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Оригинальная статья 
УДК 1(091) 
http://doi.org/10.32603/2412-8562-2023-9-6-5-16 

Польская философия ХХ – начала XXI вв. глазами русского 
Анна Владимировна Бабаева 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж, Россия, 
annabab1@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7798-0180 

Введение. В современном мире можно отметить возрастание интереса к проблемам 
и мыслителям, которые длительное время не были включены в классическую историю 
философии. В русской традиции польская философская мысль рассматривалась в уз-
ких рамках идей Н. Коперника, революционеров-демократов, представителей Львов-
ско-Варшавской школ. Формировалось представление, что в ХХ в. ничего значимого 
и интересного польская мысль не порождала. В данной работе предпринимается по-
пытка переосмыслить отношение русского человека к польским мыслителям ХХ в., вы-
делить фигуры тех, кто может восприниматься духовно близким русскому пониманию 
философской проблематики.  
Методология и источники. Как в любой историко-философской работе в данной ста-
тье был использован историко-компаративистский подход. Для реализации постав-
ленных задач были проанализированы труды польских мыслителей ХХ в. Л. Колаков-
ского, Й. Бохеньского и С. Лема, которые выступили источниками этой работы. 
Результаты и обсуждение. В русской культуре философия (любомудрие) никогда не 
ограничивалась только рамками академических традиций. Мысль невозможно уло-
жить в «прокрустово ложе» четких правил и схем, тем более мысль философскую. По-
этому автор включает в круг изучения тех польских мыслителей, которые в своем 
творчестве стремились работать вне границ и установленных рамок. Л. Колаковский, 
Й. Бохеньский и С. Лем представляют необычное видение привычного мира. Они в 
своих трудах демонстрируют, «шутовское» видение, которое может содержаться и в 
философской традиции, показывают, что афоризм – квинтэссенция мысли. В произве-
дениях Л. Колаковского, Й. Бохеньского и С. Лема можно видеть мир парадоксального 
мировоззрения, мир смеха над «незыблемыми» принципами, мир, заставляющий 
удивляться.  
Заключение. Гротеск, оксиморон, парадокс в произведениях Л. Колаковского, Й. Бо-
хеньского и С. Лема представляют форму философского осмысления современности. 
Польская мысль ХХ в. показывает, что философия может и должна иметь множество 
вариантов своего воплощения. 

Ключевые слова: история философии, современная польская мысль, «шут и жрец» в 
философии, афоризм, гротеск, трикстер 
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Introduction. In the modern world we can note an increasing interest in problems and 
thinkers who have not been included in the classical history of philosophy for a long time. 
In the Russian tradition, Polish philosophical thought was considered within the narrow 
framework of the ideas of N. Copernicus, the revolutionary democrats, representatives of 
the Lviv-Warsaw schools. As a result, the impression was formed that in the 20th century 
Polish thought did not generate anything significant and interesting. In this work, the author 
made an attempt to rethink the attitude of Russian people to Polish thinkers of the 20th 
century to highlight the figures of those who can be perceived as spiritually close to the 
Russian understanding of philosophical issues. Philosophical novels and novellas have 
always existed in Russian culture. Russian thinkers sought to act as an artist of the word, 
which is not limited by academic frameworks. 
Methodology and sources. As in any historical and philosophical work, the historical-
comparative approach was used in this article. To implement the tasks set, the analysis of 
the works of Polish thinkers of the twentieth century L. Kolakovsky, J. Bohensky and S. Lem, 
who were the sources of this work, was carried out. 
Results and discussion. In Russian culture, philosophy (love of wisdom) has never been 
limited only to the framework of academic traditions. It is impossible to put thought in the 
“Procrustean bed” of clear rules and schemes, especially philosophical thought, therefore the 
author includes in the circle of study Polish thinkers who in their work sought to work outside 
the boundaries and established frameworks. L. Kolakovsky, J. Bohensky and S. Lem represent 
an unusual vision of familiar concepts. They demonstrate in their works that the "buffoonish" 
view can be present in the philosophical tradition, that an aphorism is the quintessence of 
thought. In the works of L. Kolakovsky, J. Bohensky and S. Lem, one can see a world of 
paradoxical worldview, a world of laughter at “unshakable” principles, a world that makes one 
wonder. And it is with surprise, according to Aristotle, that philosophy begins. 
Conclusion. Grotesque, oxymoron, paradox in the works of L. Kolakovsky, J. Bohensky, 
S. Lem represent a form of philosophical understanding of modernity. The Polish thought 
of the twentieth century shows that philosophy can and should have many variants of its 
implementation. 

Keywords: history of philosophy, modern Polish thought, "the fool and the priest" in philosophy, 
aphorism, grotesque, trickster 
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Философы – это люди, которые к ключам подбирают замки. 
Станислав Лем 

Введение. Любой исторический обзор чаще всего строится, опираясь на знаковые 
имена-точки. «Историческая карта» философской мысли, казалось бы, изучена и описана 
вдоль и поперек, причем с разных позиций и в разные времена. На первый взгляд, найти 
что-то новое, не рассмотренное в рамках той или иной парадигмы, невозможно. «Белые 
пятна» в век цифровой цивилизации, казалось бы, априори не могут существовать. В мире, 
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где все прозрачно и отсутствуют границы, все тайное становится явным. Таков тренд, дол-
гое время доминирующий в познавательной парадигме. Но если внимательно посмотреть 
на историю философии, мы увидим огромные пространства, наполненные «забытыми» 
мыслителями, вытесненными на обочину философской мысли. История философской 
мысли таит в себе множество неизведанного. Достаточно часто пространства неизвестного 
оказываются географически близки: «Лицом к лицу Лица не увидать. Большое видится на 
расстоянье», – писал С. Есенин [1]. Увидеть необычное вблизи сложно. Человек в современ-
ном мире бесконечной сменяемости с трудом выделяет необычное, то, что действительно 
может стать событием. Для каждого, интересующегося философией, такими событиями мо-
жет оказаться открытие учений, постижение идей, созвучных глубинным личным пережи-
ваниям. Двадцатый век представляет огромный пласт разнообразных философских взгля-
дов и учений. И в этом калейдоскопе почему-то в русской традиции остается «на обочине» 
философия Польши. Во многом, как считает автор, это связано с господством стереотипа, 
что все серьезные учения могут появляться в высокоразвитых странах, таких как Германия, 
Франция, Великобритания. «Окраина» европейской цивилизации чаще всего не попадает в 
сферу интересов русских исследователей. Польша же не просто воспринимается «провин-
цией» Европы. В русском обществе сформировался стереотип о «братьях славянах», кото-
рые вторичны по сравнению с великой русской идеей и вторичны по сравнению с мыслите-
лями Западной Европы. Взаимное отторжение на протяжении многовековой истории дали 
свои плоды. Интерес к культурам друг друга, стремление понять и принять идеи, взгляды, 
представления почти не развито.  

Интерес к польской философской мысли долгое время был сосредоточен на узком круге 
проблем и мыслителей. Мировоззрение Н. Коперника, идеи польских революционеров-де-
мократов XIX в., представители Львовско-Варшавской школы рассматривались советскими 
и российскими историками философской мысли [2–7]. Философская мысль ХХ в. практи-
чески не рассматривается, так как начинает срабатывать стереотип: Польша – экспортер 
культуры и философии Запада. Несмотря на то, что в последние десятилетия появляются 
переводы современных польских мыслителей, статьи о Польше, польской культуре и фило-
софии [8–13 и др] русское представление о польских мыслителях очень узко. 

В польской культуре так же господствуют стереотипные представления о русской куль-
туре и русской философии. «Русская мысль, по моему мнению, неинтересна, но люди вос-
хищаются ею, как и другими экзотическими философиями, вроде китайской философии» – 
отмечал современный польский мыслитель Ян Воленьски во Вроцлавском университете в 
2008 г. [14, с. 74]. Пока преобладает «отторжение» друг друга мы многое теряем. Увидеть 
особенности можно только сравнивая себя с Другим. Еще одни современный польский мыс-
литель Ян Красицкий подчеркивал: «Польская философия и русская философия нужны 
друг другу. Они нужны друг другу не потому, что они не могут развиваться независимо друг 
от друга. Они нужны друг другу – как мы это и пробовали доказать – потому, что кто мы 
есть, мы осознаем только во взаимном отношении. Потому что узнаем самого себя глазами 
Другого» [15, с. 184]. 

Методология и источники. Как в любой историко-философской работе в данной ста-
тье был использован историко-компаративистский подход. Для реализации поставленных 
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задач были проанализированы труды польских мыслителей ХХ в. Л. Колаковского, Й. Бо-
хеньского и С. Лема, которые выступили источниками этой работы. 

Результаты и обсуждение. В своем историческом обзоре мы выбрали среди множества 
интересных польских мыслителей ХХ в. тех, которые в чем-то близки русскому человеку. 
В русской культуре философия (любомудрие) никогда не ограничивалась только рамками 
академических традиций. К. Леонтьев писал: «Я по складу ума более живописец, чем диа-
лектик, более художник, чем философ» [16, с. 68]. В русской культуре всегда существовали 
философские романы и повести. Русскому человеку, полагаем, ближе и интереснее фило-
софские притчи, чем многотомные исследования. Подобную тенденцию встречаем и в за-
падноевропейской традиции. Мысль невозможно уложить в «прокрустово ложе» четких 
правил и схем, тем более мысль философскую. Что касается Польши, которая, по мнению 
современных исследователей, «имеет непрерывную философскую традицию около 800 лет» 
[17, p. 9], в ней всегда найдутся мыслители, «выходящие» за пределы четкого западного 
рационализма. Мифологический образ трикстера достаточно интересно отражает суть 
опыта философского мышления. «Если бы я делал все, как все, я не был бы философом», – 
цитировал Хрисиппа Диоген Лаэртский [18, с. 324]. Лев Шестов подчеркивал: «Задача фи-
лософии не успокаивать, а смущать людей» [19, с. 5]. Такие представления приближают 
фигуру философа к фигуре трикстера. Этот образ – образ «неудобного» человека, перевора-
чивающего все с ног на голову персонажа, разбивающего привычные представления и ожи-
дания. Он всегда «идет по лезвию», его смех – смех сквозь слезы. Он не претендует на окон-
чательные ответы, более того, он показывает насколько опасны могут быть догматические, 
единственно верные ответы.  

Именно таких мыслителей мы можем встретить в ХХ в. в Польше. Среди множества 
имен польских мыслителей можно выделить несколько «фундаментально близких» рус-
скому человеку – Й. Бохеньский, Л. Колаковский, Е. Лец.  

Последнее имя может вызвать недоумение. Каким образом афоризмы Станислава Ежи 
Леца (польск. – Stanisław Jerzy Lec 1909–1966) могут считаться философией. Афоризм – 
квинтэссенция мысли. Намного сложнее выразить свою мысль кратко, особенно во время, 
когда принято много говорить, вещать с серьезным видом о глупостях. «Почему-то нам ка-
жется, что глубина и мудрость заключаются в пессимизме и апокалиптических пророче-
ствах» – писал Леонидас Донскис [20, с. 280]. Мы оказались в мире, где «словесный шум» 
закрывает чаще всего пустоту, придавая ей сущностные черты. Неслучайно У. Эко отмечал, 
что на смену времени, когда о недозволенном замалчивали, пришел век, когда недозволен-
ное забалтывают. Традиционно это высказывание относят к цифровой эпохе, когда «вал» 
информации позволяет затеряться любому высказыванию. Но и в ХХ в. идеологические 
штампы и сленги, якобы «академизм», могли скрывать пустоту мысли. «Там, где царит 
внешняя власть, мышление находится под подозрением и вызывает внешнее сопротивле-
ние» [21, с. 117]. В таких условиях «Непричесанные мысли» Е. Леца [22] воспринимались 
и продолжают восприниматься как «глоток свежего воздуха», который «подпитывает» сво-
боду человеческой мысли, позволяет «иметь мужество пользоваться своим умом» [23, с. 31], 
как выразился И. Кант в своем эссе «Что такое просвещение» в 1784 г. И совсем неважно, к 
какому жанру относят это произведение. Читатель, открывая книгу Е. Леца, открывает мир 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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парадоксального мировоззрения, мир смеха над «незыблемыми» принципами, мир, застав-
ляющий удивляться. Меткая, к тому же ломающая стереотип рутинного мышления фраза 
живет порой дольше сотен страниц манускриптов или печатных изданий. Глубокая мысль в 
своем начале может принимать форму афоризма, шутки. Мы как-то забыли, на что обра-
щали внимание еще античные мыслители, что высшая мудрость – философствуя, не ка-
заться философствующим, и шуткой достигать серьезной цели. 

Афоризмы Е. Леца выступают своеобразными «островками» смысла, особым про-
странством порождения смыслов. «Почему я пишу такие короткие фразы? Потому что мне 
не хватает слов!», – писал Е. Лец [22, с. 6]. Его «Непричесанные мысли» – яркий пример 
того, как своеобразно может реализовать себя философская мысль в определенное время: 
«Трагизм эпохи лучше всего передает ее смех» [22, с. 76].  

Афоризмы Е. Леца – пространство свободы мышления, свободы человеческого духа. 
Философия стремится к свободе во все времена. «Каждый “уголок юмора” – свидетельство 
размеров творческой свободы своего времени» [22, с. 19]. И хотя сам Е. Лец не считал себя 
философом: «Какой там из меня философ? Ведь у меня нет никакой теоретической подго-
товки в этой области» [22, с. 3], но история философии показывает, что оригинальные идеи, 
идеи, которые способны изменить мировосприятие, не всегда производят специалисты с 
документами, подтверждающими их профессиональную подготовку. В «Непричесанных 
мыслях» содержится целая «россыпь» мыслей, которые являются философским взглядом 
на мир и его проблемы. Афоризмы Е. Леца можно рассматривать как «стартовую площадку» 
для рождения Мысли. Его «смех сквозь слезы» заставляет посмотреть на реальность и ис-
торию с помощью иной оптики. Во времена тотального контроля «И тусклый огонёк смутит 
умы. На фоне тьмы» [22, c. 16]. Е. Лец в своих афоризмах дает точную оценку не только 
времени, но и современному человеку: «Люди, как я заметил, предпочитают мысли, которые 
не заставляют мыслить» [22, c. 35]. И его сожаление: «Эх, достался б нам хоть раз. Ключ 
для открыванья глаз!» [22, c. 35] Афоризмы Е. Леца еще раз обращают наше внимание на 
необходимость принимать философскую мысль во всём многообразии ее воплощения.  

Применение стратегического приема шута-трикстера можно встретить и у, казалось бы, 
академического мыслителя Йозефа Марии Бохеньского (польск. – Józef Maria Bocheński 
1902–1995). В русской традиции его представляли как философа-неотомиста и логика, до-
миниканца, человека, который критиковал Советский Союз. Со своей стороны, советская 
пропаганда клеймила его как буржуазного философа, написавшего враждебные марксизму 
книги о диалектическом материализме. Речь шла о произведениях Й. Бохеньского «Совет-
ско-русский диалектический материализм» (1950) [24], «Догматические основы советской 
философии» (1959) [25], «Библиография советской философии» (1959) [26], «Марксизм-ле-
нинизм» (1973) [27], которые и сегодня не переведены на русский язык. Из 13 работ мысли-
теля до настоящего времени на русский язык было переведено всего три: «Современная ев-
ропейская философия» (1959) [28], «Современная европейская философия» (2000) [29], 
«Сто суеверий: краткий философский словарь предрассудков» (1993) [30]. 

В настоящее время его представляют как «человека разносторонних дарований». Чаще 
всего эти «дарования» демонстрируют в свете непоследовательности взглядов и эксцен-
тричных форм поведения Й. М. Бохеньского, приводя в пример факт, что почти в 70-летнем 
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возрасте он получил лицензию пилота, а в завещании передал свое тело для научных иссле-
дований. Но, как отмечал сам Й. М. Бохеньский: «Богатство современной философской 
мысли не втискивается в такие узкие схемы» [31]. Любой оригинальный мыслитель всегда 
выходит за существующие схемы и рамки. За примерами экстравагантного поведения 
можно увидеть человека ищущего, сомневающегося, рискующего. Именно такого, который 
пробуждает своим примером вкус к жизни, поиск своего «Я», а не желание «быть как все». 
На этом пути поиска своей сущности, а также сущности всей европейской культуры можно 
обращаться к произведениям Й. М. Бохеньского, в которых автор ставит вечный философ-
ский вопрос – почему? И предлагает достаточно необычные варианты ответа. Пишет ли он 
о логике или методах современного мышления, рассматривает ли современную европей-
скую философию первой половины ХХ в. – он обращается к тихическим (от греческого 
tuch – судьба) проблемам. И это неслучайно, так как философия для Й. М. Бохеньского 
«наука проблем и оснований, а следовательно, радикальная наука, <…> стремящаяся в по-
знании прийти к корням и причинам» [31]. Й. М. осознавал всю сложность и неоднознач-
ность философской мысли, в которой не может быть простых решений, но «именно мысль 
меняет лицо человечества! <…> Философ, высмеиваемый в народе, такой безобидный, жи-
вущий в мире понятий, в действительности – страшная сила. Его мысль действует, как ди-
намит» [31]. Динамитом можно считать и безобидную, на первый взгляд, книгу Й. М. Бо-
хеньского «Сто суеверий» [30]. Этот словарь терминов, собранных автором, взрывает все 
привычные ориентиры европейской культуры. Он разрушает аксиоматические ценности, та-
кие как авторитет, государство, гуманизм, демократия, патриотизм, прогресс, религия, то-
лерантность и т. д. Автор убежден, что «человек есть animal rationale (рациональное живот-
ное – ред.), он не может не пользоваться своим разумом, и если он этого не делает созна-
тельно и философски, то он делает это неосознанно и дилетантски» [30, с. 3]. Й. М. Бохень-
ский критикует мировоззренческие основания, которые стали стереотипами, мешающими 
свободно мыслить, а значит, свободно жить. Как он отмечал в предисловии, «этот словарь 
является «иконоборческим», ибо суевериями здесь названы взгляды, всеми почитаемые за 
истинные, благие, достойные, чуть не за священные, такие, например, как альтруизм и гу-
манизм. Да, так оно и есть. Призвание философа – в том, что он иконоборец, ниспроверга-
тель предрассудков и суеверий. Его главная задача – свержение идолов» [30, с. 3]. Словарь 
«Сто суеверий» можно считать гимном свободе, которую так мечтают получить люди и од-
новременно которой так боятся. В предисловии Й. М. Бохеньский подчеркнул, что «дозы 
нелепостей, рассмотренных ниже, хватит для исцеления сознания, его прояснения, “выхода 
на свет”» [30, с. 4].  

Стремление к иному взгляду на привычные понятия можно отметить и у Лешека Кола-
ковского (польск. –  Leszek Kołakowski, 1927–2009). Традиционно в наследии Л. Колаков-
ского выделяют работы, посвященные критике марксизма. Но у любого человека множество 
граней. Лешек Колаковский с этой точки зрения – многогранная фигура. Именно он пред-
ложил оригинальную типологию философии, разделив всех мыслителей на жрецов и шутов. 
«Жречество – это не просто культ прошлого, видимый сегодняшними глазами, это также 
сохранение прошлого в его неизменном виде в наше время, это перерастание самого себя. 
Жречество, следовательно – это не только определённое интеллектуальное отношение к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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миру, но определённая форма существования самого мира, а именно фактического суще-
ствования уже не существующей действительности. Наоборот, шут выражает то, что явля-
ется только возможностью, и она в нем становится действительным, пока не возникнет фак-
тически» [32, c. 142]. 

Шут по своей сути – человек, который говорит парадоксальные вещи, переворачивает 
привычный мир с ног на голову. Гротеск, оксиморон, парадокс у Л. Колаковского становятся 
философским осмыслением происходящих событий. «Разговоры с дьяволом», «Похвала не-
последовательности», «Маленькая философия повседневной жизни», «Сказки из королев-
ства Лайлони для больших и маленьких» и другие труды мыслителя вновь демонстрируют, 
что философские тексты могут быть представлены не только в виде фундаментальных тру-
дов. Юмор, абсурд во многом больше, чем серьезное исследование могут вскрывать про-
блемы «больного» общества. Л. Колаковский в своих трудах доводит до полного абсурда 
привычные «незыблемые» формы человеческих отношений. Неслучайно он отмечал: «Мы 
высказываемся за философию шута, то есть за отношение отрицательной бдительности по 
отношению к любому абсолюту, не в результате сопоставления аргументов, ибо в этих во-
просах главный выбор – это оценка. Мы высказываемся за возможности вне интеллектуаль-
ных ценностей, содержащихся в позиции, грозящая опасность и абсурдность которой нам 
известны. Это выбор образа мира, который даёт перспективу трудного согласования в ходе 
нашей деятельности среди людей таких элементов, которые необычайно трудны для объ-
единения: доброты без универсальной снисходительности, мужества без фанатизма, ума без 
разочарования и надежды без самообольщения. Все иные плоды философского мышления 
маловажны» [32, с. 142]. 

Л. Колаковский работает и в привычном для польской философии поле лингвистики, 
предлагая свой вариант «толкового словаря» понятий, которые использует активно обще-
ство в ХХ в., который он назвал «Большая энциклопедия философии и политических наук». 
Как и Й. М. Бохеньский в своем словаре «Сто суеверий», Л. Колаковский наполняет новым 
смыслом «избитые» понятия современной цивилизации. Разрушения Колаковский начинает 
с нарушения привычного алфавитного порядка, затем разрушает привычные логические за-
коны, активно используя circulus in definiendo (порочный круг) в толковании понятий. Автор 
отмечал: «Не у всех есть время долго учить философию и политические науки. Почему бы 
не облегчить людям жизнь с помощью этой Большой Энциклопедии? Следует указать, что, 
как в каждой энциклопедии, статьи расположены в алфавитном порядке. Но это не старо-
модный смешной алфавит, а современный, деконструктивистский» [33, c. 81]. В «Большой 
энциклопедии философии и политических наук» читатель узнает, что: 

«Постмодернизм – что все можно. 
Деконструктивизм – что, что бы ни говорилось, все равно это ничего не значит. 
Демократия – чтобы каждый считал, что правит, но все время жаловался, что мало правит. 
Маркс – что бога нет, а есть люди, что все постоянно сражаются за свои деньги, но через 

несколько лет всем станет очень, ну прямо очень весело, потому что денег не будет вообще, 
а все будет по карточкам. 

Историзм – что сегодня правда это, а завтра уже другое. 
Метафизика – о том, что что-то есть или нет. 
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Физика – см. метафизика (только отними «мета»). 
Релятивизм – что может быть так, а может быть сяк. 
Социальная справедливость – что у тебя в наличии дефицит наличных» и т. п. [33, 

с. 81–83]. 
На первый взгляд – нелепость, но, если посмотреть сквозь призму образа Шута, тогда 

мы получаем классическое действие в рамках шутовского абсурда. Нелепость, которая 
должна заставить задуматься, с помощью смеха освободить от «идолов» человеческого 
рода, по-новому взглянуть на известные сюжеты и мифы европейской истории. «Чтобы 
жить дольше, надо сделать так, чтобы мир перестал быть скучным» [34, с. 111]. 

