статьи в следующие тематические разделы:
24.00.00 Культурология 
09.00.00 Философские науки
10.00.00 Филологические науки
22.00.00 Социологические науки
07.00.00 Исторические науки
17.00.00 Искусствоведение
18.00.00 Архитектура
13.00.00 Педагогические науки

Условия публикации
Условия публикации статей соответствуют критериям для включения в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук.

Все статьи рецензируются независимыми экспертами. Окончательное решение о 
публикации принимает редколлегия журнала. В случае отказа в публикации редакция 
направляет автору мотивированный отказ. 

Статьи принимаются в течение года. 

Плата за публикацию рукописей аспирантов не взимается. 

Гонорар за публикации не выплачивается. 
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Требования к оформлению статей

Статья должна быть представлена в распечатанном и электронном вариантах, набрана в 
Microsoft Word; распечатана на листах формата А4, через 1,5 интервала шрифтом Times 
New Roman размером 14 пт, все поля по 2,5 см. 

Статья, представленная к публикации, должна соответствовать требованиям РИНЦ: 
помимо основного текста, содержать следующие сведения, представленные на русском и 
английском языках. 

Текст статьи предваряет титульный лист, который оформляется в виде таблицы из двух 
столбцов равной ширины шрифтом Times New Roman размером 12 пт без абзацного 
отступа с выравниванием по левому краю на русском (слева), на английском (справа) 
языках и включает:

 УДК;
 название статьи;
 для каждого автора указываются: 

 фамилия, имя, отчество (обязательно полностью), ученая степень и ученое 
звание;

 место работы, город, страна;

 аннотацию (объемом 250-350 знаков с пробелами);
 ключевые слова (5-7 слов);
 контактная информация (e-mail для рассылки и для публикации в журнале) 

Для каждого элемента титульного листа статьи выделяется отдельная строка в таблице. 
Все элементы отделяются друг от друга пустой строкой (кроме строк с фамилией, именем 
и отчеством автора, ученой степенью и ученым званием, местом работы, городом, 
страной). Российские ученые степени и звания в правом столбце пишутся в переводе на 
английский язык.  

В левом верхнем углу перед названием статьи необходимо указать УДК, далее через 1 
пустую строку приводится название статьи полужирным шрифтом заглавными буквами. 
В названии статьи переносы в словах и знак конца абзаца между строками заголовка не 
допускаются. Точка в конце названия статьи не ставится.

Далее приводятся сведения об авторах (полностью: фамилия, имя и отчество; 
сокращенно: ученая степень и ученое звание; курсивом: место работы, город, страна). 
Если авторов несколько между сведениями о разных авторах делается пустая строка. Если 
авторы работают в одной организации, то допускается писать место работы, город и 
страну под фамилией последнего из авторов.

Текст статьи предваряется краткой аннотацией.

За аннотацией следуют ключевые слова или сочетания для поиска статьи в поисковых 
системах. 

Обращаем внимание уважаемых авторов на необходимость обеспечить профессиональное 
качество перевода на английский язык титульного листа и, при необходимости, всей 
статьи. Автоматизированный перевод с помощью программных систем 
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категорически запрещается! При обнаружении экспертом Редакции низкого качества 
перевода статья отклоняется. Редакция перевод не обеспечивает.

После титульного листа идет сам текст статьи на русском или английском языке. 

Ссылки на литературу оформляются в тексте в квадратных скобках. Например: [5. С. 56-
57]. Список литературы (по алфавиту) помещается после текста статьи и оформляется по 
ГОСТ 7.0.5.-2008  через 1 интервал кегль – 12. В списке литературы ссылка на каждый 
источник приводится на том языке, на котором он опубликован.

Все перечисленные элементы статьи строго обязательны, отделяются друг от друга 
пустой строкой.

Объем статьи не менее 18 и не более 34 тыс. знаков с пробелами. 

Отдельными файлами прилагаются: рисунки в векторных форматах – AI, CDR, WMF, 
EMF; в растровых форматах – TIFF, JPG с разрешением не менее 300 точек/дюйм в 
реальном размере; диаграммы из программ MS Excel MS Visio и т. п. вместе с исходным 
файлом, содержащим данные. 

Обязательным условием публикации является наличие отзыва доктора наук. 

Экспертная оценка качества научной статьи по следующим критериям научности:

 соответствие названия статьи ее содержанию; 
 формулировка решаемой проблемы или задачи;
 обоснование актуальности представленных материалов; 
 исследовательский характер статьи; 
 аргументированность изложения и выводов, в частности наличие ссылок на 

использованную литературу и другие информационные источники; 
 научная новизна и практическая значимость полученных результатов; 
 наличие выводов по результатам статьи;
 наличие списка литературы со ссылками на источники из него из текста статьи.

При получении отрицательной внутренней рецензии, редакция оставляет за собой право 
не публиковать статью.

Внутренние рецензии хранятся в редакции Научного журнала.

Редакция обеспечивает обязательное предоставление рецензии авторам рукописей в 
отсканированном виде по e-mail, а также в ВАК РФ в указанной им форме по запросам 
экспертных советов.

Адрес редакции: 620017 Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, к. 254 
Телефон: (343) 235-76-42 (14.00-17.00, в рабочие дни) 
E-mail: region.culture@gmail.com
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