Философия шута – это философия, которая в каждую эпоху разоблачает как сомнитель-
ное то, что считается самым нерушимым, выявляет противоречия в том, что кажется оче-
видным и бесспорным, высмеивает очевидности здравого разума и находит смысл в абсурде 
– словом, берет на себя весь повседневный труд шута вместе с неизбежным риском ока-
заться смешным; в зависимости от места и времени мысль шута может достигать всех край-
ностей мысли, «ибо сегодняшние святыни вчера были парадоксами, а то, что является абсо-
лютом в тропиках, кажется кощунством на полюсе. Современный философ, если он никогда 
не ощущал себя шарлатаном, мыслит настолько поверхностно, что его труды вряд ли стоит 
читать» [35, c. 5]. 

Сборник работ «Похвала непоследовательности» – еще одна грань шутовского оксимо-
рона, осуществленная Лешеком Колаковским [35]. Уже содержание этого сборника погру-
жает читателя в калейдоскоп ярких образов-парадоксов: «Этика без кодекса», «Похвала не-
последовательности», «Тезисы о надежде и безнадежности» и т. д. 

В предисловии к русскому изданию Л. Колаковский писал: «Скорее, они выражают убеж-
дение, что окончательных решений нет, а мы обязаны подвергать проверке скептицизмом все 
общественные, моральные и эпистемологические утопии окончательного примирения. С этой 
целью мы должны стараться редуцировать все слова до самого простого и наиболее прибли-
женного к опыту смысла. Возвращение к обычному значению слов, казалось бы, такое легкое, 
в действительности задача чрезвычайно трудная для всех нас, кого – не без нашего позволе-
ния, к сожалению, и не без соучастия – старались утопить в океанах лжи» [35, с. 3].  

Философия шута реализуется и в работе «Разговоры с дьяволом», опубликованной в 
1965 г. В ней Л. Колаковский «переворачивает» известные исторические сюжеты. В своей 
работе он представляет певца и шута, царского сына Орфея, мещанина из Данцига, извест-
ного мизантропа Артура Шопенгауэра и даже описание мифического выступления дьявола 
на «метафизической пресс-конференции демона в Варшаве 20 декабря 1963 года» [36, с. 81–
108]. Такое ироничное представление позволяет не только посмеяться и тем самым освобо-
дится от традиции мифа в отношении культуры и истории, но и по-новому взглянуть на 
известные сюжеты.  

«Сказки из королевства Лайлонии для больших и маленьких» – еще одна грань пред-
ставления философских проблем [34] не только в виде строгих научных рассуждений, дис-
куссий, но в форме сказочных, вернее, сатирических историй. В них Л. Колаковский дово-
дит до абсурда привычные формы человеческого существования: семью, общество, госу-
дарство, где «жизнь – это непрекращающаяся жесточайшая война с вещами» [34, с. 98], а 
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бог Мажор повелевает всем и всегда «повторять: мы очень счастливы, а если кто-то сомне-
вается, то такого не может быть, это невозможно» [34, c. 78–79], а настоящий человек «тот, 
который громче кричит» [34, с. 26]. 

Заключение. Человеку всегда требуется сделать выбор, между весьма разными взгля-
дами на философию. Если философию рассматривать только как пространство четких, од-
нозначных понятий и ответов, процесс построения замкнутых систем, тогда все рассмот-
ренные авторы – критики философии. Если же философию воспринимать как пространство 
извечных вопросов, место многообразных взглядов и мир, где всему удивляются, подрывая 
любое догматическое учение и одновременно критично осмысливая любой ответ, тогда эти 
мыслители – ярчайшие представители философского мышления, которое может и должно 
быть интересно. 

Обращение к изучению тематики, выходящей за рамки традиционной рациональной 
философской традиции, можно увидеть и в современной Польше. Появление работы 
Я. Добровольского «Философия глупости. История того, что иррационально» [37] – яркий 
пример своеобразия польского философского дискурса, как и существование Интернет-про-
екта «Оргия мысли» [38]. Эту склонность говорить о серьезных вещах, на первый взгляд, 
несерьезно, можно рассматривать как очень важную составляющую методологии познания 
в современном мире. Ведь любая глубокая мысль может принимать форму шутки. Польская 
философская мысль подтверждает, что «ирония – единственная духовная форма современ-
ного мира, который уничтожил все остальные» [39, с. 86]. 
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Введение. В свете марксистской социальной онтологии выявляется теоретическая 
несостоятельность марксистского атеизма. 
Методология и источники. Противоречия между двумя указанными аспектами 
марксизма рассматриваются в контексте работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
Р. Люксембург, а также ряда современных философов-материалистов. Марксистская 
философия анализируется в постпозитивистском ключе как совокупность научно-ис-
следовательских программ, в рамках которых атеизм следует рассматривать как не-
обязательный, гипотетический элемент их «защитного пояса». 
Результаты и обсуждение. Марксистская социальная онтология, имеющая коммуни-
стический характер, и марксистский атеизм, опирающийся на буржуазное фейербахи-
анское мировоззрение, не могут сосуществовать в «твердом ядре» марксистских 
научно-исследовательских программ. Материалистическая диалектика разоблачает 
буржуазно-просветительскую идею всемогущества человеческого разума, на которой 
основано убеждение К. Маркса в том, что «сознательный планомерный контроль» над 
общественным производством упразднит религию. Научный атеизм невозможен так 
же, как и научный теизм, ибо представления о Боге не поддаются однозначному науч-
ному определению из-за их апофатического аспекта, который, помимо прочего, не 
дает оснований приписать аутентичное христианское богословие к идеалистической 
философии. Общественно-историческая практика не подтверждает превосходства 
атеистического мировоззрения над религиозным. Отказ от перманентного неприятия 
религии вытекает из марксистского требования конкретно-исторического подхода к 
надстроечным социальным явлениям. Общая философско-антропологическая основа 
научного анализа различных мировоззрений позволяет конструктивно налаживать 
как межконфессиональный диалог, так и диалог между атеистами и верующими.  
Заключение. В мире превращенных общественных форм понятие факта радикально 
проблематизируется, что ставит под вопрос атеистическую критику религии по линии 
«иллюзии или реальность». Пока вопрос о подлинной человеческой реальности не 
решен практически, объективная критика различных конкретно-исторических прояв-
лений религии и атеизма возможна в масштабах научно-исследовательских программ 
только с помощью параметра «гуманно или негуманно», т. е. с помощью анализа вли-
яния того или иного мировоззрения на развитие живых человеческих индивидов и 
сущностных сил человека. 

Ключевые слова: марксизм, религия, атеизм, научно-исследовательская программа, 
общественно-историческая практика 
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Introduction. In the light of Marxist social ontology, the theoretical inconsistency of Marxist 
atheism is revealed. 
Methodology and sources. The contradictions between these two aspects of Marxism are 
examined in the context of the works of K. Marx, F. Engels, V.I. Lenin, R. Luxemburg, and a 
number of contemporary materialist philosophers. Marxist philosophy is analyzed in a post-
positivist key as a set of research programs within which atheism should be seen as an 
optional, hypothetical element of their “protective belt”. 
Results and discussion. Marxist social ontology, which has a communist character, and 
Marxist atheism, which is based on the bourgeois Feuerbachian worldview, cannot coexist 
in the “solid core” of Marxist research programs. Materialist dialectics exposes the 
bourgeois-enlightenment idea of the omnipotence of human reason, on which Marx's 
conviction that “conscious planned control” of social production will abolish religion is based. 
Scientific atheism is just as impossible as scientific theism, because ideas about God do not 
lend themselves to an unambiguous scientific definition due to their apophatic aspect 
(which, among other things, does not allow for attributing authentic Christian theology to 
idealist philosophy). Socio-historical practice does not confirm the superiority of the 
atheistic worldview over the religious one. The rejection of permanent resistance to religion 
follows from the Marxist requirement of a concrete-historical approach to superstructural 
social phenomena. The general philosophical and anthropological basis of scientific analysis 
of different worldviews makes it possible to constructively engage in interfaith dialogue as 
well as dialogue between atheists and believers. 
Conclusion. In a world of transformed social forms, the concept of fact is radically 
problematized. And this calls into question the atheistic critique of religion along the lines 
of “illusion or reality”. As long as the question of authentic human reality is not resolved in 
practical terms, an objective critique of the various concrete-historical manifestations of 
religion and atheism is possible on the scale of research programs only through the 
parameter “humane or inhumane”, that is, through an analysis of the impact of this or that 
worldview on the development of living human individuals and the essential human forces. 

Keywords: Marxism, religion, atheism, research program, social-historical practice 
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Введение. Целью данной статьи является критика марксистского атеизма с марксист-
ской же точки зрения. Такая критика в среде философов-марксистов до сих пор была весьма 
фрагментарной, но здесь она систематизируется, и к ней добавляются новые аргументы. 
Марксистский атеизм – наверное, самая слабая сторона марксистской философии, едва ли 
выдерживающая проверку общественно-исторической практикой и плохо сочетающаяся с 



Философия ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 17–28 
Philosophy DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 17–28 

 

19 Марксизм и религия: от атеистических предрассудков к научному подходу 
Marxism and Religion: from Atheistic Prejudice to Scientific Approach 

другими, сильными сторонами этой философии и прежде всего с социальной онтологией 
Карла Маркса. Вместе с тем марксистская философия обладает большим теоретическим по-
тенциалом для развертывания научно-исследовательских программ, направленных на соци-
ально-онтологическое изучение религии, но этот потенциал не может быть реализован до 
тех пор, пока те или иные атеистические предрассудки оказывают существенное влияние на 
марксистский теоретический дискурс. 

Методология и источники. Поскольку религия «четко не определена в марксистских 
трудах» [1, p. 309], постольку уместно обратиться к точке зрения близкого к марксизму 
Э. Фромма, который определяет религию как «всякую систему идей, ценностей и образцов 
поведения, которая принимается определенной группой и дает каждому в отдельности жиз-
ненные ориентиры и объект поклонения» [2, c. 206]. Это определение может показаться ши-
роким, но оно верно постольку, поскольку традиционное понимание религии, связывающее 
ее с особым культом и определенными представлениями о потустороннем мире, на самом 
деле является узким в условиях действительного разнообразия религиозности современ-
ного общества. 

Противоречия между марксистским атеизмом и марксистской социальной онтологией 
необходимо рассматривать в контексте классических работ К. Маркса, Ф. Энгельса и 
В. И. Ленина. В постсоветскую эпоху исчез советский идеологический «канон» материали-
стического рассмотрения религиозной проблематики, чем и воспользовались такие инте-
ресные философы-материалисты, как С. В. Поросенков, А. А. Коряковцев, К. Н. Любутин, 
А. С. Попов, Г. Д. Левин и др. Среди зарубежных марксистов ХХ в. наибольший вклад в 
становление перспективной марксистской онтологии религии внесли Р. Люксембург и Р. Га-
роди. Для верификации тех или иных философских и религиоведческих суждений о содер-
жании религии следует обратиться к религиозным и религиозно-философским текстам, 
например, к патристике. 

Поскольку марксистский атеизм претендует на научность (в советской идеологии даже 
распространился термин «научный атеизм»), постольку имеет смысл в качестве дополни-
тельного подхода обратиться к современному варианту философии науки – постпозити-
визму – и прежде всего к концепции И. Лакатоса. Если представлять марксистскую фило-
софию в постпозитивистском ключе как совокупность научно-исследовательских про-
грамм, то атеизм обычно рассматривается как неотъемлемая принадлежность «твердого 
ядра» этих программ, напоминающего, согласно ленинской метафоре, «целостный кусок 
стали» [3, c. 56]. Судя по всему, так считали и классики марксизма. Тем не менее это невер-
ная точка зрения: атеизм следует рассматривать всего лишь как возникший в качестве вре-
менной, рабочей гипотезы, необязательный элемент «защитного пояса» марксистских ис-
следовательских программ, причем как такой элемент, который в обозримом будущем рис-
кует выпасть даже из этого «защитного пояса». Конечно, марксист может быть атеистом, но 
такая его мировоззренческая позиция постепенно утрачивает концептуальную связь с марк-
систской теорией. Чтобы в дальнейшем иметь возможность успешно защищать «твердое 
ядро» марксистской философии, требуется марксистская же критическая рефлексия над 
марксистским атеизмом. Такая теоретическая самокритика разделяется здесь на четыре ос-
новные аспекта. 
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Результаты и обсуждение. 
1. Шаткая фейербахианская основа. К. Маркс выводит свои представления о религии 

из следующей идеи Л. Фейербаха: «Бог есть откровение внутренней сути человека. <…> 
Прежде чем искать свою сущность в себе, человек полагает ее вне себя. Свою собственную 
сущность он сначала объективирует в качестве другой сущности» [4, c. 33]. (Между прочим, 
Л. Фейербах в своих рассуждениях о религии игнорирует апофатическое богословие [5, 
c. 142], приоритетное для аутентичного христианства [6, c. 749]). К. Маркс заявляет, что на 
этом «критика религии по существу окончена» [7, c. 414], и что человек «не пожелает 
больше находить только видимость самого себя, только не-человека – там, где он ищет и 
должен искать свою истинную действительность» [7, c. 414]. 

Критика религии служит Марксу отправной точкой для критики общества в целом: 
«Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действитель-
ного счастья. Требование отказа от иллюзий о своем положении есть требование отказа от 
такого положения, которое нуждается в иллюзиях. <…> Религия есть лишь иллюзорное 
солнце, движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться вокруг себя 
самого» [7, c. 415]. Но что означают «действительное счастье», «двигаться вокруг себя са-
мого», «отказ от такого положения, которое нуждается в иллюзиях»? В дальнейшем 
К. Маркс и Ф. Энгельс проясняют их смысл, провозглашая стратегию реального гуманизма 
[8, c. 7], которая резюмируется Марксом следующим образом: «Коммунизм как положитель-
ное упразднение частной собственности – этого самоотчуждения человека – и в силу этого 
как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека; а потому как 
полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства предшествую-
щего развития, возвращение человека к самому себе как человеку общественному, то есть 
человечному» [9, c. 116]. 

Но столь ли бесспорно фейербахианское понимание религии, служащее отправным 
пунктом для развертывания марксистского атеизма? В «Тезисах о Фейербахе», послужив-
ших «зародышем» последующей марксистской социальной онтологии, К. Маркс справед-
ливо отмечает, что «Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но 
сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действитель-
ности она есть совокупность всех общественных отношений. Фейербах, который не зани-
мается критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным <…> 
абстрагироваться от хода истории, рассматривать религиозное чувство обособленно и пред-
положить абстрактного – изолированного – человеческого индивида. <…> Поэтому Фейер-
бах не видит, что “религиозное чувство” само есть общественный продукт, и что абстракт-
ный индивид, подвергаемый им анализу, в действительности принадлежит к определенной 
общественной форме. <…> Самое большее, чего достигает созерцательный материализм 
<…> – это созерцание им отдельных индивидов в “гражданском обществе”» [10, c. 3]. Здесь 
Маркс недвусмысленно заявляет, что Фейербах исходит из рассмотрения «изолированного», 
«атомизированного» индивида – рассмотрения, типичного для либеральной и радикальной 
мысли буржуазного «гражданского общества». В этом смысле Фейербах – буржуазный фи-
лософ (каковым он традиционно и считается), пусть и стремящийся преодолеть границы 
своей буржуазности. Спор Фейербаха с религией – это спор буржуа. 
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С точки зрения марксовой социальной онтологии, ни о каком противостоянии реально-
сти иллюзиям в рамках фейербаховского атеизма не может быть и речи, так как либераль-
ный или даже радикальный буржуа в своей деятельности охвачен различными превратными 
(превращенными) общественными формами, и потому его сознание переполнено иллюзи-
ями, в том числе иллюзиями атеистического характера. В мире превратных форм понятие 
факта радикально проблематизируется [11, c. 154], что ставит под большой вопрос критику 
религии по линии «иллюзии или реальность». То, что буржуазные государство и общество, 
пронизанные разнообразными превратными формами, одновременно рождают из себя 
непременно превратную религию и почему-то непременно непревратный атеизм – это всего 
лишь марксово произвольное допущение, странно выглядящее на фоне социальной онтоло-
гии Маркса. Последняя опирается на точку зрения пролетариата, помогая ему преодолеть 
его бедствия с помощью стратегии реального гуманизма, в то время как марксов атеизм 
опирается на фейербаховскую мировоззренческую точку зрения, которая является буржуаз-
ной и потому антагонистически противостоящей стратегии реального гуманизма, коммуни-
стической по своей сути. Уже из такой «классовой несовместимости» видно, что марксист-
ская социальная онтология и марксистский атеизм не могут сосуществовать в «твердом 
ядре» марксистских научно-исследовательских программ. Выбор между ними необходимо 
сделать в пользу социальной онтологии, как более зрелого и научно обоснованного учения. 

2. Влияние буржуазно-просвещенческой иллюзии всемогущества человеческого разума. 
К. Маркс в «Капитале» заявляет: «Религиозное отражение действительного мира может во-
обще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей бу-
дут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собой и с природой. Строй об-
щественного жизненного процесса, то есть материального процесса производства, сбросит 
с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободного 
общественного союза людей и будет находиться под их сознательным планомерным кон-
тролем» [12, c. 90]. Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» также поддерживает эту идею: «Когда 
общество, взяв во владение всю совокупность средств производства и планомерно управляя 
ими, освободит этим путем себя и всех своих членов от того рабства, в котором ныне их 
держат ими же самими произведенные, но противостоящие им в качестве непреодолимой 
чуждой силы, средства производства, когда, следовательно, человек будет не только пред-
полагать, но и располагать, – лишь тогда исчезнет последняя чуждая сила, которая до сих 
пор еще отражается в религии, а вместе с тем исчезнет и само религиозное отражение, по 
той простой причине, что тогда уже нечего будет отражать» [13, c. 330]. 

Сегодня такая точка зрения развивается и дополняется некоторыми философами-мате-
риалистами. Так, Г. Д. Левин усматривает перспективы конца религии в грядущих успехах 
медицинских технологий [14, c. 148]. А. А. Коряковцев и К. Н. Любутин полагают, что «труд 
создал человека, но суть дела заключается в том, что человека “создал” именно отчужден-
ный труд. Человек был именно "создан" своим собственным трудом как будто стоящей над 
ним сверхъестественной силой, богом. Акт творения в обоих случаях – это акт насилия над 
человеком, поскольку протекал помимо его сознательной воли. Здесь не человек господ-
ствовал над творимым миром, а напротив, творимый мир господствовал над ним как слу-
чайный и стихийно развивающийся» [15, c. 92]. В связи с этим А. А. Коряковцев и К. Н. Лю-
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бутин заявляют, что религиозные представления о чудесах – это «желание избежать труда, 
<…> но так, чтобы сохранились его результаты» [16, c. 252], и о том, что производительная 
деятельность вкупе с познанием, с одной стороны, и религиозные чудеса, с другой, взаимно 
исключают друг друга [16, c. 260]. 

Тем не менее представление о том, что «сознательный планомерный контроль» над об-
щественным производством должен непременно порождать «прозрачные и разумные связи» 
человека с природой и людей между собой, является очередным произвольным допущением 
К. Маркса, которое базируется на буржуазно-просвещенческой иллюзии – на идее всевла-
стия человеческого разума, осуществляющего полный контроль над объективной реально-
стью. Однако именно марксизм показал, что объективная реальность природы и общества 
всегда сложнее, интереснее и непредсказуемее, нежели самые изощренные интеллектуаль-
ные построения. Человек, обитая в бесконечной реальности, обладая бесконечными потен-
циями собственного развития, не вправе ожидать того, что в один прекрасный момент он 
достигнет полностью «прозрачного» и полностью «разумного» контроля над Вселенной – 
даже если, действительно, полностью уйдет в прошлое отчужденная трудовая деятельность. 
Дело в том, что, благодаря решению одних социальных и экзистенциальных проблем (пусть 
даже с помощью «сознательного планомерного контроля»), неизбежно будут возникать дру-
гие, еще более сложные, проблемы, не решаемые старыми общественными средствами, и 
потому выступающие для людей (пусть даже и временно, но надолго – может быть, дольше, 
чем на время жизни одного поколения) в качестве «непреодолимой чуждой силы». Такова 
диалектика развития человечества, и марксисты должны с ней согласиться, если они не хо-
тят покидать твердую почву своего социального учения. Поскольку условие «прозрачно-
сти», поставленное самим Марксом, никогда не будет выполнено в земной человеческой 
истории, постольку религия не упразднится даже при коммунизме. 

3. Невозможность научного атеизма. В отличие от научного социально-онтологиче-
ского подхода к религии как общественному явлению, научный атеизм в принципе невоз-
можен, равно как невозможен и научный теизм. Дело в том, что наука всегда основана на 
корректных определениях понятий, но представления о Боге (как бы к ним ни относиться – 
положительно или отрицательно) однозначному определению не поддаются из-за их апофа-
тического аспекта. С точки зрения аутентичного христианства сущность Бога рационально 
не постижима и словесно не выразима [6, c. 759], что делает невозможным любое научное 
оперирование представлениями об этой сущности как таковыми. 

Соответственно, так же невозможны методологический атеизм и методологический те-
изм, ибо любая научная методология, будучи частью науки, с необходимостью дает опреде-
ления своим понятиям. Добросовестному ученому требуется владение не методологиче-
ским атеизмом (который невозможен), а методологическим материализмом. При этом даже 
из доказанных материалистических философских тезисов не следуют ни атеистические, ни 
религиозные выводы. Дело в том, что категориальная пара «теизм–атеизм» серьезно отли-
чается от категориальной пары «идеализм–материализм». Вопреки распространенному в 
марксизме предрассудку, согласно которому борьба с религией – это «азбука всего материа-
лизма» [17, c. 418], в истории не только частных наук, но и философии встречались различ-
ные сочетания теизма с материализмом (молодой И. Кант, М. В. Ломоносов, Г. С. Батищев 
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и т. д.). Вопреки другому популярному среди марксистов предрассудку, согласно которому 
«религия – одно из проявлений идеализма» [3, c. 57], аутентичное христианское богословие 
не вмещается в «прокрустово ложе» философской классификации. Трактат «О мистическом 
богословии» из цикла «Ареопагитики» отчетливо заявляет: «Ничем из умственного не яв-
ляется, превосходя его, Причина всего умственного. Далее восходя, говорим, что Она – не 
душа, не ум; ни воображения, или мнения, или слова, или разумения Она не имеет; и Она 
не есть ни слово, ни мысль. <…> Она не есть дух в известном нам смысле» [6, c. 759]. Таким 
образом, аутентичное христианское богословие не является философским идеализмом, и 
потому марксистская философская критика в адрес идеализма не затрагивает это богосло-
вие вообще. Вместе с тем последнее не является и философским материализмом, так как 
Бог не является «ничем из чувственного» и «не есть тело; не имеет ни образа, ни вида, ни 
качества или количества, или величины» [6, c. 757]. Строго говоря, богословие и не обязано 
быть философией, не обязано укладываться в рамки основного вопроса последней – это 
разные и не всегда пересекающиеся формы общественного сознания. 

Из невозможности как «научного теизма», так и «научного атеизма» необходимо сле-
дует вывод, что, как верно указывает Г. Д. Левин, научное знание не подтверждает и не ис-
ключает религиозную веру [18, c. 85]. 

4. Неоднозначные результаты общественно-исторической практики применения ате-
изма. К. Маркс справедливо указывал, что «вопрос о том, обладает ли человеческое мыш-
ление предметной истинностью, – вовсе не вопрос теории, а практический вопрос» [10, 
c. 1]. Так подтверждает ли общественно-историческая практика правоту буржуазного или 
марксистского атеизма? В общем и целом не подтверждает. 

Так, оказалось, что Ф. Энгельс ошибался, когда считал необратимым процесс распро-
странения радикальной секуляризации, начало которому положила европейская либераль-
ная и радикальная буржуазия, и благодаря которому, по мнению Энгельса, «христианство 
вступило в свою последнюю стадию» [19, c. 315]. Аналогично несостоятельным оказалось 
и объявление Энгельсом теоретического конца религиозного мировоззрения, который, де-
скать, наступил в XIX в. под влиянием успехов естествознания [20, c. 639]. 

Атеистическое мировоззрение не доказало своего практического превосходства над ре-
лигиозным. Если рассматривать страны, где правит капитал, то атеизм сегодня господствует 
в духовной жизни Западной и Центральной Европы, но лидером «западного мира» при этом 
является весьма религиозная страна – Соединенные Штаты Америки [21, p. 9–10]. Да, ате-
исты построили процветающее сегодня социалистическое государство – Китайскую Народ-
ную Республику, но атеисты же (точнее, люди, с детства воспитанные в атеизме) разрушили 
другое процветающее социалистическое государство – Советский Союз. В свое время 
Ф. Энгельс проницательно предупреждал Э. Бернштейна: «Атеизм как голое отрицание ре-
лигии, ссылающийся постоянно на религию, сам по себе без нее ничего не представляет и 
поэтому сам еще является религией» [22, c. 161]. Это и случилось в СССР – подобная форма 
атеизма проявила себя в качестве массовой религии. Разумеется, не всякий атеизм таков 
(нередко он, напротив, является формой критической философской рефлексии), но атеизм в 
форме религии закономерно порождает своих воинствующих и нередко деструктивно 
настроенных клерикалов… 
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Молодой Маркс считал снятие религии (наряду со снятием частной собственности) 
обязательным условием становления «положительного гуманизма» [9, c. 169]. Однако был 
ли Маркс в этом прав? Является ли действительный исторический крах попыток снятия ре-
лигии одновременно и крахом реального (положительного) гуманизма? К счастью, нет! 
Дело в том, что и христианство, и марксизм ставят совершенствование человека в центр 
своего внимания. Согласно православной патристике, совершенный Бог и совершенный че-
ловек Христос освятил всю человеческую природу [23], и потому христоцентризм – это в 
некотором смысле антропоцентризм. 

После рассмотрения четырех аспектов марксистской самокритики, касающейся иссле-
дования религиозной проблематики, возникает закономерный вопрос: каким должно быть 
такое отношение марксизма к религии, которое могло бы ликвидировать перечисленные не-
достатки? 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что отказ от перманентного неприятия 
религии, популярного среди «красных» идеологов, ясно вытекает из марксистского требо-
вания конкретно-исторического подхода к надстроечным социальным явлениям. В свете 
марксистской социальной онтологии рассмотрение религии «приобретает конкретно-исто-
рический характер, обусловленный различными общественными структурами и обстоя-
тельствами, и потому всегда нуждается в специальной, дифференцированной оценке не по 
линии “всегда хорошо” или “всегда плохо”» [24]. 

Собственно, критика религии, которая основана не на буржуазных идеях Просвещения 
или фейербахианства, а на социальной онтологии К. Маркса, некоторыми марксистами уже 
давно начата. И здесь прежде всего стоит вспомнить Розу Люксембург, которая в своей ста-
тье «Социализм и церкви» провозгласила цели социал-демократии действительным прак-
тическим осуществлением исконных христианских идеалов, обвинила современных ей цер-
ковных деятелей в разрыве с аутентичной христианской традицией, а также обильно и с 
сочувствием процитировала коммунистические проповеди великого святителя Иоанна Зла-
тоуста, великого святителя Василия и святителя Григория Двоеслова, демонстрируя, пожа-
луй, наилучшее знание патристики из всех ведущих марксистов. При этом в своей статье 
Р. Люксембург отнюдь не отошла от марксистского социально-онтологического анализа – 
она усмотрела слабость первоначального христианского коммунизма в том, что он был ком-
мунизмом потребления, а не коммунизмом производства [25]. Р. Гароди верно отмечал, что 
«тезис, согласно которому религия во все времена и повсюду отвлекает человека от актив-
ного действия, от труда и от борьбы, находится в очевидном противоречии с исторической 
действительностью» [26, c. 85]. И даже последовательный марксистский атеист А. Д. Сухов 
вынужден признать: «Бывает и так, что за религиозным оформлением скрыто намерение 
обновить общество, а за светским, напротив, – сохранить отжившее. Под религиозной обо-
лочкой может таиться и социалистическое содержание» [3, c. 55]. Таким образом, в марк-
систском дискурсе закономерно происходят отдельные «сдвиги от критики религии как та-
ковой к формам антиклерикализма, которые иногда кажутся более заинтересованными в 
очищении религии» [1, p. 318]. 

Э. Фромм так обозначает философско-антропологические критерии анализа (и одно-
временно оценки) причинно-следственных связей, генерируемых той или иной религией: 
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«В известных нам формах религиозное чувство может многократно усиливать способ-
ность любить и ненавидеть, создавать и разрушать, властвовать, подчиняться или прояв-
лять солидарность: таким образом, оно либо препятствует, либо способствует разверты-
ванию духовных сил личности. Носители определенных убеждений могут считать свои 
взгляды религиозными или атеистическими, они могут думать, что вообще не верят в по-
тусторонние силы, видя перед собой вполне реальные цели (власть, деньги, успех), не 
имеющие никакой символической функции. Но ведь вопрос состоит не в том, религия это 
или нет. Вопрос стоит иначе: какую форму религии они исповедуют? Та ли это форма, 
которая стимулирует развитие человеческой личности и реализацию собственно челове-
ческих сил и способностей, или она парализует духовность и препятствует индивиду в его 
самовыражении?» [2, c. 206–207]. 

Общая философско-антропологическая основа научного анализа различных мировоз-
зрений позволяет конструктивно налаживать как межконфессиональный диалог, так и диа-
лог между атеистами и верующими. Тем более, что во взаимоотношениях теизма и атеизма 
сегодня происходит не только «содержательное противопоставление и взаимное отрицание, 
но и взаимополагание, неявное воспроизведение друг в друге» [27, c. 566]. Можно и нужно 
рассматривать мировоззренческие «точки взаимопересечения» марксистской философии с 
той или иной религией. Например, множество таких «точек» прослеживается в соотноше-
нии философии марксизма и православной патристики, что позволяет констатировать прин-
ципиальную совместимость марксистской философии в различных аспектах ее «твердого 
ядра» с аутентичным православным мировоззрением в рамках единого культурного про-
странства [28]. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что традиционный марксистский атеизм 
основан на ряде произвольных (и притом неверных) допущений. Марксистская наука 
должна избавляться от его ненаучного, сугубо идеологического наследия, если она желает 
сохранить и укрепить «твердое ядро» своей теории. Марксистам следует более тонко под-
ходить к проблеме религии, им нужно заменить нетерпимый, «воинствующий» атеизм на 
научно обоснованную светскость, допускающую сосуществование различных – как атеи-
стических, так и религиозных – мировоззренческих подходов в рамках общей стратегии ре-
ального гуманизма. 

Критика в адрес той или иной религии со стороны атеизма по линии «иллюзии или 
реальность» чрезвычайно проблематична в мире, где господствуют превратные обществен-
ные формы. Вместе с тем нахождение истинных мировоззренческих фактов не является не-
разрешимой проблемой, так как фундаментальным критерием истины выступает обще-
ственно-историческая практика. Соответственно, пока вопрос о подлинной человеческой 
реальности не решен в практической плоскости (а он далек от решения не только на прак-
тике, но и в теории), объективная критика различных конкретно-исторических проявлений 
религии, равно как и объективная критика атеизма, возможна в масштабах научно-исследо-
вательских программ только с помощью параметра «гуманно или негуманно», т. е. с по-
мощью анализа процессов конкретного влияния того или иного мировоззрения на развитие 
социального субстрата (живых человеческих индивидов) и социальных атрибутов (сущност-
ных сил человека). 
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Введение. Цель статьи – рассмотреть в философско-антропологическом аспекте фе-
номен Дома, показать перспективность исследования топологии человеческой экзи-
стенции в форме ближайшего окружения и повседневных практик, заданных через 
этос как имманентной нормы человеческой экзистенции. Для этого предпринимается 
попытка определить границы Дома как пространства самостояния человека, а этоса – 
как условия возможности понимающей коммуникации и связи индивида и внешнего 
его окружения, что позволяет вернуться к концептуальному рассмотрению предель-
ных оснований человеческой экзистенции. 
Методология и источники. Осуществляется попытка на основе критического ана-
лиза неклассической и постклассической философии (феноменология, экзистенциа-
лизм, структурализм) рассмотреть процесс деконструкции оснований человеческой 
экзистенции. Опираясь на такие понятия, как «жизненный мир» Э. Гуссерля, «Dasein» 
М. Хайдеггера, исследования пространства бытия человека М. Мерло-Понти и У. Эко, 
определения этоса П. Бурдье, определяются основные границы феномена Дома, кото-
рый таким образом вводится в дискурс философской антропологии. 
Результаты и обсуждение. Феномен Дома, рассматриваемый в антропологическом 
аспекте, позволяет интерпретировать цель цивилизационного процесса как «одо-
машнивание» бытия, строительство «обитаемого мира», в котором человек получает 
возможность реализовать свою экзистенцию в событии со своими другими. Жизнен-
ный мир складывается как постоянное движение обитателей Дома, их деятельное, по-
нимающее общение в границах общего пространства и общего образа жизни, его 
форм и правил, т. е. общего этоса. 
Заключение. Условием человеческого способа бытия, предельным его основанием 
можно рассматривать Дом как имеющую свою топологию общность Я и своих других, 
отношения между которыми заданы уникальным этосом. 

Ключевые слова: дом, этос, топос, самостояние, обитаемое пространство, понимание, 
феноменология, экзистенция, образ жизни 

Для цитирования: Разова Е. Л. Топология этоса: антропологическое прочтение феномена 
Дома // ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. С. 29–43. DOI: 10.32603/2412-8562-2023-9-6-29-43. 

© Разова Е. Л.., 2023 
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License. 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Философия ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 29–43 
Philosophy DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 29–43 

 

30 Топология этоса: антропологическое прочтение феномена Дома 
Topology of Ethos: Anthropology Study of the Phenomenon of Home 

Original paper 

Topology of Ethos: Anthropology Study  
of the Phenomenon of Home 

Alena L. Razava 
Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus, 
lrazova@gmail.com, http://orcid.org/0009-0009-2892-345X 

Introduction. The purpose of the article is to consider the phenomenon of the Home in the 
philosophical and anthropological aspect, to show the prospects of studying the topology of 
human existence in the form of the immediate environment and everyday practices, set 
through ethos as an immanent norm of human existence. To do this, an attempt is made to 
define the boundaries of the Home as a space of human self-sufficiency, and ethos as a 
condition for the possibility of understanding communication and connection between the 
individual and their external environment, which allows us to return to the conceptual 
consideration of the ultimate foundations of human existence. 
Methodology and sources. An attempt is made on the basis of a critical analysis of non-
classical and post-classical philosophy (phenomenology, existentialism, structuralism) to 
consider the process of deconstruction of the foundations of human existence. Based on 
such concepts as the “Lebenswelt” by E. Husserl, “Dasein” by M. Heidegger, studies of the 
space of human existence by M. Merleau-Ponty and U. Eko, and definitions of the ethos by 
P. Bourdieu, the main boundaries of the phenomenon of the Home are determined, which 
is introduced into the discourse of philosophical anthropology. 
Results and discussion. The phenomenon of the Home, considered in the anthropological 
aspect, allows us to interpret the goal of the civilization development process as the 
“domestication” of being, the construction of an “inhabited world”, in which an individual 
gets the opportunity to realize their existence in an event with “his others”. The life world is 
formed as a constant movement of the inhabitants of the home, their active, understanding 
communication within the boundaries of a common space and a common way of life, its 
forms and rules, that is, a common ethos. 
Conclusion. As a condition of the human way of being and its ultimate basis, can be 
considered Home as a community of I and “its others”, having its own topology, the 
relationship between which is set by a unique ethos. 

Keywords: home, ethos, topos, self-sufficiency, habitable space, understanding, phenomenology, 
existence, way of life 

For citation: Razava, A.L. (2023), “Topology of Ethos: Anthropology Study of the Phenomenon of 
Home”, DISCOURSE, vol. 9, no. 6, pp. 29–43. DOI: 10.32603/2412-8562-2023-9-6-29-43 (Russia). 

Введение. Философское осознание власти дисциплинарных институтов и созданных 
ими пространств внешнего мира, мира Чужого Другого, фиксирующих и ограничивающих 
человека в его порыве восхождения и обретения себя истинного, привело к порыву, к сво-
боде самоопределения личности исходя из своих имманентных оснований. Этот порыв, од-
нако, в пределе привел к отказу от имманентных, сущностных, обязательных оснований че-
ловеческого способа бытия, бытия человеком. Снятые, отмененные в качестве таких пре-
дельных оснований Бог, разум, социум, тело, само знание, не только научное, любое, при-
вело к инфляции в целом гуманитарной мысли, и в частности, философской. Налицо потреб-
ность антропологизации гуманитарного знания, возврата к его человеческой размерности,  
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к субъекту философии, к тому, кто готов к познанию и пониманию через преодоление своих 
границ и выстраивание новых, включающих в пространство человеческого бывших (или 
ставших) нечеловеческих миров. Но возможен такой возврат лишь с одновременным воз-
вратом и объекта философии – пространства бытия человека, где выстраивается благодаря 
осознанному действию и пониманию этос, образ жизни, своего рода прикладная филосо-
фия, философия человеческого бытия, со своими границами, своей уникальной топологией. 
Рассматривать заново человека и его границы возможно через феномен Дома в его фило-
софско-антропологической размерности [1]. 

Философская антропология возвращает философию к человеку, к его отношению к 
миру, другим людям, к самому себе. Все три линии отношений пересекаются, концентриру-
ются и интенсифицируются в пространстве человеческой экзистенции, в границах Дома. 
Дом рассматривается при этом не только и не столько как архитектурный объект или этно-
графическое явление, но как феномен антропологический, форма человеческого бытия. Это 
пространство, в котором человек формируется и живет, создавая свой образ бытия, свою 
форму экзистенции, обеспечивающую его самостояние, т. е. пространство, которое является 
предельным основанием человеческого способа бытия, пространство, через которое чело-
век соотносится с внешним миром, познавая его и принимая то из него, что отвечает его 
образу жизни, или то, что способствует его восхождению – преодолению границ существу-
ющих и строительство границ новых, не бывших [2]. 

Только благодаря глубокой укорененности в гуманитарной основе, которая задает им-
манентные границы культурного, социального, индивидуального существования человека, 
определяет способ его сосуществования с другими людьми, формы его коммуникации, в 
которых он реализуется как человек, может устоять сущность человека. То есть, искомое 
предельное основание человеческой экзистенции – гуманитарное (антропологическое) про-
странство, которое позволяет индивидууму избежать таких угроз, как унификация или ра-
дикальный плюрализм, которые в равной степени препятствуют свободному выбору форм 
и путей личностного и культурного развития. И первым подходом к его выстраиванию мо-
жет быть рассмотрение в антропологическом ракурсе феномена Дома как пространства че-
ловеческого способа бытия. 

Феномен Дома позволяет увидеть человека не в его аналитической изолированности, а 
в синтетической (или даже синкретической) целостности со всем тем, что этот Дом напол-
няет, и что, благодаря общему топосу, из Чужого Другого становится Своим Другим, бли-
жайшим окружением, с общим способом бытия, со-бытия, т. е. с общим этосом [2]. 

Методология и источники. Основа бытия человека, являющаяся и основой цивилиза-
ционного строительства, может рассматриваться в топологическом аспекте как проблема 
антропологического пространства бытия человека. Правомерность такого подхода зало-
жили Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, А. Шютц, М. Фуко, Ж. Бодрияр, П. Бурдье, Ж. Делез, 
М. Бубер, М. Левинас, У. Эко. 

Укорененность человека в пространстве повседневного бытия рассматривала феноме-
нология (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер) и экзистенциализм (Ж.-П. Сартр). Единственным спо-
собом реализации познания человека в постклассической философии признается познание 
им обитаемого мира, окружающих его вещей (Ж. Бодрияр), его языка (Ж. Деррида), струк-
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туры психического (Ж. Лакан), сексуального (М. Фуко) и этического (Ю. Хабермас). Эти 
модусы бытия человека в мире обладают значимостью для повседневной жизни каждого 
человека, обуславливают его каждодневную данность, привычную и понятную, но оттого и 
зачастую невидимую для познания среду обитания. 

Феноменология предложила парадигму, необходимую для изучения того, что вслед за 
Э. Гуссерлем называют «жизненным миром». Исходной точкой и одновременно истоком 
смыслов и познавательной интенции поисков пространства человеческого бытия может 
быть философия Мартина Хайдеггера. Если первоначально Э. Гуссерль видел «жизненный 
мир» как пространство человеческого опыта и в то же время пространство интерсубъектив-
ности [3, с. 182–284], то Хайдеггер трансформирует его в пространство ближайшего. 
Хайдеггер говорил о бездомности и безродности человечества, которая становится судьбой 
как современного ему, так и современного нам, пусть и очень другого, мира и природной 
«отчужденности» человека. Утративший свое место человек назван у Хайдеггера das Man, 
«человек без дома» [4]. Преодоление феноменологической безродности и экзистенциаль-
ного одиночества, деконструкции гуманитарного, чреватой утратой человеком себя, своего 
места в мире, – обретение этого места, места с уникальными границами, где разворачива-
ется экзистенция человека, где реализуется его самостояние, но не в одиночестве и безмол-
вии, а в осознанной деятельности, обеспечивающей понимание других, которые так же уко-
ренены в своих границах. М. Мерло-Понти заполняет «жизненный мир» телом и теми ве-
щами, которые непосредственно с телом человека взаимодействуют, и, более того, тело это 
определяют. Феноменология придает миру как повседневности философский статус. Жиз-
ненный мир, пространство повседневного бытия человека для феноменологии есть, как пи-
сал М. Мерло-Понти, некое «неустранимое присутствие» [5], имманентное основание че-
ловеческого осознания себя и мира, основание человеческого способа существования. Жиз-
ненный мир обеспечивает тот повседневный опыт, который наполняет содержанием симво-
лические формы человеческого сознания и его модуляции – культуру, науку, философию. 
«Феноменология <…> полагает, что человек и мир могут быть поняты лишь исходя из их 
фактичности» [4, с. 5]. Дом, таким образом, полагается как функциональное пространство 
человека (термин предложен У. Эко в работе «Отсутствующая структура»), пространство 
полагания себя в объективном мире через очеловечивание объективного, т. е. внешнего 
мира, мира Другого, включающего не только физическую природу, но и социальные струк-
туры, и других, внешних, чужих людей, вещей, институтов и структуру [5]. 

Следуя за феноменологией, двигаясь далее и развивая данную интенцию, можно уви-
деть жизненный мир как то, что возникает вместе с человеком, благодаря его осознанному 
строительству своего бытия через коммуникацию – понимающее со-бытие со «своими дру-
гими» в границах обитаемого пространства, воплощенного в феномене Дома, где жизнен-
ный мир получает свое место и границы. Это экзистенциальное пространство, таким обра-
зом, и гарант самостояния, так как в его границах формируются некие постоянные способы 
бытия человека, и условие взаимодействия и понимания человека и его Другого, так как для 
понимания необходимо осознанное преодоление своих границ, дабы познать границы Дру-
гого, а затем изменить и свое пространство под воздействием понятого. Феноменом, к кото-
рому относится в качестве предикатов все перечисленное, представляется Дом как место, 
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пространство со своими границами, со своим образом экзистенции, внутри которого бытий-
ствует человек, осознанно взаимодействуя с другими, сохраняя свою неповторимую форму 
бытия, которая создается как результат понимающего действия1. 

О Доме в антропологическом аспекте его рассмотрения писали такие отечественные 
исследователи как М. С. Каган, В. А. Подорога, С. Н. Иконникова, Б. В. Марков, А. В. Гово-
рунов, В. В. Прозерский, В. Д. Лелеко, Е. Л. Разова, С. Н. Рымарович, Л. В. Чеснокова. 

Введение в философский дискурс феномена Дома распространяет познание на то, что 
прежде было вне его фокуса: повседневные практики, вещи, отношения, смыслы, формы, и 
многое другое, что наполняет топос дома и формирует его этос, в синтетическом простран-
стве которого бытийствует человек в его самостоянии. Философско-антропологическое по-
знание этого субъекта, его жизненного пространства (топоса) и образа жизни (этоса), напол-
нения этого пространства материальными объектами, смыслами и другими, обитающими в 
нем субъектами, через анализ феномена Дома позволяет выйти на тот уровень познания, к 
которому стремилась феноменология – определению предельных оснований человеческого 
бытия, а через них – к познанию человеком мира и себя [2]. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрение феномена Дома может идти в двух направле-
ниях, которые при этом являются неразделимыми и взаимоувязанными. Одно направление – 
пространство человеческой экзистенции, ее форма и границы, т. е. топологическое прочтение. 
Второе – образ жизни, этос, формируемый и реализуемый в пространстве Дома [8]. 

Традиционно тема пространства являлась сферой интереса точных и естественных 
наук. На базе естественнонаучного и математического представления о пространстве стро-
или свои теории культурного пространства П. Флоренский, М. Лотман, В. Топоров, а 
О. Шпенглер считал, что у каждой культуры – свое физическое пространство, своя форма 
природы. Тема восприятия и изображения пространства исследовалась в связи с теоретиче-
скими и практическими поисками в неклассическом искусстве (В. Кандинский, П. Пикассо, 
П. Клее). Философское осмысление пространства перевело его из географического, есте-
ственнонаучного и художественного аспекта в антропологический. Антропология интере-
суется не столько самим местом, где живет человек, сколько пространством, в котором и 
благодаря которому человек может бытийствовать как человек, т. е. пространством челове-
ческой экзистенции [1]. 

Обращение к антропологическому пространству произошло как реакция на утрату ста-
бильности, безусловности, определенности человека в физическом пространстве, затем к 
пространствам социальному, культурному, историческому, чуть позже – информационному, 
которые оказались внеположенными человеку, следовательно, объективными, чуждыми и 
несущими опасность гибели индивиду. Эти «внешние» пространства обрели (вернее, вер-
нули) себе статус «пустыни», как ее понимал средневековый человек: пространство вне стен 
города, где нет следов деятельности человека, где обитают лишь чудовища или силы зла и 
их прислужники. Единственное, что ждет человека в такой «пустыне» – смерть, если только 
он не совершит подвиг, уничтожив зло и тем включит кусочек чужого пространства в сферу 
своего бытия, очеловечив его [1].  
                                                 
1 Феномен Дома в таком аспекте был подробно рассмотрен автором в кандидатской диссертации [7]. 
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Объективному пространству феноменология противопоставила субъективное про-
странство жизненного мира. При этом пространство, как отмечал М. Мерло-Понти в «Фе-
номенологии восприятия», это не среда, в которой помещаются некоторые объекты, а сред-
ство, благодаря которому положение этих объектов становится возможным [5, с. 313]. Ан-
тропологическое пространство, согласно М. Мерло-Понти, может быть представлено в трех 
уровнях: естественное, экзистенциальное и антропологическое. 

Естественное пространство – основание бытия, познать которое можно лишь благодаря 
математическим абстрактным вычислениям или философским логическим построениям. 
Другое название этого пространственного уровня – интеллектуальное пространство. Это 
пространство – условие единства синтетического акта восприятия, пространство Канта. 

Пространство субъекта и его ближайшего мира – антропологическое пространство, 
пространство жизненного мира, который для человека является «истинным миром» – 
«первичным образом мира, который влияет на все дальнейшие построения и миры, кото-
рые человек будет создавать и выстраивать вокруг себя в течение жизни» [5, с. 42]. Это 
пространство повседневной жизни, социальное и индивидуальное пространство, где уко-
ренены смыслы, представляющиеся как истина, на которую человек ориентирует свою си-
стему ценностей и которая, как инвариант, оказывается фундаментом частной картины 
мира в контексте общей. 

Пространство экзистенциальное, личное, психологическое и индивидуальное – это 
пространство «значений и мысленных объектов, которые в этих значениях конституиру-
ются» [5, с. 377–378], пространство гештальтов, мифологем, феноменов, которые явля-
ются формами человеческого существования, реализующиеся в бесконечном многообра-
зии в истории и обеспечивающие конструирование окружающего мира и культурную 
идентичность. 

Для рассмотрения феномена Дома интерес представляет именно антропологическое 
пространство, воплощением, локализацией которого и является Дом. Наивысшую реализа-
цию антропологическое пространстве получило в понятии «жизненный мир», введенном 
Э. Гуссерлем. Жизненный мир предстает одновременно и основанием познавательной 
(сущностной) способности человека, и общим (интерсубъективным) пространством комму-
никации, в которой реализуется интенциональность сознания. При этом важно отметить, 
что интенция сознания – не на трансцендентное, а на свой жизненный мир и тех, кто бы-
тийствует в нем. Со временем в работах Гуссерля жизненный мир фактически заменил со-
бой безличное «бытие», стал миром-горизонтом, горизонтом всеобщности, безразличным к 
единичному, миром интерсубъективности. Человеку как сложному субъективному ком-
плексу психических и социальных характеристик не нашлось места в жизненном мире фе-
номенологии [3]. 

Гуманизация жизненного мира, наделение его «человеческими» характеристиками про-
исходит в работах А. Шютца, в частности в работе «Смысловая структура повседневного 
мира: очерки по феноменологической социологии», положившей начало социальной фено-
менологии. Так как социальное задает способ бытия человека, частное существование фор-
мируется в процессе выстраивания интерсубъективных социальных связей, жизненный мир 
получает измерение интерсубъективности [9]. Однако постепенно связи, формирующие  
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социальное пространство, получают у Шютца характеристики объективного бытия, что 
позже развили структуралисты. Социум превращается в тотальное тело мира, в котором от-
дельный человек – лишь клетка, чье индивидуальное функционирование обусловлено функ-
ционированием всего организма, das Man, как назвал человека, лишенного индивидуально-
сти, М. Хайдеггер [4]. 

М. Хайдеггер, принадлежавший к феноменологической школе и экзистенциализму, 
увидел жизненный мир как жизненный мир индивида, частную форму бытия, его ближай-
шее, без которой на место человека выступает обезличенная единица социального das Man 
[10, с. 202]. Помимо этого, Хайдеггер придал жизненному миру онтологический статус. 
Жизненный мир обрел свои границы в виде «места», «земли», «дороги», т. е. получил то-
пологическую размерность. Понятие «места» рассматривалось философом как сущностная 
основа человека [10, с. 314]. Место – это «место Dasein», укорененного во времени и про-
странстве способа бытия человека [4, с. 102–113]. Человек рассматривается как модаль-
ность бытия, определенного антропологическими границами – конечностью человека (вре-
менные границы) и укорененностью в земле, почве (пространственные границы). Особен-
ностью «места» Хайдеггера является то, что это место одиночества, одиночества трагиче-
ского (в отличие от героического богоравного одиночества Сверхчеловека Ницше), ибо не 
предполагает включение в свои границы кого бы то ни было, кроме самого себя, а един-
ственной возможностью преодоления границ – смерть. Жизненный мир Хайдеггера – про-
странство самопознания, ограниченного границами себя. «Место» в философии Хайдег-
гера, получив онтологический статус, стало для человека, находящегося в нем, единствен-
ным бытием, внутри которого человек движется в одиночестве, познавая самого себя. 

В отличие от пространства жизненного мира пространство Дома, топос человеческой 
экзистенции, наполнен «своими другими», теми, кто со-бытийствует в общем месте. При 
этом все обитатели этого пространства обладают самостоянием, осознанным пониманием 
своих границ и своего этоса, иначе между ними не может быть понимания, т. е. осознанного 
преодоления своих субъективных границ для допуска в них Другого с его уникальным это-
сом. Событийствование при этом обеспечивается тем, что все, кто обитаемы в этом общем 
пространстве, принимают (и снова осознанно) общий этос, что и позволяет возникнуть син-
кретическому феномену Дома как пространству бытия [1]. 

Понятие «этос» разрабатывалось М. Хайдеггером, М. Вебером, Ф. Теннисом, М. Фуко, 
П. Бурдье, Б. Хюбнером. Изначально Хайдеггер заимствует термин в античной философ-
ской традиции, где «этос» означает сущностный принцип бытия человека. Изначально этос 
имел топологический характер и означал жилище, местопребывание, а впоследствии при-
обрел новые значения, основными среди которых были устойчивая природа каких-либо зна-
чений, обычай, нрав, характер, и трансформировался до формы, изначально присущей че-
ловеку и определяющей способ его существования. А. Ф. Лосев в «Истории античной эсте-
тики» указывает, что происхождение слова ethos связано с понятиями «привычность», 
«обыкновение» или «обычай» [11, с. 161]. Аристотель образовал от этого слова прилага-
тельное «этосный» (ethikos – относящийся к нраву, темпераменту), обозначив им доброде-
тель человеческого характера (в отличие от добродетелей ума), а науку, которая изучает эти 
добродетели, назвал этикой [11, с. 764].  



Философия ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 29–43 
Philosophy DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 29–43 

 

36 Топология этоса: антропологическое прочтение феномена Дома 
Topology of Ethos: Anthropology Study of the Phenomenon of Home 

У Хайдеггера словом «этос» называется открытая область, в которой обитает человек, 
которая «позволяет явиться тому, что касается человеческого существа и, захватывая его, 
пребывает в его близости. Местопребывание человека заключает в себе и хранит явление 
того, чему человек принадлежит в своем существе» [10, с. 215]. Этос представляется в ра-
ботах Хайдеггера «законом» места, где раскрывается бытие. 

В XX в. понятие «этос» употреблялось главным образом в социологии, обозначая этим 
термином согласованные правила, образцы поведения, строй жизни сообщества людей. 
Ф. Теннис в книге «Общность и общество. Основные понятия чистой социологии» иссле-
дует основания и формы социальной жизни людей. Он выделяет две области – область об-
щинного и область общественного. Общинная основана на расположенности, «врожденной 
склонности человека к известным предметам и известной форме деятельности» [12, с. 139], 
инстинкте, свойственном всему живому. «Расположенность составляет <…> комплекс ор-
ганических влечений, поскольку они целиком пронизывают и подчиняют себе также и че-
ловеческие действия и поступки, мысли и чаяния. Все отдельные идеи или ощущения здесь 
могут быть выведены из такого изначального единства и оставаться в необходимой взаимо-
связи друг с другом» [12, с. 140]. «Расположенность» Теннис считает синонимом античного 
этоса, так как «оба указывают на место, родную почву, с которой связана их общность и 
деятельность, почву, к которой они приспособились и приудобились, получив благодаря ей 
еще более крепкую внутреннюю связь друг с другом» [12, с. 146]. 

М. Фуко также обращается к понятию этоса. Он использовал это понятие для иссле-
дования практик, направленных на самопознание, которые называл практиками «заботы о 
себе». Результат практик заботы о себе – создание этоса, манеры бытия и способа суще-
ствования индивида, благодаря которым индивид конституируется как субъект морали и 
таким образом ускользает из пространств тотальной дисциплины в пространство приват-
ного [13, с. 109–155]. Границы этического выстраиваются так, что совпадают с границами 
способа поведения, где возможен такой способ бытия, который гарантирует нахождение в 
своем пространстве [13, с. 45–79]. Этос обеспечивает возможность познания и изменения, 
благодаря тому, что он сам – гарант индивидуальности. А познание – условие и способ 
существования человека. «Познание полезно лишь в том случае, когда оно имеет какую-
то форму, когда оно функционирует так, что оказывается способным производить ethos. 
<…> Полезное познание, познание, затрагивающее проблему существования человека, – 
это тип относительного познания, одновременно утверждающий и предписывающий, спо-
собный произвести изменение в способе бытия субъекта» [14, с. 302]. Познанное – это то, 
что становится образом жизни, воплощаясь в пространство экзистенции. Познавая свое 
место, свой Дом, человек преодолевает установку на невозможность непосредственного 
познания себя. Место обитания принимается в качестве идеального посредника в реали-
зации познавательной способности человека, так как позволяет познавать самого себя и 
бытие человека в целом. 

П. Бурдье определяет этос как систематический принцип поведения со стороны выра-
женной морали. При этом он относит это понятие к поведению социальной группы (класса). 
«Этос класса – порождающая формула, как таковая незафиксированная, но позволяющая по 
всем проблемам обыденного существования давать ответы, объективно связанные между 
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собой и совместимые с практическим постулатом о практическом отношении к действи-
тельности» [15, с. 150]. Если развить эту мысль, то этос можно интерпретировать как ком-
плекс органических влечений, пронизывающий и подчиняющий себе человеческие по-
ступки и организующий интегральное единство «своих других» в границах общего про-
странства. 

Таким образом, в любой интерпретации термин «этос» имеет пространственное из-
мерение и обеспечивает коммуникацию, связь между различными субъектами, сохраняя 
идентичность каждого и создавая условия для понимания, т. е. формирования общего для 
них пространства («коммуникативная реальность» в терминологии Ю. Хабермаса) [16].  
В итоге, благодаря этосу, одинокий изолированный индивид оказывается укоренен в об-
щем со своим ближайшим окружением – Домом как физическим пространством, вещами, 
воспоминаниями, повседневными практиками, людьми, животными и т. п. Если семья, го-
род – социальные тела или пространства социального, то человек в его этосе – экзистен-
циальное тело, пространство, место экзистенции со своей уникальной топологией, обес-
печивающее человеку возможность восхождения – выход за свои границы, о чем писал 
М. Левинас [17].  

В философско-антропологическом аспекте этос можно рассматривать как предельное 
основание, в котором человек укоренен и которое обретает свою форму (топологию) в про-
странстве Дома. Этос как образ жизни человека, комплекс индивидуальных и социальных 
поведенческих реакций представляется гарантом существования индивидуальности, обес-
печивая возможность понимания и изменения. Он реализуется как образ жизни, который 
формируется в процессе коммуникации, и отличает одного человека от другого, чей образ 
жизни основан на ином этосе [18]. 

Этос порождает разные уровни интегрального единства: человека и других людей, че-
ловека и вещей и т. д. Определение интегрального единства, локализованного в общем ме-
сте, предлагает М. Бубер в работе «Проблема человека», называя его «Мы». «Под Мы я ра-
зумею соединение многих независимых, достигающих самости и самоответственных лич-
ностей, утверждающихся именно на почве этой самости и самоотверженности и благодаря 
ним существующее. Главная особенность Мы в том, что между его сочленами имеется (или 
временно возникает) сущностное отношение» [19, с. 207]. Место «Мы» есть, согласно Бу-
беру, место спасения [19]. Место спасения – это место самостояния и восхождения. Но под-
линное самостояние, подлинная идентичность возможны, если не утрачивается ни «Я», ни 
«Другой». Пространственными формами бытия такого интегрального единства являются 
семья, народ, город. Порождающей моделью для всех форм интегрального единства явля-
ется Дом [2]. 

В основном Дом был предметом исследований истории и теории архитектуры. Однако 
даже Витрувий и Альберти видели Дом не только как архитектурную конструкцию, в кото-
рой решаются некоторые инженерные задачи, но как место жизни человека. 

В работах теоретиков архитектуры первой половины XX в. – Ле Корбюзье, З. Гиди-
она, Ф. Л. Райта – Дом представляется как локализация жизненного мира человека. Во 
второй половине XX в. Ч. Дженкинс анализирует архитектуру с целью рассмотреть фено-
мен культуры постмодерна. У. Эко в работе «Отсутствующая структура. Введение в семио-
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логию» говорит об архитектуре как об универсальном принципе анализа структурной ор-
ганизации культуры [6, с. 124–153]. Дом привлекает внимание этнографов и историков 
повседневности (Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, А. Л. Ястребицкая, Г. С. Кнабе) в связи с инте-
ресом к истории повседневности. По большей части Дом рассматривается как часть мате-
риальной культуры, как вещная единица, элемент социальной системы и цивилизацион-
ного процесса, при этом сам Дом остается пустой конструкцией, необитаемым простран-
ством, самоценным и самодостаточным, человек же лишь подразумевается как невидимый 
хозяин [2]. 

Дом следует рассматривать в широком антропологическом смысле, выводя понятие за 
рамки социологического, этнографического или архитектурного контекста. Видится пер-
спективным рассматривать Дом как этос, обретающий топологические границы, в том числе 
границы здания, в которых осознанно человек взаимодействует с людьми, вещами, смыс-
лами (взаимодействие это выстраивается в траекториях повседневности), осознает свою 
уместность в смысле умения быть адекватным внешним условиям и требованиям в соответ-
ствии со своим этосом. Это конкретное место, где бытие становится обитаемым. Важно от-
метить, что Домом человека может быть отнюдь не только физическое место. Дом – это 
топос любой формы и локализации, экзистенциальное место, где человек обретает самого 
себя в со-бытии со «своими другими» [2]. 

Дом – получивший форму этос, разворачивающийся в своем индивидуальном про-
странстве и времени. Пространство и время Дома актуализируется только для обитателей 
Дома, а не для отдельного изолированного индивида, который, вынутый из контекста Дома, 
теряет самостояние, оказывается беспомощным объектом воздействия внешних властных 
сил, лишенным и пространства (места, границ и самостояния), и времени (истории и па-
мяти). В пространстве и времени Дома, объединенные общим этосом, событийствуют все 
обитатели дома, являющиеся «своими другими» друг для друга (равно человеческие и не-
человеческие обитатели) [8]. 

В границах Дома выстраивают взаимодействие, со-бытие человек и его «свои другие». 
«Свои другие» – это люди, вещи, домашние животные, запахи, свет, события, в осознанном 
взаимодействии с которыми формируется человек и общий для них образ жизни, их этос. 
Общение, формирующее топологию Дома, выстраивается в трех направлениях: связь с 
людьми (отдельным человеком или человеческим множеством), связь с вещами и связь с 
этосом, являющаяся основой двух предыдущих. При этом общение только тогда отражается 
на топосе Дома, встраивается в его границы, если эта коммуникация осуществляется осо-
знанно и приводит к пониманию, к созданию общего смысла, а значит, только общение со-
здает общий этос [8]. 

Понимание возможно, только если оно направлено на сущность собеседника, т. е. рас-
крывает его этос, который присутствует и в людях, и в вещах. Общение здесь рассматрива-
ется как выстраивание смысловых связей, несущих (передающих, создающих) значение для 
человека. Дом обеспечивает возможность общения не только вербального, человеческого, 
но и невербального, что вводит в его этосное пространство животных, вещи, запахи, звуки, 
события, ритуалы, даже траектории движения и зоны обитания. 

Понимание обеспечивается либо единством, либо близостью этосов. Чужой, как его 
определяет Б. Вальденфельс, укорененный в собственном этосе (благодаря чему обладает 
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самостоянием) и которому разрешено пересечь границы Дома, способен понять Дом и осо-
бенности бытия его обитателей, их этос [20]. Укорененный в пространстве Дома, в его этосе, 
человек вступает в коммуникацию с внешним пространством и временем общества, госу-
дарства, культуры, истории, чувствуя себя в безопасности, защищенный самостоянием, дан-
ным ему его этосом и Домом. Благодаря самостоянию, человек отваживается на общение с 
миром. Результат такого общения – принятие и понимание внешнего мира, включение его в 
свой этос, в свой образ жизни, с одной стороны, и включение этоса и пространства (топоса) 
обитателей Дома в большую картину без потери уникальности каждого принятого в него 
элемента, с другой [1]. 

В. Подорога в работе «Метафизика ландшафта» пишет, что «только там человек, бу-
дучи словно в святой округе, говорит из этого и этим пространством, называя вещи и уста-
навливая пределы необычной топографии бытия: дома, храма, поля. Если здесь и есть 
власть обладания, то это не пресловутая воля к власти, не воля к овладению миром с по-
мощью глобального технического переустройства мировых пространств, но власть 
“почвы”, “основы”, “наследуемого”, власть священных пространств как пространств безв-
ластия» [21, с. 253]. 

Дом – общее место, место «Мы», большее, чем простая сумма отдельных мест всех его 
обитателей. Если же общность этоса не образуется, то Дом разваливается на некое общежи-
тие, где у каждого обитателя отстраиваются границы, а понимающее осознанное принятие 
друг друга осложнено либо отсутствует. В частности, несформированность общего этоса 
лежит в основе конфликта поколений, живущих в одном доме, в одной семье в мегаполисах, 
когда дети полностью замыкаются в своих нишах (комната, чаще смартфон), а повседнев-
ные траектории членов семьи зачастую не пересекаются. 

В границах Дома человек выстраивает свое «Я». Укорененный в этосе и топосе дома, 
человек способен воспринимать себя как субъект, он обретает самостояние – становится 
способен брать на себя ту или иную роль, не замещая ролью себя. И он готов принимать 
Другого с его этосом, а также изменять свой этос как результат понимания Другого, но при 
этом не теряя своих границ. Этос и Дом дают человеку смыслы и схемы восприятия, в свете 
которых реализуется познавательная способность человеческого сознания, которые могут 
быть реализованы и модифицированы в знание только на практике, в повседневной жизни. 
Коммуникация внутри дома и в общественной структуре строится на общих смыслах. 
В Доме смыслы рождаются, прививаются, становятся внутренними, нерефлексируемыми, 
первичными, разрушение их может быть чревато разрушением человеческой личности. 
Усвоение социальных и общекультурных смыслов проходит сознательно, принятие их мо-
тивировано практическими целями достижения выгоды и блага, которые определяются как 
соответствие внутренней нормы этоса и внешней социальной нормы, обитаемого мира и 
мира жизненного [22]. 

Дом является источником смыслов, которые человек впитывает в процессе совместной 
жизни в Доме и несет в себе как своеобразное коллективное культурное бессознательное, 
ориентируется на них или отталкивается от них при взаимодействии с другими социаль-
ными или культурными смыслами, основанными на чужом этосе. Понимание происходит 
только при условии наличия своего этоса. Без него происходит подражание или отторжение 
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из-за страха чужого. И то и другое пагубно, так как не расширяет границы личности, не 
ведет к восхождению и познанию [22]. 

Именно в Доме, в системе коммуникативных связей человек получает поведенческие и 
смысловые основы, опираясь на которые, он включается в социальную и культурную жизнь. 
В Доме человек обретает себя и свое место, но дальнейшая его жизнь чаще всего представ-
ляет собой процесс «прописывания» себя в интерсубъективный контекст мира, где он под-
вергается активному влиянию общезначимых или общеобязательных смыслов и форм по-
ведения. Степень готовности к социальным играм и устойчивости к внешним воздействиям 
определяется степенью совместимости частной внутренней нормы, выстроенной в соответ-
ствии с конкретным этосом, который возникает и формируется именно в границах Дома, с 
общеобязательными нормами «внешнего» мира. Таким образом, Дом является способом 
безопасного выхода человека во внешний мир. Дом как культурное и психическое «сверх-
тело» компенсирует биологические и социальные недостатки индивида, порождая ощуще-
ние безопасности и психологического спокойствия. Дом как пространственное выражение 
этоса вписывает человека в контекст обитаемого мира, а вне его является гарантом индиви-
дуального и основой (каркасом) самостояния. Дом, даже  если человек непосредственно не 
находится в его физических границах, покинув его, позволяет человеку удержать себя в 
мире, среди других людей и в то же время удерживать целостность и постоянство мира. 

Заключение. Дом как пространство, в котором реализуется человеческая экзистенция 
(его самостояние) и человеческий способ коммуникации, входит в антропологический, фи-
лософский и в целом гуманитарный дискурс как проблема для исследования, но все еще не 
как законный и полноправный объект. При этом Дом может дать возможность иного, не 
аналитического подхода, объединить то, что традиционно гуманитарное знание рассматри-
вает как изолированные объекты: человека, человеческое сообщество (объекты изучения 
психологии, социологии, философской антропологии), окружение человека – событийное 
(объекты изучения истории) или вещное (объекты изучения этнографии, культурной антро-
пологии), или отдельный исторический тип человека (историческая антропология). Фено-
мен Дома позволяет рассматривать человека в неразрывном единстве с его обитаемым ми-
ром, в который включаются люди, вещи, события и факты, наполняющие существование 
человека и формирующие его, при этом такое единство встроено в социальное, культурное 
и историческое пространство. 

Мир культуры и социальной интерсубъективности необходим интегральному единству 
Дома как его атмосфера, контекст сосуществования и возможность различия этосов. Чело-
век полагает границы между собой и миром, границу себя и мира не как ограничение, а как 
возможность взаимоперехода мира и человека, в результате чего происходит одомашнива-
ние мира и включение человека в космический природный план жизни. В результате одо-
машнивания мир подвергается этизации. То есть, процесс познания внешнего мира, дея-
тельного общения с ним есть реализация практической этики, что позволяет выстроить не 
тотальное пространство, а Дом со своим топосом, своим этосом, в котором бытийствует 
интегральный субъект, свои другие и их вещное и смысловое окружение. Такой мир стано-
вится человеческим миром независимо от того, какие рациональные или эмоциональные 
критерии в этом мире культивируются как критерий человеческого. Культура выстраивается 
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как система практических этических связей, внутри которых бытийствует в своем самосто-
янии интегральный субъект, человек и его пространство экзистенции, способный трансфор-
мироваться в общении с внешним, а значит, способный достигать понимания. 
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Введение. В настоящее время технологии искусственного интеллекта (ИИ) стреми-
тельно развиваются, получая все более широкое распространение в различных сфе-
рах жизнедеятельности человека. Одной из сфер, где оказывается активно задейство-
ван ИИ, выступает искусство во всем многообразии его проявлений. Использование 
ИИ в искусстве порождает не только новые творческие и технологические возможно-
сти, но и социокультурные вызовы, которые нуждаются в социально-философской ре-
флексии. Статья направлена на выявление оснований данной рефлексии в практиках 
применения ИИ в сфере музыкального искусства. 
Методология и источники. В работе используются общенаучные исследователь-
ские методы анализа и синтеза, а также методология междисциплинарного и фило-
софского подходов к рассмотрению практик применения ИИ в области музыкального 
искусства. В качестве источников использована специальная литература зарубежных 
(A.-M. Gioti, N. Hageback, D. Hedblom и др.) и отечественных (М. С. Бурцев, Р. И. Мамина, 
Е. В. Пирайнен, А. В. Попова и др.) авторов, а также электронные ресурсы, посвящен-
ные проблематике ИИ, включая проблематику ИИ в музыкальном искусстве. 
Результаты и обсуждение. Рассматриваются теоретические основания изучения 
ИИ на современном этапе его развития. Анализируются социально-философские ос-
нования исследования ИИ в искусстве. Проясняются особенности обращения к ИИ в 
таком виде искусства, как музыкальное искусство. Стратегии исследования ИИ в му-
зыкальном искусстве соотносятся с социально-философскими основаниями иссле-
дования ИИ. 
Заключение. Стратегии исследования ИИ в искусстве базируются на нескольких клю-
чевых социально-философских основаниях, относительное значение которых может 
меняться в зависимости от специфики конкретного направления темы. В случае му-
зыкального искусства можно выделить не менее трех таких оснований. Речь, в част-
ности, идет о выборе точки зрения на темы социальной субъектности ИИ, возможно-
сти ИИ в сфере создания объектов духовной культуры и роли социокультурного кон-
текста в оценке перспектив и границ использования ИИ. Критериями выбора между 
стратегиями могут выступать ответы на вопросы о природе мотивации субъектов 
творческой деятельности, о социально-философской парадигме исследования, а 
также о ценностях социальных групп в фокусе исследования. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, прикладной искусственный интеллект, искусство, 
музыкальное искусство, музыка, философская методология 
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Introduction. At present, the artificial intelligence (AI) technologies develop rapidly, and 
spread widely in diverse spheres of human activity. One of the spheres where AI is 
actively involved, is art in all the variety of its manifestations. The AI usage in art spawns 
not only new creative and technological opportunities, but also new social and cultural 
challenges, that require timely reflection from the point of view of social philosophy. The 
article aims to identify the foundations of the aforementioned reflection for the studies 
of AI in musical art. 
Methodology and sources. The article uses general scientific methods of analysis and 
synthesis, methodology of interdisciplinary approach, and philosophical methodology in the 
domain of research of social practices, that define the usage of AI in musical art. Foreign  
(A.-M. Gioti, N. Hageback, D. Hedblom et al.) and domestic (M.C. Burtsev, R.I. Mamina, 
E.V. Piraynen, A.V. Popova et al.) scientific research literature, and electronic resources 
dedicated to the AI and to the AI in musical art in particular, are used as sources. 
Results and discussion. The author has considered the theoretical foundations of studies 
of AI at the present stage of its development. Philosophical foundations of research of AI in 
art were analyzed. The peculiarities of using the AI in musical art were discussed. Strategies 
for studying the specificity of using the AI in musical art were matched to the foundations 
of research of the AI in the domain of social philosophy. 
Conclusion. When studying the usage of the AI in arts, the research strategies can be rooted 
in several key foundations in the domain of social philosophy. The relative importance of 
the aforementioned foundations can vary depending on details of specific theme. In case of 
musical art, at least three of these foundations can be identified. More specifically, they are 
defined by choosing a point of view on the social subjectness of AI, on the capability of AI to 
create objects of culture, on the importance of social and cultural context for the evaluation 
of perspectives and limits of AI usage scenarios. Criteria for the decision between the 
aforementioned strategies include answers to the following questions. Firstly, the question 
about the nature of motivation that guides subjects of creative activity. Secondly, the 
question about the paradigm in the domain of social philosophy that constitutes the basis 
of the research. Finally, the question about the worldview and values of social groups that 
are in the focus of research attention. 
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methodology 
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Введение. Введение к «Философии права» Г. Гегеля содержит фразу «<…> сова Ми-
нервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек» [1, с. 56]. Эта фраза призвана 
подчеркнуть, что философское исследование оснований мировых явлений и процессов при-
ходится на этап, когда эти явления и процессы в общих чертах реализованы и/или даже 
начинают уходить в прошлое. Философы оказываются востребованы с запозданием, их по-
явление – признак зрелости системы. 

В мире современных технологий зарождение, реализация, внедрение и устаревание 
идей все чаще обретает форму цикла протяженностью не более нескольких лет. То, что пять 
лет назад оценивалось как новация, эксклюзив, технологический прорыв или продукт, за-
служивающий быть приобретенным за шестизначную сумму, сегодня может казаться обы-
денным, устаревающим, требующим замены или ограниченным по функционалу. На этом 
фоне развитие технологических систем быстро достигает этапов, когда возможности и ак-
туальные для них социокультурные вызовы начинают нуждаться в оперативной философ-
ской рефлексии. 

В настоящее время особое место среди областей, испытывающих потребность в такой 
рефлексии, занимает область применения ИИ в искусстве. В условиях распространения изоб-
ражений, текстов, музыки и иных объектов творчества, созданных с помощью ИИ, бурное 
обсуждение вызывают вопросы о роли ИИ в искусстве, природе творчества, праве художни-
ков на труд, границах авторского права и т. д. Растет необходимость детального обсуждения 
роли ИИ в каждой из сфер искусства в отдельности. 

Целью работы является прояснение социально-философских оснований исследования 
ИИ в искусстве на примере музыкального искусства. Для этого рассматривается вопрос об 
агентности ИИ в искусстве, творческих возможностях ИИ, а также о характере включения 
ИИ в социокультурный контекст искусства. 

Методология и источники. Представленные в работе выводы опираются на общена-
учные методы анализа и синтеза, а также на методологию междисциплинарного и философ-
ского подходов к рассмотрению практик применения ИИ в области музыкального искусства. 
Проведенный в статье анализ основывается на специальной литературе, в частности, это 
монографические исследования «Сильный искусственный интеллект: на подступах к сверх-
разуму, 2021» [2], «AI for Arts, 2022» [3], «Brief History of Artificial Intelligence: What It Is, 
Where We Are, and Where We Are Going, 2021» [4], а также электронные ресурсы, посвящен-
ные современному состоянию ИИ и задачам, решаемым научным сообществом в области 
музыкального искусства. 

Результаты и обсуждение. Обсуждение результатов исследования организуется вокруг 
четырех связанных между собой тематических разделов: об актуальном состоянии развития 
ИИ, об особенностях привлечения ИИ в искусстве, о роли ИИ в музыкальном искусстве и 
раздела, посвященного прояснению характеристик, свойственных стратегиям исследования 
ИИ в музыкальном искусстве. 

Актуальное состояние ИИ. Идея создания ИИ имеет продолжительную историю. Од-
нако к практическому воплощению этой идеи ученые обратились относительно недавно. 
ИИ начал активно развиваться с середины XX в., претерпев несколько стадий взлетов  
и падений. Современное состояние исследований и разработки ИИ может поразить своим 
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размахом. Системы ИИ внедряются в такие сферы жизни человека и общества, как здраво-
охранение, транспорт, образование, бизнес, развлечения и др. 

Рост спроса на ИИ создает условия для появления различных направлений его реали-
зации и осмысления. Как результат, ИИ может определяться исследователями, разработчи-
ками и пользователями по-разному. Например, ГОСТ Р 59276-2020 определяет ИИ как «спо-
собность технической системы имитировать когнитивные функции человека (включая са-
мообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 
конкретных практически значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека» [5, c. 2]. 

В обозначенных условиях для упрощения работы с ИИ выдвигается ряд обобщающих 
классификаций, которые помогают упорядочить наличные представления о предмете. Одна 
из них предлагает разграничивать в работе ИИ так называемое дискриминативное 
(discriminative) и генеративное (generative) моделирования. В то время как первое направ-
лено на работу с существующими данными (к примеру, отнесение объекта к классу), второе 
служит для создания или генерации новых данных (например, изображений по запросу) [6, 
pp. 3–18]. 

Наиболее влиятельная и общепринятая классификация ИИ строится на выделении та-
ких его видов, как прикладной или узкий ИИ (Narrow Artificial Intelligence), общий ИИ 
(Artificial General Intelligence), а также искусственный сверхинтеллект или суперинтеллект 
(Artificial Superintelligence). Констатируется, что проблемы общего ИИ и сверхинтеллекта, 
связанные с широким кругом задач, еще находятся на стадии научного поиска, а в области 
внимания индустрии уже стоит проблема прикладного ИИ. Отличительным признаком по-
следнего является направленность на решение конкретной совокупности практических ин-
теллектуальных задач [2]. 

Важной частью современного прикладного ИИ выступают нейронные сети. Искус-
ственная нейронная сеть – это способный к обучению аналог естественных нейронных се-
тей, который представляет собой их упрощенную версию. Нейронные сети получили боль-
шую популярность и имеют ряд разновидностей. Некоторые из них способны к самообуче-
нию, но в пределах заложенных в них технологических особенностей. В числе прочего 
нейросети получают применение в рамках генеративного ИИ (Generative AI), специфика ко-
торого заключается в способности создавать изображения, текст, музыку и иные материалы 
по полученным запросам и подсказкам [2, 4, 6, 7]. 

Специалисты отмечают, что создание и разработка ИИ сопряжены с социальными и 
этическими рисками, такими как AI bias – неправомерное использование личных данных, 
нарушение конфиденциальности и др. [8]. Подчеркивается необходимость анализа сложив-
шихся условий применения, распространения и разработки ИИ для управления известными 
рисками и определения новых. Отмечается, что целевая установка создания ИИ – это по-
мощь человеку, а не замена его как субъекта деятельности. 

ИИ в искусстве. В настоящее время искусство выступает одной из областей, где ИИ 
стремительно получает все более широкое применение. В литературе можно встретить ука-
зания на две основные стратегии исследования взаимосвязи искусства и ИИ: с одной сто-
роны, стратегию исследования искусства ИИ, с другой, – ИИ в искусстве. В первом случае 
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ИИ в его многообразии (алгоритмы, вычислительные машины, роботы и др.) предлагается 
воспринимать как субъект творчества, заслуживающий признания наряду с людьми. Подчер-
кивается нерешенность вопроса, могут ли компьютеры быть креативными для нужд теории 
искусства. Отмечается неявный антропоцентризм данного вопроса. Предпринимается по-
пытка выйти за его рамки, рассуждать об искусстве в русле постгуманистических ценностей 
и понять, в каком смысле человек является креативным, а также существуют ли иные вари-
анты креативности. На передний план выдвигается вопрос о способности ИИ создавать про-
изведения художественной ценности и какой вид примет искусство за авторством ИИ [9]. 

Альтернативная стратегия исследования взаимосвязи искусства с ИИ состоит в анализе 
ИИ как инструмента творчества. Вопрос о различении деятелей искусства из числа людей 
и числа машин здесь уступает место различению профессиональных деятелей искусства и 
непрофессиональных, притом, что обе группы могут обращаться к ИИ как средству реали-
зации своих творческих идей. Предпринимаются попытки оценить перспективы перестра-
ивания искусства под воздействием ИИ, определить влияние нового инструмента на креа-
тивные индустрии и на ценность конкретных художественных навыков. Систематизиру-
ются факты и успехи использования ИИ в различных видах искусства – в изобразительном 
искусстве, литературе, кинематографе, музыке и пр. [3, 10]. Прослеживается взаимосвязь 
результатов творческой деятельности и сущности прав на интеллектуальную собствен-
ность. Отмечается юридическая невозможность для ИИ выступать в роли обладателя этих 
прав и извлекать из них пользу, делается вывод, что субъектом творческой деятельности 
может быть только человек [11]. 

Таким образом, стратегии исследования ИИ в искусстве тяготеют к различным соци-
ально-философским основаниям. В первом случае ИИ ставится в один ряд с людьми как 
субъектами творческой деятельности, что создает условия для выхода на абстрактные 
уровни социальной рефлексии. Во втором случае субъектом творчества признается исклю-
чительно человек. Как следствие, социальные отношения в искусстве оказываются сведены 
к отношениям между людьми. Обе стратегии располагают комплексом аргументов в свою 
пользу, однако складывается ощущение, что на современном этапе обсуждения темы между 
ними необходимо делать выбор. В условиях многообразия художественных форм и продол-
жающегося развития ИИ имеет смысл принимать соответствующее решение на уровне кон-
кретных сфер искусства, поскольку в разных сферах степень применимости каждой страте-
гии может быть различна. 

ИИ и музыка. По наблюдениям специалистов, распространение ИИ в искусстве проис-
ходит неравномерно. В некоторых сферах, таких как литературное творчество, выставки и 
цифровые направления в современном изобразительном искусстве, ИИ успел распростра-
ниться очень широко. В других сферах, например, в работе над фильмами, технологии  
ИИ остаются в фазе активного развития и оптимизации затрат. В зависимости от ситуации 
решение вопроса о субъектности ИИ может значительно варьироваться. Как следствие, ана-
лиз социально-философских оснований исследования ИИ в искусстве оказывается перспек-
тивно расширять включением в их состав наблюдений конкретных сфер искусства в фокусе 
исследовательского внимания. Примером такого подхода может выступать анализ соци-
ально-философских оснований сферы музыкального искусства. 
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Музыкальное искусство представляется одной из наиболее технологически продвину-
тых сфер искусства, а ИИ в музыке относится к числу хорошо развитых [3, pp. 47–72]. 
Начало работе над ИИ в музыке было положено еще в XIX в., когда на уровне теоретических 
предположений учеными высказывались идеи о возможностях аналитических вычисли-
тельных машин создавать музыкальные фрагменты. К середине XX в. при участии компью-
тера, композитора Л. Хиллера и программиста Л. Айзексона удалось создать «Иллиак-сю-
иту», послужившую выдающимся примером использования вычислительной техники в му-
зыкальном творчестве. В последней четверти XX в. исследователь искусственного интел-
лекта и музыки, композитор и преподаватель Д. Коуп создает программу для анализа и ге-
нерации музыкальных фрагментов, имитирующих стиль творчества различных композито-
ров [12, 13]. 

В XXI в. с развитием нейронных сетей количество инструментов ИИ для музыкального 
творчества начинает стремительно расти. Такие инструменты, как Flow Machines от Sony 
создают условия для коммерциализации ИИ в музыкальном искусстве. Совершенствуются 
средства анализа музыкальных произведений с помощью ИИ, включая MUSIIO от 
SoundCloud и др. Происходит массовый переход к работе над целостными музыкальными 
произведениями и песнями. ИИ используется для создания музыкальных альбомов, приме-
ром чего может служить альбом Hello, World с участием SKYGGE и других авторов, компо-
зиторов и исполнителей. Организуются конкурсы музыкальных композиций, созданных с 
привлечением ИИ, например, ежегодный конкурс AI Song Contest, проводимый с 2020 г. 
Появляется возможность привлечения больших языковых моделей, таких как YouChat и др., 
при написании текстов песен и мелодий, и т. д. [12–17]. 

Конкретные способы применения ИИ в музыкальном искусстве допускают системати-
зацию в рамках четырех основных групп интеллектуальных инструментов [3, pp. 55–59]. 

В рамках первой группы, речь идет об инструментах для анализа и обобщения дан-
ных, таких как музыкальные рекомендательные системы и алгоритмы анализа музыкаль-
ных произведений. Они могут задействовать в качестве данных информацию о музыкаль-
ных предпочтениях пользователей, эмоциональном содержании музыки, особенностях 
творческого стиля композиторов, закономерностях сочетания музыкальных инструментов 
в произведениях и др. Полученные в результате выводы могут использоваться для усовер-
шенствования персональных музыкальных рекомендаций, выявления эффективных спо-
собов воздействия музыки на аудиторию, а также для оптимизации процессов музыкаль-
ного творчества [3, p. 57; 18]. 

Вторую группу инструментов ИИ в музыке составляют инструменты привлечения ге-
неративных моделей ИИ. Предпринимаются попытки применить их к генерации текстов 
песен, фрагментов музыкальных произведений, а также произведений в целом, хотя в по-
следнем случае технологии остаются до определенной степени ограниченными. Основной 
акцент делается на возможности генеративных моделей снизить творческую нагрузку на 
деятелей музыкального искусства, позволив им с помощью ИИ создавать развернутые вер-
сии произведений по небольшим фрагментам или в соответствии с запросом [3, p. 58; 19]. 

Третью группу инструментов ИИ, которые в настоящий момент обсуждаются в кон-
тексте музыки, представляет идея об имитационном потенциале ИИ. Отмечается, что ИИ 
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способен имитировать деятельность человека и даже создавать артефакты, которые ука-
зывали бы на деятельность, не существовавшую в реальности (например, определенное 
исполнение кем-либо той или иной песни). Широкие горизонты имитации для ИИ от-
крыли технологии глубокого обучения (deep learning), продолжающие стремительно раз-
виваться. Исследователи видят в этих технологиях большой потенциал, особенно если их 
применять в сочетании с инструментами ИИ для анализа и генерации данных. Предпола-
гается, что в будущем ИИ сможет использовать анализ данных для выявления особенно-
стей творчества и стиля деятелей музыкального искусства, генерировать новые данные в 
соответствии с результатами анализа и имитировать работу этих деятелей искусства, за-
печатлевая ее в оригинальном исполнении существующих музыкальных произведений 
и/или в новых произведениях [3, pp. 58–59; 20]. 

Наконец, четвертая группа инструментов ИИ, имеющих отношение к музыке, объеди-
няет в себе инструменты, предназначенные для переводческой работы. С одной стороны, 
речь может идти о переводе текстов песен с одних языков на другие, включая переводы с 
сохранением семантических, ритмических и/или иных особенностей исходных текстов. 
С другой стороны, имеются в виду преобразования музыкального материала, включая такие 
формы перевода, как смена жанра, музыкальная транскрипция, аранжировка, музыкальный 
парафраз и пр. Подчеркивается, что в соответствующих направлениях следует вести даль-
нейшую работу [3, p. 59]. 

Стратегии исследования ИИ в музыкальном искусстве. Спектр актуальных возмож-
ностей применения ИИ в музыкальном искусстве создает условия для обращения к соци-
ально-философским основаниям исследования этих возможностей. Прежде всего в контек-
сте музыки получает развитие дискуссия о роли ИИ в искусстве. Выдвигаются альтернатив-
ные точки зрения на агентность ИИ в вопросе музыкального творчества [21, pp. 64–67; 22; 
23]. Часть исследований строится на допущении исключительной агентности людей, ввиду 
чего за ИИ закрепляется роль инструмента, призванного расширить человеческий творче-
ский потенциал. Другая часть исследований делает акцент на непременной вовлеченности 
людей в материальный контекст музыкального творчества, важное место в котором может 
занимать ИИ. С этой точки зрения ИИ оказывается не только инструментом, но и вспомога-
тельным агентом творчества в сети других агентов, включая композиторов, музыкантов, му-
зыкальные инструменты и пр. Наконец, еще одна часть исследований дополнительно под-
черкивает возможности влияния ИИ на ход развития музыкального творчества и музыкаль-
ного языка не только отдельных деятелей музыкального искусства, но и целых движений в 
музыке. С этой точки зрения ИИ предлагается считать не столько второстепенным, сколько 
полноправным агентом музыкальных социальных практик [21, pp. 64–67]. 

На фоне сказанного актуализируются дискуссии о значимости человеческой деятель-
ности для музыкального творчества. Специалисты в изучении вопроса и практикующие му-
зыканты включаются в обсуждение перспектив применения музыки, сгенерированной ИИ. 
Формулируются наблюдения, согласно которым музыка, сгенерированная с помощью ИИ, 
остается лишенной глубинного смысла, личной истории, духовности и индивидуальности, 
которые отличают музыкальное творчество человека. Подчеркивается, что применение ИИ 
в музыке рискует ограничиться аудиторией слушателей без специального музыкального  
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образования, а также обеспечением коммерческих нужд, таких как реклама и блогинг. От-
мечается, что по состоянию на сегодня музыку, претендующую на статус признанного про-
изведения искусства, по-прежнему может создать лишь человек [12]. 

Кроме того, обращение к теме ИИ в музыке актуализирует проблему влияния социо-
культурного контекста на музыкальное искусство. Возможности ИИ в области анализа дан-
ных, генерации музыки и имитации человеческого поведения позволяют задуматься о со-
здании с помощью ИИ произведений, симулирующих творчество деятелей музыкального 
искусства, включая тех, кто ушел из жизни [3, pp. 58–59]. Этот факт заслуживает рассмот-
рения в русле социально-философских вопросов этичности существования подобных симу-
ляций, социальных предпосылок, смыслов музыкального искусства и др. В частности, не-
которые авторы подчеркивают, что обращение к ИИ для имитирования чужого музыкаль-
ного творчества не может быть признано состоятельным, пока в расчет не будет принят со-
циокультурный контекст этого творчества [21, p. 15]. 

Суммируя сказанное, стратегии исследования ИИ в музыкальном искусстве можно рас-
сматривать как способ углубления дискуссий о роли ИИ в искусстве. Поскольку применение 
ИИ в музыкальном творчестве получило многочисленные и разнообразные реализации, во-
прос о выборе стратегии оказывается в высокой степени актуальным. Полученные к насто-
ящему моменту результаты обсуждения темы включают прецеденты обращения к обеим 
стратегиям, в связи с чем представляется перспективным прояснение критериев, на основа-
нии которых предпочтение может быть отдано одной из них. Ключевыми из таких крите-
риев видятся следующие. 

Прежде всего речь должна идти о социально-философской парадигме, в рамках которой 
происходит обсуждение ИИ в музыкальном искусстве. Социальная философия может пред-
ложить различные подходы к отбору и определению сущности социальных феноменов. Тра-
диционно ключевое место в числе этих феноменов отводится общественным отношениям, 
межличностным взаимодействиям и коммуникации между людьми. Однако также суще-
ствуют трактовки социальных феноменов, выдвигающие на передний план производность 
социальных отношений от поведения участников, постгуманизм и плюралистичность зало-
женных в социальных феноменах индивидуальных интерпретаций реальности [24–26 и 
др.]. Решение вопроса о субъектности ИИ в искусстве, и, конкретнее, в музыкальном искус-
стве, отсылает к этим парадигмам, в результате выбор между ними может служить крите-
рием для обращения к той или иной стратегии исследования творческого потенциала ИИ. 

Еще один критерий выбора стратегии при обсуждении роли ИИ в музыкальном искус-
стве составляют интересы социальных групп, которые попадают в фокус исследования. 
С одной стороны, использование ИИ в создании музыки к настоящему моменту успело 
стать широко распространенным, что может говорить о формировании социальной группы, 
готовой применять его в своей деятельности. К примеру, на официальном сайте корпорации 
«Boomy», предоставляющей пользователям возможность генерации музыкальных произве-
дений с помощью ИИ, упоминается, что на момент обращения к сайту с помощью Boomy 
AI было создано более 17,5 млн произведений [27]. С другой стороны, отмечаются факты 
обеспокоенности авторов и исполнителей музыкальных произведений, чье творчество ис-
пользуется при обучении ИИ, судьбой своих авторских прав и перспективами сохранения 
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работы. Пример такой обеспокоенности отражают требования удалить с таких платформ, 
как Spotify, Youtube и др., песни, созданные с помощью ИИ [28]. Для тех, кто применяет 
ИИ, более значимой оказывается возможность создавать с его помощью авторские произве-
дения, в то время как для тех, на чьем творчестве ИИ проходит обучение, – тот факт, что в 
качестве входных данных ИИ использует результаты чужого труда.  

Наконец, третий критерий выбора стратегии при исследовании ИИ в музыкальном ис-
кусстве представляет собой мотивация потенциальных создателей и исполнителей музы-
кальных произведений. В случае человека существование искомой мотивации едва ли вы-
зывает сомнения (будь то стремление к самовыражению, заработку, передаче эмоций, опыта 
или даже заимствования чужого материала). Однако в случае ИИ вопрос о мотивации ока-
зывается значительно сложнее. Актуальные варианты применения ИИ в музыке, насколько 
удается понять, по-прежнему не выбирают, на чем тренироваться, и начинают работу только 
по запросу пользователя, не демонстрируя иной инициативы. Этот факт оказывается верен 
даже для таких инструментов, которые гипотетически могли бы иметь представление о мо-
тивации, поскольку строятся на базе больших языковых моделей (к примеру, Stable Audio 
от Stability AI [29]). 

По совокупности критериев в настоящее время более подходящей для общего случая 
кажется стратегия исследования ИИ в музыкальном искусстве, которая не предполагает 
наделения ИИ субъектностью или агентностью в полном смысле этого слова. Однако 
также не вызывает сомнения тот факт, что ИИ все более активно обсуждается в контексте 
социокультурных аспектов искусства и начинает оказывать влияние на облик музыкаль-
ного искусства. 

Заключение. Интенсивное развитие технологий в XXI в. вывело ИИ на новый виток и 
подарило миру множество новых способов использования ИИ. В результате интенсифици-
ровались проблемы, связанные с анализом рисков применения ИИ и управлением этими 
рисками. Существенное развитие получили вопросы, касающиеся этики ИИ и границ его 
применения. Началось активное внедрение ИИ в разные сферы социальной жизни. Одной 
из таких сфер стало искусство. 

В обозначенных условиях музыка как вид искусства показала себя перспективной об-
ластью для внедрения ИИ. Было предложено несколько крупных направлений применения 
ИИ в музыке, включая анализ и обобщение данных, генерацию музыкальных произведений 
и их элементов, имитацию деятельности человека в музыке, различные виды переводов, 
имеющих отношение к музыкальным произведениям, и др. Были инициированы дискуссии 
о смыслах и духовности музыкальных произведений, созданных с привлечением ИИ. Про-
ведено разграничение коммерческих и культурных аспектов применения ИИ в искусстве, и, 
в частности, музыкальном искусстве. 

Обращение к научным исследованиям проблематики использования ИИ в искусстве 
позволяет прояснить социально-философские основания работы ученых над темой. Обна-
руживается, что такая работа строится, по меньшей мере, на трех теоретических основаниях 
из области социальной философии. Прежде всего это отношение исследователей к вопросу 
о природе субъектности ИИ в искусстве как сфере социальной жизни. В то время как одни 
ученые предпочитают связывать субъектность исключительно с агентами-людьми, другие 
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интерпретируют ее в расширительном ключе, благодаря чему ИИ также рассматривается в 
качестве агента социальных отношений и деятеля искусства. Как результат, в первом случае 
речь ведется о применении ИИ в искусстве, тогда как во втором – об искусстве непосред-
ственно самого ИИ. Этот вопрос раскрывается более детально на уровне отдельных видов 
искусства, в частности, на примере музыки. 

Вторым социально-философским основанием обозреваемых исследований является 
оценка творческого потенциала ИИ. В зависимости от авторской точки зрения возможен 
отказ допускать, что ИИ способен на создание истинных произведений искусства или, 
напротив, допущение о способности ИИ создавать такие произведения. Отказ предпола-
гает, что использование ИИ в искусстве принципиально ограничено продукцией массо-
вого производства, неспособной претендовать на статус шедевра и отвечать ожиданиям 
людей с развитым вкусом. Напротив, признание потенциала ИИ строится на допущении 
того, что ИИ может среди прочего быть полезным в работе над искусством в лучших его 
проявлениях. 

Наконец, третьим социально-философским основанием изучения темы выступает 
оценка значимости социокультурного контекста применения ИИ в искусстве. В зависимо-
сти от значения, придаваемого комплексу социально-философских и этических проблем ис-
пользования ИИ, ученые могут уделять различное внимание аксиологическим, нравствен-
ным, правовым и иным последствиям его применения. В результате оказываются возможны 
не только инициативы по внедрению и совершенствованию ИИ в искусстве, но также ини-
циативы, направленные на ограничение его использования. В зависимости от особенностей 
вида искусства, о котором идет речь в том или ином конкретном случае, спектр этих иници-
атив может различаться. 

В настоящее время развитие ИИ еще далеко не исчерпано. Впереди могут быть откры-
тия, которые кардинально изменят искусство и роль человека в нем. С этой точки зрения 
остается актуальным дальнейшее обсуждение социально-философских оснований исследо-
вания темы в ее диалектическом развитии. 
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Введение. В статье рассматриваются концептуальные идеи В. П. Тугаринова о един-
стве познания и ценностей, которые отражают целостность познания – оценки – прак-
тики. В рамках данных теоретических установок представлены результаты эмпириче-
ского исследования человеческого капитала студентов. 
Методология и источники. Методологические основания исследования формиру-
ются как синтез идей вокруг сущностных характеристик ценностей, высказанных 
В. П Тугариновым, положений теории человеческого капитала Г. Беккера и методоло-
гических установок стратегий социологического исследования ценностей В. А. Ядова. 
Результаты и обсуждение. Первый результата заключается в том, что студенты при-
знают как существенную связь получаемых в университете знаний, навыков и умений 
с системой их ценностей, что подтверждает гипотезу о взаимосвязи человеческого ка-
питала и ценностей личности. Второй результат – студенты-программисты фиксируют 
роль и важность знаний, получаемых преимущественно при изучении предметов со-
циогуманитарного цикла, которые, по их мнению, играют роль ведущего начала в 
формировании системы ценностей. 
Заключение. Проведенное исследование показывает актуальность современного 
прочтения концептуальных идей В. П. Тугаринова относительно связей познания с 
ценностями и далее с продуктивной деятельностью. В исследовании такие связи вы-
явлены и охарактеризованы по ряду направлений и содержательных элементов, по-
этому становится очевидным: любая познавательная деятельность стимулирует и раз-
вивает систему ценностей обучающихся. 
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Introduction. The article deals with the conceptual ideas of V.P. Tugarinov about the unity 
of knowledge and values, which reflect the integrity of knowledge – evaluation – practice. 
Within the framework of these theoretical guidelines, the results of an empirical study of the 
human capital of students are presented. 
Methodology and sources. The methodological foundations of the study are formed as a 
synthesis of ideas around the essential characteristics of values expressed by V.P. Tugarinov, 
provisions of the theory of human capital by G. Becker and methodological guidelines for 
the strategies of the sociological study of values by V.A. Yadov. 
Results and discussion. The first result is that students recognize a significant connection 
between the knowledge, skills and abilities acquired at the university with their system of 
values, which confirms the hypothesis about the relationship between human capital and 
personality values. The second result is that students-programmers mainly fix the role and 
importance of knowledge gained in the study of subjects of the socio-humanitarian cycle, 
which, in their opinion, play the role of a leading principle in the formation of a system of values. 
Conclusion. The conducted research shows the relevance of the modern reading of the 
conceptual ideas of V.P. Tugarinov regarding the connections of knowledge with values and 
further with productive activity. In the study, such connections are identified and 
characterized in a number of areas and content elements, it becomes obvious that any 
cognitive activity stimulates and develops the value system of students. 
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Введение. Проблема научного понимания и трактовки ценностей, их социальной при-
роды, социодинамики их формирования и влияния на человеческий капитал различных со-
циальных и профессиональных групп составляет одну из фундаментальных основ изучения 



Социология ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 57–73 
Sociology DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 57–73 

 

59 Исследование ценностей студентов-программистов в контексте идей В. П. Тугаринова… 
A Study of the Values of Student Programmers in the Context of the Ideas of V.P. Tugarinov… 

общества [1]. Неоспоримая важность ценностей рассматривается фундаментальным 
направлением социальной науки [2]. В настоящее время эта проблематика активизирована 
всей совокупностью глобальных социально-политических трансформаций [3], а для подго-
товки российских ИТ-специалистов приобрела особую актуальность. Формирование цен-
ностей цифрового общества в единстве с традиционными ценностями россиян становится 
одним из основных приоритетов развития российской социологии [4]. В этом отношении 
осмысление научного богатства отечественной науки о ценностях в новых социальных об-
стоятельствах следует воспринимать как одну из важных задач российской науки. В частно-
сти, новую актуальность приобретают мысли и идеи о формировании ценностей, связи цен-
ностей с деятельностью людей, высказанные отечественным ученым, специалистом в обла-
сти философской онтологии и аксиологии В. П. Тугариновым. 

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философ-
ских наук В. П. Тугаринов обосновал концептуальную идею о смысле и характеристиках 
ценностей и сформулировал ее как последовательную цепочку – «знаменитую триаду» 
(И. Б. Хмырова-Пруель), как единство познания – оценки – практики. «Человек не только 
познает и созерцает, но неизбежно оценивает и действует», – писал он [5, с. 256]. Исследо-
ватель творчества выдающегося ученого И. Б. Хмырова-Пруель отмечает, что приоритет 
В. П. Тугаринова в отечественных разработках концепции ценностей очевиден и неоспорим 
[6]. Его последователи А. О. Бороноев, Г. П. Выжлецов, М. С. Каган, А. А Ручка и многие 
другие не раз подчеркивали выдающийся вклад В. П. Тугаринова в исследование проблема-
тики ценностей как явления, взаимосвязанного с познанием окружающего мира и деятель-
ностью человека. В современных условиях теоретический багаж этих знаний осознается 
как актуальное наследие в исследовании и понимании традиционных ценностей россиян.  

Центральным пунктом теории В. П. Тугаринова выступает признание возникновения 
ценностного отношения как неизбежного момента познания, будь то освоение научной идеи 
или осмысление эмпирических фактов. Напротив, в контексте некоторых современных 
трактовок природы познавательной деятельности можно встретить подходы, в рамках кото-
рых освоение информации или получение знания может пониматься как беспристрастный, 
безоценочный момент, т. е. некоторыми исследователями и практиками освоение какой-
либо научной концепции, теории рассматривается как «чистый» процесс «получения ин-
формации» или пользование «образовательной услугой». Дело здесь не в идеологической 
подоплеке вопроса, хотя научный анализ ценностей как ядра общественного сознания все-
гда представляет известную опасность для официальной идеологии [7, с. 84], менее всего 
авторы предполагают обращение внимания к идеологическим конструкциям или выводам. 
Дело в том, что освоение знаний объективно необходимо побуждает оценочный момент по-
лучаемого знания – пускового механизма формирование ценностей, и от этого обстоятель-
ства никуда не деться. 

Еще одним актуальным для настоящего исследования аспектом выступает положение 
теории ценностей В. П. Тугаринова, касающееся социального контекста формирования ин-
дивидуальных ценностей: только в рамках социума формируется нормативно-ценностная 
взаимосвязь познания и ценностей. Как считал ученый, «благорасположенность к обществу, 
основанная на признательности за те блага, которые оно нам дает», неизбежно предполагает 
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«воспитание благомыслящего обывателя» [6]. В. П. Тугаринов считал, что смысл жизни мо-
жет заключаться лишь в самой жизни, в служении этой жизни. Однако служение только 
своей личной жизни, своим личным интересам в отрыве от общественных – это весьма ил-
люзорная ценность [6].  Ученый относится к пониманию самого человека как ценности. 
«В отличие от прежних определений ценностей В. П. Тугаринов упоминал и отдельную 
личность: ибо личность входит в общественное целое. Жизненные ценности не могут быть 
полностью погружены в общество. Необходимо иметь в виду, что: во-первых, неповторимы 
особенности физического и психического склада каждого индивида; во-вторых – личность 
должна сама решать многие вопросы своей жизни; в-третьих – личность способна наследо-
вать от прошлого и воспринимать от окружающих предрассудки, пережитки, порождающие 
различные лжеценности. Иногда при рассмотрении личностью псевдоценностей они ка-
жутся подлинными ценностями. В ряде случаев личность остается невосприимчивой к тем 
ценностям, которые ей иногда навязывает общество. Тактические жизненные ценности лич-
ности зачастую оказываются в разительном противоречии с ценностями общества» [6]. 

Проблемность настоящего исследования состоит в изучении противоречий между важ-
ной ролью образования в формировании ценностей – с одной стороны, и существующими 
точками зрения о том, что образование в современном цифровом мире является беспри-
страстным процессом получения информации – с другой, а также в осознании роли образо-
вания как триггера ценностей в студенческой среде. Особая практическая проблемность ис-
следования продиктована активизацией общественного внимания к подготовке ИТ-специа-
листов, их ценностям и человеческому капиталу, которые вызывают активный интерес и 
предполагают научное объяснение происходящего. 

Методология и источники. Методологические основания исследования формируются 
как синтез идей вокруг сущностных характеристик процесса формирования ценностей в 
процессе познания, высказанных В. П. Тугариновым; положений теории человеческого ка-
питала Г. Беккера и методологических установок стратегий социологического исследования 
ценностей В. А. Ядова, в частности, понимание последним ценностей как установок лич-
ности на те или иные ценности материальной и духовной культуры общества [8]. 

Концептуально-методологические позиции исследования могут быть сформулированы 
в следующих положениях. Центральный принцип исследования базируется на понимании 
взаимосвязи гносеологии и ценностей по В. П. Тугаринову, которые раскрывают идею о том, 
что в процессе достижения любых целей и интересов человек неизбежно формирует опре-
деленную систему ценностей, будь то профессиональная практика, подготовка к ней или об-
щественная, экономическая и другая деятельность, получение технического или социогума-
нитарного знания. Как считал ученый, у людей существует бесчисленное количество реаль-
ных ценностей во всех областях действительности, они выявляются по мере того, как чело-
век осваивает их для себя, для достижения своих целей и удовлетворения интересов. 

Из этих базовых положений вытекает ряд актуальных следствий: 
– гносеология и социальное познание естественным образом связаны с принципами ак-

сиологии, что позволяет охарактеризовать совокупность причинно-следственных связей 
формирования ценностей как зависимых от познавательной деятельности: человек не 
только познает и созерцает, но оценивает и действует [5, с. 256]; 
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– достижение целей в различных сферах деятельности предполагает наличие различ-
ных видов ценностей (по В. П. Тугаринову – политических, моральных, эстетических, фи-
лософских, правовых и др.): деление ценностей на материальные, социально-политические 
и духовные, будучи основано на соответственном делении основных отраслей обществен-
ной деятельности, не исключает деления ценностей на наличные (экзистенциальные), целе-
вые и нормативные [5, с. 283]. Особая роль у духовных ценностей, под которыми надо по-
нимать ценности науки, морали и искусства [5, с. 281]; 

– формирование ценностей происходит в рамках социальных и деятельностях условий 
и факторов, влияние которых может по-разному сказываться на характере освоения ценно-
стей: без ценностного подхода не может существовать и общество [5, с. 256]. Марксова тео-
рия стоимости является экономическим выражением теории ценностей [5, с. 257]; 

– соотношение познавательного и ценностного подходов в социологии составляет ак-
туальное направление исследований, которое предполагает изучение стратегий-технологий 
освоения новых ценностей и взаимосвязь этих стратегий с личностью. Под интересом по-
нимается направление мыслей и чувств человека на объекты, удовлетворяющие или спо-
собные удовлетворить его потребности [5, с. 265–266]; 

– результат освоения новых способов познавательной деятельности (мышления) транс-
лирует пересмотр существующих и актуальность появления новые ценностей. В частности, 
новые ценности изменяют саму личность и ее положение в социуме: осуществленная цель 
перестает быть целью [5, с. 268]. 

Цель исследования заключается в выявлении, изучении и социологическом анализе вза-
имовлияния освоенных знаний как драйверов формирования человеческого капитала и ос-
нования в становлении системы ценностей студентов за период обучения в университете. 

Методику исследования можно охарактеризовать как комбинацию опросного метода и 
контент-анализа. Технология проведения методики предполагала обращение к респонден-
там с постановкой задачи высказать свое мнение (представление) по поводу связи между 
полученными знаниями, навыками и умениями как базовыми элементами человеческого ка-
питала (по Беккеру) – с одной стороны, с ценностями и ценностными ориентациями лично-
сти за период обучения в университете – с другой. Конкретно вопрос формулировался таким 
образом: на ваш взгляд, влияет ли получение высшего образования (т. е. получение знаний, 
навыков, умений, компетенций как основы человеческого капитала) на трансформацию цен-
ностей личности – моральных, политических, эстетических и иных? Приведите один-два 
примера. Для достижения единых подходов к пониманию категорий анализа предвари-
тельно респондентам были представлены определения человеческого капитала (по Г. Бек-
керу [9]) и определение ценностей (по В. А. Ядову). Опрос проводился письменно. Далее 
полученные тексты анализировались по системе индикаторов, характеризующих связи 
между полученными знаниями, навыками, умениями и системой ценностей и ориентаций. 
Были выделены три группы критериев оценивания:  

1. Осознание степени связи образования и ценностей (положительная – значимая; в це-
лом такая связь существует; слабая; нейтральная; отрицательная). В процессе обработки 
результатов был выделен еще один индикатор связи: положительная – зависимая от харак-
тера образования (см. табл. 1 и рис. 1). 
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2. Осознание зависимости ценностей от характера получаемого знания (политические, 
моральные, профессиональные и др. – см. табл. 2).  

3. Осознание базовых условий и факторов, влияющих на формирование ценностей в 
процессе обучения (зависит от самого студента; социально-психологические факторы, ор-
ганизационно-методические условия организации учебного процесса; проведение специ-
альных мероприятий – см. рис. 1.). Опрос проводился в 2022 г. в Санкт-Петербурге среди 
студентов ИТ-специальностей (n = 224). 

Гипотезы эмпирического исследования. Во-первых, в ответах студентов предполагается 
фиксация связи между образованием и ценностями как преимущественно положительной и 
значимой. Наряду с этим возможны и иные представления о характере такой связи (ситуа-
тивная, нейтральная, отрицательная и пр.). Во-вторых, ценности студентов группируются 
по некоторым видам, например, моральные, политические, правовые и прочие, среди кото-
рых значительная часть будет относиться к профессиональным. Важными для студенческой 
молодежи окажутся ценности рыночного порядка и ценности цифрового общества. В-тре-
тьих, для формирования ценностей актуален целый ряд социально-педагогических условий 
и методических подходов организации деятельности университетов. Представления студен-
тов в большей степени будут отражать условия и факторы, влияющие на ценности, в мень-
шей мере они будут ориентированы на методические подходы, раскрывающие практику ор-
ганизации и методику работы университета. В свою очередь это скажется на особенностях 
самосознания студентов и ожидании объективных изменений, наступающих в результате 
такого осознания. 

Результаты и обсуждение. Результаты контент-анализа ассоциаций студентов относи-
тельно связи знаний, навыков и умений как основных элементов человеческого капитала и 
ценностей выстраивались в последовательной логике как рассмотрение ряда технологий 
анализа полученных данных и подтверждения эмпирических гипотез.  

Результат первый. В представлениях студентов связь между получаемыми в универ-
ситете знаниями, навыками, умениями и системой ценностей может быть охарактеризована 
преимущественно как прямая положительная. Статистические данные о характеристике 
этих связей показаны в табл. 1 и на рис. 1.  

Таблица 1. Влияние знаний, навыков и умений на формирование ценностей 
Table 1. The influence of knowledge of skills and abilities on the formation values 

Характер  
взаимосвязи 

Степень  
влияния 

Описательные характеристики  
связей-ассоциаций, примеры 

Количество 
респондентов, 

чел. (%) 

Положительный 

Значимое 
влияние  

Безусловное, значимое, напрямую, кардинально, несо-
мненно, действительно, сильно, абсолютно, очень, важ-
ное, не может не отразиться 

37 (17 %) 

В целом ока-
зывающее 
влияние  

Важная роль, способствует.  
«Да, влияет. За счет познания мира через знания, полу-
ченные в высшем учебном заведении, человек может 
склоняться в пользу каких-то определенных ценностей, 
имеющих связь с приобретенными компетенциями. Од-
нако мера этого влияния сугубо индивидуальна, так как 
знания не получаются в “информационном вакууме” и 
всегда есть альтернативные источники формирования 
ценностей» 

108 (51 %) 
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Окончание таблицы 1 
End of table 1 

Характер  
взаимосвязи 

Степень  
влияния 

Описательные характеристики  
связей-ассоциаций, примеры 

Количество 
респондентов, 

чел. (%) 

 

Слабое  
влияние  

«Я считаю, что получение новых знаний может (но не 
всегда) повлиять на ценности человека. Он будет полу-
чать новые знания, информацию по каким-то темам, мо-
жет увидеть какую-либо ситуацию под другим углом, 
познакомится с чужой точкой зрения» 

4 (1,8 %) 

Зависимое  
от типа  
образования 

Гуманитарное/техническое/экономическое. 
«Если человек получает высшее образование в области, 
связанной с моральными нормами, тогда есть шанс на 
изменение его взглядов» 

4 (1,8 %) 

Ситуативный Возможно, 
влияющее 

Может быть по-разному, в определенной степени, в ряде 
случаев влияет, ситуативно, косвенно, маловероятно, 
возможное влияние, важная, но не решающая роль 

43 (21,6 %) 

Нейтральный Не влияющее 

«Я считаю, что основные моральные и эстетические 
ценности не меняются у человека уже после начала обу-
чения в школе, т. е. они формируются еще в раннем дет-
стве. Если в процессе жизни человек начинает действо-
вать вопреки этим основным ценностям, это непременно 
приведет к дискомфорту, неудовлетворенности жизнью. 
Мы с мамой обсуждали эту тему, и она говорит, что как 
бы я не менялась в своем поведении эти годы, видно, что 
мои ценности не меняются. То же она говорит и про всех 
других людей». 
«Но не думаю, что получение высшего образования мо-
жет иметь огромное значение на трансформацию ценно-
стей. Если у человека есть своя твердая позиция, то он 
ее и придерживается» 

11 (5 %) 

Отрицательный Влияющее 
отрицательно  

Пренебрежительное отношение к другим людям, не по-
лучавшим высшее образование, изворотливость – обман 
за счет знаний, заносчивость, неуважительное отноше-
ние к другим, высокомерие, конфликтность. 
«Можем научиться “создавать видимость”, опять же из-
за объема работ» 

4 (1,8 %) 

  
Рис. 1. Влияние знаний навыков и умений на формирование ценностей 

Fig. 1. The influence of knowledge of skills and abilities on the formation of values 

Не все респонденты смогли оценить характер связи знаний и ценностей, из 224 человек 
свою точку зрения сформулировали 211.  
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Таким образом, для подавляющего числа студентов (71,6 %) очевиден факт влияния по-
лучаемых знаний на трансформацию системы ценностей за период обучения в универси-
тете. Понятна и направленность изменения ценностей под влиянием получаемых знаний: 
как считают некоторые студенты, «полученные знания сдвигают ценности на более глубо-
кие смыслы».  

Для 21,6 % студентов это влияние оценивается скорее как ситуативное: «Высшее обра-
зование – разноплановая вещь, которая может развивать в человеке абсолютно противопо-
ложные качества, а зачастую только укрепляет сформировавшегося к поступлению чело-
века. Как пример приведу своих родителей. Оба выпускники инженерных специальностей 
петербургских вузов: мама – Горный, папа – втуз. Но набор моральных ценностей абсо-
лютно разный: если мама читает книги, ходит в театры, учится дальше, любимое папино 
занятие – посмотреть «Бандитский Петербург» и прочее после работы. Думаю, высшее об-
разование несет важную, но не решающую роль в становлении ценностей человека». 

Считают, что не оказывает влияние, 5 % респондентов: «Я считаю, что не влияет, так 
как получение образования лишь развивает человека в определенном направлении, дает ему 
необходимые знания для реализации каких-либо целей. Нельзя, например, сказать, что изу-
чение математики и программирования помогут мне переосмыслить моральные нормы об-
щества. Однако, бывают исключения».  

Менее 2 % респондентов показали, что получаемые знания скорее отрицательно сказа-
лись на формировании системы их ценностей: «Получение высшего образования оказывает 
определенное влияние на формирование ценностей личности наравне с любым опытом, по-
лучаемым человеком на протяжении всей жизни. На моральные ценности влияние скорее 
отрицательное, так как под влиянием большого количество стрессов и нагрузки студенты 
чаще отказываются от честного выполнения задач курсов». Следует подчеркнуть, что вред-
ные влияния также могут иметь значимость. Как подчеркивал В. П. Тугаринов, «значимость 
или значение имеют не только ценности, но и вред» [5, с. 261].  

Таким образом, центральным трендом, по мнению студентов, оказалось признание су-
щественной связи получаемых в университете знаний, навыков и умений с системой их цен-
ностей, что подтверждает гипотезу о взаимосвязи человеческого капитала и ценностей лич-
ности. 

Результат второй. Студенты-программисты фиксируют роль и важность знаний, по-
лучаемых преимущественно при изучении предметов социогуманитарного цикла, которые, 
по их мнению, играют роль ведущего начала в формировании системы ценностей. Специ-
альные предметы, профессиональные знания и их влияние на систему ценностей воспри-
нимаются студентами как менее значимые. Обобщенные данные по результатам контент-
анализа текстов эссе даны в табл. 2.   

Представленные виды ценностей были упомянуты в работах 212 респондентов. Как  
показывает анализ, знания, полученные в университете, наиболее существенное влияние 
оказали на трансформацию политических и моральных ценностей студентов. Существенно 
приобретенные знания оказали влияние на эстетические, философско-мировоззренческие, 
социально-гуманитарные ценности. В целом 89 % респондентов показали, что знания, полу-
ченные в университете, отражаются на формировании тех видов ценностей, которые скорее  
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могут быть отнесены к социально-гуманитарным. 9,1 % считают, что образование изменяет 
отношение к научной деятельности, интеллектуальному развитию, образованию в целом. 
Особого обсуждения заслуживает проблема формирования профессиональных ценностей, 
об изменении которых высказались 8,9 %. Ряд студентов отметили, что профессиональные 
ценности довольно просто можно освоить «в течении полугода работы по специальности». 

Таблица 2. Описательные характеристики связей-ассоциаций, точки зрения 
Table 2. Descriptive characteristics of connections-associations, points vision 

Виды  
ценностей 

Описательные характеристики связей-ассоциаций,  
точки зрения 

Количество 
 респондентов, 

чел. (%) 

Моральные,  
нравственные 

Выдержка, сдержанность, формализация отношений, свобода, достоин-
ство, уважение, взаимопонимание, ответственность, порядочность, гор-
дость, связь поколений. 
«Эти ценности вуз не меняет». 
«Я отвечу – определенно да, просвещаясь в разных областях науки, человек 
меняет не только свои взгляды на жизнь, но и моральные ценности» 

41 (19,3 %) 

Политические 

Демократия, политграмотность, политическая позиция, митинги, идеалы 
системы, осуждение расизма, патриотизм. 
«Политические ценности могут меняться в процессе жизни, но тоже до 
определенного момента, так как политические установки, на мой взгляд, 
легче изменить, чем моральные и эстетические. Также могу привести при-
мер из собственной жизни, так как мое отношение к власти и политиче-
ские взгляды тоже поменялись». 
«Например, человек, получающий определенные знания в области исто-
рии и юриспруденции, может поменять свою политическую позицию» 

58 (27,3 %) 

Эстетические 
«Например, если вы изучаете изобразительное искусство, то лучше пой-
мете концепции искусства, ваше видение произведений, ценности искус-
ства будут расширены. Ваша эстетика будет улучшена» 

24 (11,3 %) 

Профессиональ-
ные  

«Ценности личности изменяются и в наше время. Блогер Хованский благо-
даря обучению в ЛЭТИ осознал, что лично для него отличным способом 
зарабатывать является создание видео на ютуб, хотя ранее он презирал это». 
«Например, мы – студенты, получаем навык работы с большим количе-
ством информации. Мы можем осознавать ценность этого навыка и при-
менять его для того, чтобы разобраться с большим количеством проблем, 
вникнуть в их суть. Это положительное проявление, честность выполне-
ния работы» 

19 (8,9 %) 

Социогумани-
тарные и куль-
турные  

«На мой взгляд, высшее образование может повлиять на ценности чело-
века. Студент получает большее количество информации, и у него форми-
руется некая система знаний, которая влияет на развитие личности и фор-
мирование более глубокого восприятия мира. Высшее образование, 
например, воспитывает в человеке культуру». 
«На собственном примере я наблюдаю, как изучение социологии влияет на 
мои взгляды, понимание текущей мировой ситуации, общества. Я начал чи-
тать книгу современного социолога с очень интересным взглядом на жизнь, 
которую посоветовал преподаватель по практике, что вряд ли я стал бы де-
лать, не заинтересовавшись ранее на университетских занятиях». 
«Более углубленно изучая курс истории, человек может узнать какие-то 
детали жизни исторических личностей или исторических событий, о ко-
торых не рассказывали в школьной программе, поменять свое отношение 
к этой личности или событию, и, как следствие, его политические или 
даже моральные ценности могут измениться» 

23 (9,91 %) 
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Окончание таблицы 2 
End of table 2 

Виды  
ценностей 

Описательные характеристики связей-ассоциаций,  
точки зрения 

Количество 
 респондентов, 

чел. (%) 

Правовые 

«Высшее образование во многом меняет человека, как я считаю. Необ-
ходимость изучать что-то (а необходимость создается за счет обязанно-
сти сдавать экзамены и зачеты) вырабатывает в человеке привычку не 
сидеть без дела. Двигаться вперед. Ко всему прочему, в нашей стране 
каждый студент получает всестороннее высшее образование. Даже ин-
женер изучает философию, историю, право и многие другие гуманитар-
ные предметы, что не может не отразиться на его ценностях» 

5 (2,3 %) 

Философско-ми-
ровоззренческие 

«Когда рассматриваются дисциплины философия, история, этика и 
другие, где условный школьник приходит в университет с относи-
тельно узким мышлением, которое выработалось в течение взросле-
ния, и тут внезапно ему выдают гору разных теорий о становлении 
мира и общества, о различных взглядах на мир. Разумеется, есть ве-
роятность, что он какие-то идеи для себя запишет, они ему понра-
вятся и изменят его ценности» 

21 (9,9 %) 

Психологические 

«Студент может прослушать курс по психологии и начать лучше по-
нимать мотивы и действия окружающих, что может изменить его от-
ношение к ним. Но куда большее влияние, как я думаю, оказывает 
переселение в новую среду, где у человека появляется иное окруже-
ние, которое также оказывает огромное влияние. К примеру, во время 
получения высшего образования студент переселяется в общежитие, 
где его новые соседи могут привить ему отличные от его старых цен-
ности». 
«Если мы учим гуманитарные дисциплины, например политологию, 
психологию и т. п., то, безусловно, образование трансформирует наши 
ценности».  

4 (1,9 %) 

Экономические 

«Считаю, что получение высшего образования (получение знаний, 
навыков) влияет на трансформацию ценностей личности. С получе-
нием новых знаний в определенной области человек пересматривает 
или дополняет свои уже устоявшиеся ценности с учетом новой полу-
ченной информации. Например, более образованные люди больше 
уделяют внимания своим тратам и стараются не тратить деньги на бес-
смысленные покупки» 

3 (1,4 %) 

Научные, образо-
вательные и ин-
теллектуальные  

«Если вы будете изучать науку, то лучше поймете, как устроен мир. 
Оттуда вы можете применить много хороших вещей с экономической, 
политической и этической точки зрения (из социальной деятельности 
животных). Это поможет вам стать лучше». 
«Я за период обучения в университете открыл в себе огромное жела-
ние развивать свои знания, и процесс обучения стал для меня очень 
важным в жизни» 

14 (9,1 %) 

Результат третий. Среди факторов, которые в наибольшей степени способствуют по-
лучению знаний, влияющих на формирование ценностей, студенты выделяют социальные 
условия и специальные мероприятия, а также организационно-методологические подходы 
в деятельности университета, значительную роль играют информация, знания и опыт. Ито-
говые результаты анализа представлены на рис. 2. 

Прежде всего, среди условий и факторов, способствующих формированию системы 
ценностей, с точки зрения студентов (32 %), следует отметить влияние непосредственной 
контактной среды (группа, общежитие, команда и пр.): «Думаю, что в процессе получения 
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ВО возможны изменения ценностей. Даже если мы не берем в учет естественный процесс 
(с возрастом у людей обычно все меняется). Каждая среда, окружение, группа формируют 
ценности, которыми человек "пропитывается". Окружение имеет сильное влияние на инди-
видуума, поэтому зачастую человек перенимает настроение большинства, особенно, если 
это его единственное окружение». «Мне кажется, получение высшего образования может 
влиять на изменение, трансформацию ценностей личности. Главным фактором, по-моему, 
является знакомство с новым кругом лиц и иными точками зрения на те или иные вещи». 
«Да, влияет, так как человек при получении высшего образования состоит в некоем обще-
стве (в данном случае студентов) и при постоянном общении с ним у него формируются 
определенные ценности, которые могут либо совпадать с группой, либо нет». «Я считаю, 
что получение высшего образования, несомненно, влияет на трансформацию ценностей 
личности, так как за период обучения мы получаем множество знаний и взаимодействуем 
со множеством людей».  

Такое важное значение непосредственной контактной среды, ее привлекательность и 
важность в формировании ценностей обусловлена «разницей в системах ценностей жизни» 
[10, c. 160], что само по себе стимулирует активизацию социального взаимодействия. 

 
Рис. 2. Условия и факторы, влияющие на повышение роли знаний  

как триггера формирования системы ценностей 
Fig. 2. Conditions and factors influencing the increasing role of knowledge  

as a trigger for the formation of a value system 

С точки зрения студентов, на формирование ценностей существенно влияет актуальная 
информация, новые знания и проверенный опыт. Как указывают некоторые из них: «Не ме-
нее важная ценность высшего образования заключается в формировании разностороннего 
мировоззрения. Получение большого количество правильно подобранной и скомпилирован-
ной информации плодотворно влияет на развитие личности, формируя круг ее интересов и 
областей знания, что в свою очередь является предпосылкой для формирования более глу-
бокого и цельного научного мировосприятия. С уверенностью можно сказать, что высшее 
образование сильно влияет на трансформацию ценностей личности». 

 
Сам студент – 

22 (10 %) 

Социально-педагогические  
условия: 

– студенческая группа – 72 (32 %); 
– преподаватели – 27 (12 %); 
– общая атмосфера университета – 

6 (3 %) 

Специальные мероприятия:  
– воспитательная работа – 7 (3 %); 
– мотивационные мероприятия – вдохновляющие примеры – 10 (4 %) 
– интерес к учебе, эмоциональный подъем, цель обучения, трудный, но важный результат – 9 (4 %) 

Организационно- 
методологические подходы: 

– единство знаний и опыта, их ре-
флексия – 6 (3 %); 

– длительность и непрерывность 
обучения – 7 (3 %); 

– опора на ценности, сформиро-
ванные ранее – 4 (2 %) 

Актуальная информация, новые знания и проверенный опыт – 34 (15 %) 
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Среди условий и факторов, которые формируют такие знания, которые существенно 
могут повлиять на систему ценностей студентов, важна роль преподавателя, образцов про-
фессионального поведения: «Я считаю, что высшее образование может повлиять только в 
том случае, если преподаватель оказался отличным оратором и смог донести какие-то 
идеи до студентов»; «У меня лично университет не вызвал сильных изменений ценностей 
личности. Тут определенную важность имеет не только то, ЧТО студент узнает из универ-
ситетского образования, а то, КТО и КАК ему преподает. Не бывает беспристрастных пре-
подавателей, и определенно они повлияют на ценности студента, если тот хоть краем уха 
их слушал».  

Для студентов важен пример, образец успешной социализации и профессиональной 
адаптации, что также выступает условием формирования системы ценностей: «Я считаю, 
получение высшего образования влияет на трансформацию ценностей личности. Получая 
высшее образование в любой области, человек так или иначе будет расширять свой круго-
зор, знакомиться с выдающимися деятелями, видеть примеры людей, достигших высот. 
Примеры: 1) изучая дисциплину, человек узнает свершения какого-либо деятеля и вдохнов-
ляется ими. Впоследствии загорается похожими идеями и начинает развиваться в этой об-
ласти; 2) получение высшего образования чаще всего способствует изменению круга обще-
ния человека, т. е. в его окружении появляются люди, интересующиеся такими же темами. 
Это способствует желанию развиваться вместе, а изучать новое всегда легче и приятнее с 
единомышленниками». 

Респонденты подчеркивали актуальность особых ситуаций, влияние которых на фор-
мирование ценностей нельзя умалять: «Я считаю, что получение высшего образования не 
оказывает прямого влияния на обретение человеком каких-либо ценностей. Наибольшее 
влияние оказывают жизненные ситуации, дилеммы, с которыми человек сталкивается». 
Оказалось, что ценностные ориентации и обобщенные социальные установки взаимосо-
гласованы, но плохо согласуются с ситуативными социальными установками. В принципе 
такой вывод перекликается с результатами исследований, проведенных Н. И. Лапиным [7, 
c. 90].  

Заключение. По заявлению одного из респондентов, освоенные в университете знания, 
навыки и умения, а также сформированные ценности – это единая система. По существу, 
такая позиция подтверждает, что студентами осознается: человеческий капитал и ценности 
личности находятся в причинно-следственных связях, они могут быть образно представ-
лены как своеобразный триггер, т. е. могут находиться в устойчивых состояниях, но при 
этом чередоваться под воздействием каких-либо влияний – получаемой информации, каких-
то событий, совершенных поступков и пр. Информация в этом смысле выступает самым 
важным и влиятельным источником, побуждающим к формированию системы «человече-
ский капитал – ценности»:  

• «Получая новые знания, информацию, человек может начать по-другому смот-
реть на мир. Он начинает думать по-другому, объясняет сам себе окружающие 
события уже не столько за счет мнения других, а применяет информацию, кото-
рой сам владеет. Также может измениться и отношение к себе. Соответственно, 
и ценности». 
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• «Получение ведущей информации в какой-либо области дает человеку возмож-
ность развиваться умственно и духовно, что, безусловно, влияет на ценности: 
они меняются, углубляются. Интеллектуальное развитие человека углубляется, 
когда он проходит обучение в университете, так как за эти 4, 5 или 6 лет человек 
получается огромный пласт информации, который он перерабатывает и усваи-
вает, преодолевает трудности, что не может не сказаться на его личных каче-
ствах. Учеба в университете закаляет человека». 

Связи получаемых знаний и формирующихся ценностей могут быть представлены, как 
показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Модель взаимосвязи информации и ценностей 

Fig. 3. Model of the relationship between information and values 

Поступающая информация сравнивается и оценивается в соответствии с накопленным 
опытом и полученной социальной практикой, сравнивается с оценками и мнением непо-
средственной контактной среды. В случае социального подтверждения адекватности ин-
формации она становится важной, значимой, ценной – ценностью. Основной индикатор 
ценности заключен в ее способности влиять на иерархию значимости событий, фактов, яв-
лений.  

Гипотезы эмпирической части исследования оказались доказанными в различной сте-
пени аргументации. 

1. Практически полное подтверждение получила гипотеза о том, что студенты рассмат-
ривают связи знаний, навыков и умений как основных элементов человеческого капитала с 
ценностями. Связь образования и ценностей воспринимается как значимая и позитивная 
корреляция.  

2. Система ценностей студентов группируется по видам ценностей, связанным с раз-
личными сферами общественного сознания и практической деятельности. Студенты до-
вольно отчетливо выделяют ряды таких ценностей. Как отмечал В. П. Тугаринов: «В каче-
стве такого критерия для науки выступает истина, для морали – добро, а для искусства – 
красота. Это – те понятия, в которых выражаются сущность, смысл и цель каждой из назван-
ных форм общественного сознания» [5, с. 282].  

В связи с проверкой этой гипотезы возникает необходимость дальнейшего исследова-
ния и обсуждения ряда проблемных ситуаций. Во-первых, профессиональные ценности 
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осознаются студентами значительно более пассивно, чем ценности социально-гуманитар-
ного порядка. На наш взгляд, такая ситуация объясняется некоторым разрывом в понимании 
смысла и содержания подготовки студентов по специальным дисциплинам, тогда как про-
блематика формирования ценностей является преимущественно тематикой, рассматривае-
мой в курсе социально-гуманитарных дисциплин. Исключение составляют только некото-
рые предметы, например, профессиональная этика и межличностные коммуникации, о  
которых студенты говорят как о важных для понимания своей профессии. В этом смысле 
остается актуальным включение в курсы социально-гуманитарных дисциплин блоков ин-
формации, способствующих осознанию студентами специфики своей будущей профессии 
инженера. Далее, 4-летняя подготовка в бакалавриате не позволяет в полной мере осозна-
вать и осваивать ценности профессиональной деятельности, поскольку специальные дисци-
плины осваиваются только на старших курсах, а, по оценкам самих студентов, формирова-
ние ценностей – процесс длительный. В настоящем случае срок освоения специальных дис-
циплин сокращен.  

Относительно незначительная часть студентов оценивает как важную и значимую свою 
личную перспективу в научной и образовательной сферах деятельности (напомним, что о 
значимости этих ценностей заявили только около 8 % респондентов). Еще менее актуальны 
для студентов оказались ценности рыночной экономики [11] (предпринимательство, свое 
дело и пр.) – на уровне статистической погрешности.  

3. Гипотеза об осознании студентами факторов и условий, важных для формирования 
системы актуальных ценностей, подтвердилась: они в большей степени признают, как акту-
альные условия и факторы, влияющие на ценности, в меньшей мере ориентированы на ме-
тодические подходы, раскрывающие практику организации и методику работы универси-
тета. Тем не менее 19,9 % студентов отметили важность проведения специальной работы по 
формированию системы ценностей: целесообразность воспитательной работы и проведе-
ние мотивационных мероприятий; важность эмоционального подъема и осознанного дости-
жения целей обучения; актуальность длительности и непрерывности образовательного про-
цесса. Ряд респондентов подчеркнули необходимость обеспечения рефлексии и осознания 
единства актуальной (новой) информации, новых знаний, знакомства с проверенным пере-
довым опытом профессиональной деятельности как основания для формирования системы 
ценностей. 

Проведенное исследование показывает актуальность современного прочтения концеп-
туальных идей В. П. Тугаринова относительно связей познания с ценностями и далее с про-
дуктивной деятельностью. В ходе исследования подтверждено, что студенты осознают та-
кие связи: любая познавательная деятельность стимулирует и развивает систему ценностей 
обучающихся. В нынешней социально-политической ситуации невнимание к информаци-
онной насыщенности образовательного процесса, вне анализа контекста этой информации 
и методологической обеспеченности освоения нового знания, формирование современного 
специалиста не будет отражать действительное социальное значение ценностей, формиро-
вание человеческого капитала не будет адекватно отражать потребности и интересы инфор-
мационного общества. 
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Введение. Ориентация на активную (благополучную старость) – один из глобальных 
трендов развития общества и, соответственно, актуальная тема для исследований. Об-
щий, положительный, посыл тем не менее сопровождается вызовами, которые возни-
кают в процессе восприятия людьми старшего возраста «активного долголетия» как 
образа жизни и как направления социальной политики. Автор также рассматривает 
«активное долголетие» на примере программы «Московское долголетие» с двух сто-
рон: с позитивной и негативной. 
Методология и источники. Всего было проведено 32 интервью с москвичами стар-
шего возраста (55 и более лет), принимающими или принимавшими когда-либо уча-
стие в программе «Московское долголетие». Также проводился вторичный анализ 
имеющихся публикаций по теме исследования, базирующихся на качественных мето-
диках. 
Результаты и обсуждение. Было установлено, что «активное старение» и «активное 
долголетие» – не одно и то же. В случае с долголетием это позитивный процесс, в случае 
со старением – негативный. Размытие рамок возраста заставляет человека либо про-
должать быть активным, либо отвергать новые требования и тогда признавать себя ста-
рым. При этом информанты не считают себя старыми и не хотят, чтобы к ним обраща-
лись как «пожилой», «старый». Программа «Московское долголетие» воспринимается 
неоднозначно: с одной стороны, предоставляет целый спектр возможностей для актив-
ной жизни, с другой – охватывает и так изначально активных людей старшего возраста. 
Заключение. Активное долголетие сопряжено с вызовами: размытость рамок допу-
стимости старости, эйджизм в коммуникации, гонка/отвержение сохранения внеш-
него вида и активного образа жизни. Справляться с ними необходимо на уровне ин-
дивида, общества, государства. Быть активным в старшем возрасте значит видеть го-
ризонт будущего и жить в индивидуально-комфортном ритме. Навязывание сохране-
ния молодости и выполнения шаблонной активности необходимо трансформировать 
в свободу выбора. Далеко не все хотят активной жизни в том понимании, в котором 
это предлагается политикой активного долголетия.  А для тех, кто хочет быть актив-
ным, необходимо расширять возможности реализации программы «Московское дол-
голетие». 

Ключевые слова: пожилые люди, активное долголетие, благополучное старение, старшие, 
старость 
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Introduction. Orientation to an active (prosperous old age) is one of the global trends in 
the development of society, and, accordingly, an urgent topic for research. The general, 
positive message, however, is accompanied by challenges that arise in the process of older 
people's perception of “active longevity” as a way of life and as a direction of social policy. 
The author also examines “active longevity”" on the example of the Moscow Longevity 
program from two sides: positive and negative. 
Methodology and sources. It was conducted 32 interviews with older Muscovites (55 and over) 
who have ever participated in “The Moscow Longevity” program. A secondary analysis of the 
available publications on the research topic based on qualitative methods was also carried out. 
Results and discussion. It was found that the concept of “active aging” and “active 
longevity” was not the same. In the case of longevity, this is a positive process, in the case of 
aging - negative. The blur of the age framework, forces a person, or continue to be active, or 
reject new requirements and then recognize himself as old. At the same time, informants 
do not consider themselves old and do not want them to be addressed as “elderly”, “old”. 
The Moscow Longevity program is perceived ambiguously, on the one hand, it provides a 
whole range of opportunities for active life, on the other, it also covers the initially active 
people of older age. 
Conclusion. Active longevity is associated with challenges: the blurring of the limits of the 
permissibility of old age, ageism in communication, race/rejection of maintaining 
appearance and an active lifestyle. It is necessary to cope with them at the level of the 
individual, society, and the country. Being active at an older age means seeing the horizon 
of the future and living in an individually comfortable rhythm. The imposition of the 
preservation of youth and the performance of a template activity must be transformed into 
freedom of choice. Not everyone wants an active life, in the sense in which it is proposed by 
the policy of active longevity. And for those who want to be active, it is necessary to expand 
the possibilities of implementing the “Moscow Longevity” program. 

Keywords: elderly, active longevity, prosperous aging, older, old age 
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Введение. Люди старшего возраста – одна из самых многочисленных групп населения. 
Под «старшими» автор подразумевает совокупность всех людей в возрасте 55+ без разделе-
ния на интервалы и сравнения внутри когорты, чтобы показать, что активному долголетию 
есть место и в 60, и в 70, и в 80 лет.  

Быть активным в старшем возрасте очень популярно во всем мире. Западные исследо-
вания и публикации на тему «active ageing» («активное старение») показывают, как, перейдя 
определенный возрастной рубеж, можно и нужно оставаться активным, независимым, увле-
ченным – «не старым» [1, 2]. 
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Еще в середине прошлого столетия Роберт Хевигфёрст предложил термин «успешное 
или активное старение», т. е. удовлетворение от жизни прошлой и настоящей уже в старшем 
возрасте [3]. Уверенность старших в своем будущем во многом базируется на отлаженных 
и прозрачных программах социальной политики в отношении граждан данной возрастной 
группы [4, 5]. 

В русскоязычных источниках в ходу термин «активное долголетие» (longevity), потому 
что в России в прямом переводе концепции «active ageing» усмотрели негативный смысл 
«ускоренного старения» [6, с. 200]. 

В нашей стране политика «активного долголетия» начала формироваться пару десяти-
летий назад и связана в основном с локальными социальными программами по повышению 
активности людей старшего возраста, преимущественно в городах-миллионниках. 

Методология и источники. Объектом исследования выступают люди старшего воз-
раста (55 и более лет), принимающие или принимавшие когда-либо участие в программе 
«Московское долголетие». 

Предметом исследования является изучение особенностей восприятия активного долго-
летия в целом и программы «Московское долголетие» в частности людьми старшего воз-
раста. Москва стала отправной точкой и одной из первых законодательно закрепила и 
успешно реализовала программу по адаптации и повышению качества жизни для людей 
старшего возраста [7]. Инициативу лично поддержал мэр столицы, а название проекта было 
выбрано методом народного голосования на портале «Активный гражданин». Программа 
действует уже более пяти лет: с 1 марта 2018 г. – в пилотном режиме [8], с 1 января 2019 г. – 
на постоянной основе [9]. Цель программы «Московское долголетие» – расширение возмож-
ностей участия граждан старшего поколения в досуговых мероприятиях столицы различной 
направленности (культурной, образовательной, физкультурной, оздоровительной и др.) для 
повышения жизненной активности, развития внутренних ресурсов и формирования пози-
тивного представления людей старшего возраста об активном образе жизни [9].  

Данный проект не только сравнительно новый, но и очень масштабный по своим адап-
тационным задачам, направленным на поддержание социальной, физической и трудовой ак-
тивности всех жителей Москвы по достижении старшего возраста (от 55 лет – для женщин, 
от 60 лет – для мужчин). Изначально реализация программы проводилась на базе Террито-
риальных центров социального обслуживания, далее в Москве было открыто более восьми-
десяти Центров московского долголетия для наибольшего комфорта участников. 

Цель исследования: определить и рассмотреть, какие вызовы возникают в процессе 
восприятия людьми старшего возраста «активного долголетия» как образа жизни и как 
направления социальной политики (на примере программы «Московское долголетие»). 

Автор опирается на понятие «вызов» А. Тойнби, подразумевающее текущие процессы 
изменений, происходящие в обществе, и, соответственно, реакцию на них со стороны об-
щества и социальных групп, требующих ответных социальных изменений, разрешения 
напряженной ситуации и дальнейшего развития [10]. 

Одним из главных вызовов для современного общества является рост численности 
населения старшего возраста на фоне более молодых возрастных групп и, следовательно, 
«запросы на новые определения, интерпретации, концептуальные поиски нормативных ос-
нований, с которыми может соотноситься старость и старение» [11].   
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Автор также выделяет и рассматривает следующие вызовы активного долголетия: раз-
мытость рамок допустимости старости и поиск социально одобряемых норм поведения, за-
преты и ограничения, связанные с распространением пандемии коронавируса и неопреде-
ленностью будущего, эйджизм в коммуникации и гонка/отвержение сохранения внешнего 
вида, активного образа жизни.  

Задачи исследования: изучить, как интерпретируются старение и долголетие и как с 
этими процессами соотносится активная жизнь; связывается ли активное долголетие с уча-
стием в соответствующих социальных программах (на примере города Москвы) и есть ли 
гендерные различия.  

Гипотеза исследования: понятия «активное старение» и «активное долголетие», при-
званные обозначить одно и то же, воспринимаются людьми старшего возраста диамет-
рально противоположно. При этом и положительно воспринимаемое «активное долголе-
тие», и отрицательно воспринимаемое «активное старение» предъявляют множественные 
вызовы человеку, обществу, государству. 

Статья носит дискуссионный характер. Каждый раздел начинается с постановки во-
проса и предполагает поиск ответа на него с помощью имеющихся данных. Основным ме-
тодом сбора информации стали глубинные интервью, проведенные автором с москвичами 
в возрасте от 55 до 80 лет в апреле – мае 2020 г. Отбор участников исследования осуществ-
лялся по трем ключевым параметрам: возраст, пол и опыт участия когда-либо в программе 
«Московское долголетие». 

Всего было проведено 32 интервью длительностью от 40 до 120 мин. В процессе прове-
дения интервью сознательно не исследовалась тема пенсионного обеспечения и источников 
дохода. Автору в большей степени хотелось показать, как и кому переход в старший возраст 
открывает возможности для активной жизни. В ходе интервью удалось обобщить субъектив-
ное восприятие информантами понятия «активное долголетие», провести рефлексию уча-
стия в мероприятиях программы «Московское долголетие». Поиск информантов осуществ-
лялся методом «снежного кома» при содействии близкого круга автора. Данный метод ре-
крутинга продиктован обоюдным уровнем доверия и гарантирует максимальную правди-
вость информации. Поскольку в марте 2020 г. был введен режим самоизоляции из-за распро-
странения пандемии коронавируса, все интервью были проведены посредством аудио- и ви-
деозвонков при помощи программы WhatsApp вместо запланированной личной беседы. 

При подготовке статьи также проводился вторичный анализ имеющихся публикаций по 
теме исследования, базирующихся на качественных методиках: интервью и фокус-группах, 
проводимых с людьми старшего возраста. 

В статье О. Максимовой представлены результаты интервью с представителями стар-
шего поколения республики Татарстан. Информанты не считают себя «старыми» и нега-
тивно относятся к понятию «старость». Данный период жизни ассоциируется у них «с муд-
ростью, опытом, возможностью самореализации» [12, с. 40]. 

И. Шмерлина на базе интервью, проведенных в Ивановской области, выделяет три аль-
тернативных способа жизни в старшем возрасте: «(1) Продолжение допенсионного образа 
жизни с сохранением установок активного трудоспособного возраста; (2) Доживание, свя-
занное со спадом активности во всех (или, как минимум, общественно значимых) сферах 
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жизни, отсутствием новых перспектив, часто – общим падением интереса к жизни, пере-
ориентацией внимания на текущие вопросы жизнеобеспечения и поддержания здоровья 
и/или на интересы детей и внуков; (3) Переориентация на социальную и личностную реа-
лизацию в новых сферах жизни» [13, с. 59]. 

В статье К. Мануильской приводятся результаты фокус-групп, проведенные в трех ре-
гионах России. Ключевые моменты исследования: удовлетворенность повседневной жиз-
нью, восприятие возраста, представления о будущем, особенности обращения к людям стар-
шего возраста в нашей стране и за границей (на примере Германии) [14]. 

Москвичи старшего возраста фигурировали в исследованиях О. Дудченко и А. Мытиль 
[15, 16]. Авторы анализировали особенности восприятия информантами своей жизни с 
точки зрения собственной активности и комфортности жизни в мегаполисе, изучалось от-
ношение к работе центров социального обслуживания, имевшихся на момент исследования 
(2014–2015 гг.). Полученные результаты применялись в работе Московской системы соци-
альной защиты населения и послужили одной из отправных точек для ее реформирования. 

Указанная выше тенденция обращения к качественным методам показывает более глу-
бокую, точечную, а значит эффективную стратегию выбора метода с точки зрения получе-
ния данных. 

Результаты и обсуждение. Данный блок статьи состоит из двух важных разделов. В 
первом рассматриваются различия в понимании «долголетия» и «старения», во-втором по-
казаны восприятие и особенности участия в программе «Московское долголетие». 

«Активное старение» или «активное долголетие»? 
«Старение населения – это множественный вызов “человеку, семье, стране и всему миро-

вому сообществу”. <…> Именно от того, как мы ответим на этот вызов, и от того, сумеем ли 
мы в максимально возможной степени раскрыть потенциал растущего стареющего населения, 
зависит способность общества воспользоваться плодами “дивидендов долголетия”» [17].  

По результатам исследования ВЦИОМ-Спутник [18], старость начинается с невозмож-
ностью обеспечивать себя и связывается с серьезными проблемами со здоровьем. По дан-
ным 2020 г. россияне боятся старости из-за бедности и низких пенсий (71 %), болезней и 
ухудшения здоровья (44 %). С точки зрения биологии старение прежде всего связывается с 
ослаблением здоровья, основанным на медицинских показателях индивида. «Здесь старе-
ние рассматривается как заложенный на генетическом уровне объективный и неизбежный 
процесс изнашивания организма» [12, с. 23]. 

Активное долголетие отождествляется с новым этапом жизни человека старшего воз-
раста, основанным на внешних проявлениях себя «молодым», современным, эстетически 
привлекательным, не сбавляющим скорости жизни, выносливым морально и физически [19]. 

Все это порождает определенные вызовы, где рамки возраста и допустимости старости 
размываются, заставляя человека либо включаться в гонку за сохранением своего внешнего 
вида и активного образа жизни, либо отвергать новые требования, признавая себя старым, 
а значит непривлекательным, неактивным, невидимым. «Возраст и старение возникают не 
только как вызовы глобализации и национальных систем управления, но и как личностные 
проблемы, связанные с поиском новых идентичностей и социально релевантных моделей 
поведения» [11]. Поэтому «для старшего возраста самый главный вызов – “научиться видеть 
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будущее, смотреть вперед, когда всё тебя тянет назад и на обочину” [20, с. 26]. В такой си-
туации очень важно увидеть смысл своей жизни и собственные возможности, чтобы адап-
тироваться к изменяющимся условиям жизни [21]. Это помогает настроиться на получение 
удовольствия и обрести позитивное будущее. Очень важны как усилия самого человека в 
выстраивании собственной траектории «благополучного» старения, так и помощь семьи, 
общества, государства. 

Принимая во внимание опыт западных стран, гуманное отношение к людям старшего 
возраста должно составлять ядро концепции активного долголетия в России, где «старший 
возраст – это не время абсолютного упадка и усиливающейся деградации, а период возрас-
тающей свободы, новых возможностей и свершений» [20, с. 23]. 

Еще один важный вызов – обращение к людям старшего возраста. Т. Дроздова пред-
ложила не использовать слово «старый» из-за негативных коннотаций («одиночество, от-
сталость, беспомощность»), связанных со страхом смерти, боли, болезни, а выражение 
«преклонный возраст» избегать из-за ассоциации с деградацией, согбенностью, слабо-
стью. Взамен исследователь рекомендует неотталкивающие обращения для лучшего вос-
приятия: «старший, старшего возраста» («elder» или «older»), «новые старшие» («актив-
ный сегмент старших, которые готовы бороться с эйджизмом, обладают прогрессивным 
взглядом на возраст, имеют новое понимание собственных возможностей и жизненных 
стратегий» [22, с. 10]). К. Мануильская обращает внимание на многообразие терминов как 
позитивного («серебряный возраст», «возраст счастья» и т. д.), так и негативного харак-
тера («возраст дожития», «пожилой возраст»), использующихся при изучении людей стар-
шего возраста [14, с. 158]. В исследованиях Ольги Максимовой субъективное восприятие 
категории «старость» вызывало тревогу и неприятие. Предлагалось использовать «зре-
лость», «мудрость», «предпожилой» [12, с. 29]. По данным опросов ВЦИОМ, словосоче-
тание «пожилые люди» действительно сложно и негативно воспринимается. «Россияне в 
возрасте 60+ скорее относят себя к представителям старшего поколения (33 %), чем к по-
жилым (18 %), хотя еще 10 лет назад эта возрастная группа называла себя пожилыми в два 
раза чаще» [23]. Впервые с подобной проблемой автор столкнулась в 2020 г., приглашая 
на интервью женщин и мужчин в возрасте старше 50 лет: «Если категория 50+ не будет 
акцентироваться как «пожилые», я с удовольствием («приму участие в интервью». – М. К.), 
а так мне не подходит» (жен., 57 лет).  

Участницы исследования не считают себя «пожилыми» и обижаются, когда их относят 
к этой группе по достижении пенсионного возраста. Именно это обстоятельство подтолк-
нуло автора к написанию данной статьи и размышлениям о том, что понятия «активное ста-
рение» и «активное долголетие» у старшего поколения – совсем не одно и то же, по крайней 
мере в нашей стране. 

Противопоставление казалось бы одинаковых по смысловому содержанию понятий 
обусловлено восприятием жизни в старшем возрасте. Оба в сущности показывают процесс 
чего-то активного, а значит быстрого и динамичного. Но в случае с долголетием это носит 
положительный характер, в случае со старением – отрицательный. В табл. 1 представлена 
авторская интерпретация понятий «долголетие» и «старение», выстроенная на основе дан-
ных из открытых источников и по результатам собственных наработок автора. 
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Табл. 1. Ассоциативность восприятия «долголетия» и «старения» в старшем возрасте 
Table 1. Associativity of perception of “longevity” and “aging” in old age 

«Долголетие» «Старение» 
Долгая, активная жизнь Процесс, приводящий к смерти 
«Вторая» молодость, горизонт будущего Увядание, согбенность 
Свобода, возможности, свершения Упадок, деградация, затухание  
Зрелость, мудрость Отсталость, предрассудки 
Позитивность Безысходность, боль 
Крепкое здоровье Изнашивание, «снижение скорости» 
Подтянутость Дряблость, хрупкость, слабость 
Внимание к себе и другим Запущенность, одиночество 
Интерес и поддержка общества, значимость Ненужность, незаметность, отвержение 
Самоценность Исключение, комплекс возраста 
Самостоятельность  Иждивенчество, беспомощность 
Восхищение Пренебрежение 
«Новый мир» Обочина жизни 
«Творец своей жизни» Ограниченность 

Таким образом, старение воспринимается как быстрое завершение – «затухание», «упа-
док», «приближение смерти». А вот долголетие, по мнению информантов, отражает жела-
ние продолжать жить, связывается с обновлением («вторая молодость») и воспринимается 
как нечто длительное и новое: «все впереди», «долгие годы», «новый мир». 

Активное долголетие – да, а «Московское долголетие» – нет? 
Ответ на этот вопрос неоднозначен. Г. В. Барухов1 отмечает, что «проект “Московское 

долголетие” многих триггерит. (Я молодой, зачем мне долголетие? Мне нужна “Московская 
молодость” или что-то такое). Это то, над чем мы тоже думаем, это вызовы, которые перед 
нами стоят» [23]. 

В 2022 г. проблемам людей старшего возраста был посвящен целый выпуск журнала 
«Социодиггер», тема номера – «Старые люди – новые тренды» [24], в котором как раз об-
суждались новые вызовы: пандемическая реальность с ее запретами и ограничениями для 
людей 65+, обращение к людям старшего возраста, вопросы активного долголетия. Выпуск 
был в том числе и о том, всем ли надо быть активными. Это один из главных вызовов внутри 
политики активного долголетия, возникший сравнительно недавно. 

Сама идея воспевания активного образа жизни в старшем возрасте имеет как своих по-
следователей, так и тех, кто ее отвергает или как минимум ставит под сомнение ее абсолют-
ную целесообразность, делая поправку на естественность старости и закономерного замед-
ления жизни в старшем возрасте [25]. Соответственно и отношение к различного рода про-
граммам, призванным работать в направлении активизации пенсионеров, тоже разное.  

Далее по тексту автор употребляет термин «активности», который означает определен-
ные занятия (пение, танцы, фитнес, кулинария, игра в шахматы, уход за собой, изучение 
иностранного языка, освоение компьютера и т. д.). Их в программе «Московское долголе-
тие» очень много, и, как правило, участники посещают более двух активностей. 

                                                 
1 Директор ГКУ «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций», дирекция проекта «Московское дол-
голетие». 
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По результатам проведения интервью с реальными и потенциальными участниками про-
граммы «Московское долголетие» автор условно разделила информантов на четыре группы. 

1. «Восторженные» (с удовольствием участвуют во многих активностях уже несколько 
лет): «Повезло нереально моему поколению. Что я туда попала. Потому что ни до, и неизвест-
но что будет после. Но вот сейчас, когда еще запас сил и энергии вообще собой заниматься, и 
эта программа появилась, и я бесконечно счастлива. И оно действительно имеет влияние и на 
организм, и на дисциплину, и на контактность. Я одна из первых записалась» (жен., 67 лет). 

2. «Сохраняющие нейтралитет» (не участвуют, но понимают, что программа необхо-
дима хотя бы для тех, кто не занимался собой, и чтобы было с чего начать): «Что я хочу 
сказать, да, это замечательная программа для определенной категории людей, которые хоть 
что-то бы начали делать. Ну вот хоть что-то, хоть бы с палками походить, потому что для 
меня ну вот это просто детский сад. 13 лет каждый день делаю фитнес, час, после фитнеса 
еще и отжаться 20 раз и сесть на шпагате и облиться… т. е. для людей, которые вот в этом 
долголетии, это просто запредельно» (жен., 74 года). 

Даже если сами информанты уже не участвуют в активностях программы, есть пони-
мание и принятие, что она нужна, и тем, кто посещает активности, это нравится: «С палками 
я не понимаю, эту ходьбу, многие ходят неправильно. Но мне кажется, что с палками они 
ходят, им это нравится, и это, наверное, главное» (жен., 57 лет). 

Также активности «Московского долголетия» могли бы привлечь тех, кому совсем не-
куда пойти (одиноким) и у кого нет других способов и вариантов проведения досуга: «Если 
у него есть дело, которому он может посвятить жизнь, без программы без этой, ему повезло. 
А многим нечем заняться бывает и очень скрашивает нашу жизнь» (муж., 75 лет). 

В эту же группу автор отнесла и тех, кто участвует, но мало (1–2 активности) ввиду 
личного негативного опыта, но при этом в целом отмечая целесообразность данной про-
граммы: «Но, тем не менее, все это мероприятие “Московское долголетие” задумано не-
плохо, но как всегда есть это но, как всегда… оно становится похожим как на приют для 
престарелых. Автобус этот катает, вроде интересно, но потом, когда я пообщался в этом 
коллективе злобных бабок, пропало желание ездить…» (муж., 62 года). 

Стереотипная ассоциация программы «Московское долголетие» со стариками затруд-
няет вовлечение новых участников: «Я пока не участвую в этой программе, так как чув-
ствую себя еще молодой, хотя по возрасту подхожу» (жен., 60 лет). 

И молодые пенсионеры, уже имеющие опыт участия в программе, отмечают очень 
большую разницу в возрасте между участниками: «Проект замечательный, мэровский про-
ект, но все-таки коли уж там крутится вот этот возраст («70 и старше». – М. К.), наверное, я 
приду туда, когда уже подойду к этому возрасту (жен., 56 лет). 

Название проекта «Московское долголетие» у многих вызывает негативные эмоции. 
Вероятно, по данным причинам следующий проект мэра столицы «Центры московского 
долголетия» в 2022 г. был переименован и теперь данные учреждения называются Центры 
московского долголетия и молодости, чтобы мотивировать и молодых пенсионеров на уча-
стие в программе.  

3. «Критикующие» (в принципе не хотят участвовать или отказались продолжать по раз-
ным причинам): «Ну вот за 3 года как бы это место себя исчерпало, я пока не вижу ничего для 
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себя нового. Опять же в этом году пришло такое количество пенсионеров по этой программе, 
что просто уже провисло совсем, уже перебор» (жен., 57 лет). 

Отсутствие заинтересованности к активностям «Московского долголетия» продикто-
вано наличием собственных интересов и занятий: «Но у меня нет желания и времени нет. 
<…> Я в общем-то еще работаю. На дому. Что-то такое делаю. У меня куча своих интересов. 
Я пишу» (муж., 64 года). 

Существует мнение, что такое активное поведение в старшем возрасте – это праздный 
образ жизни, никому не приносящий пользу: «Люди с жиру бесятся. Хочешь заниматься 
трудом, копай яму, сажай кусты, ну я не знаю, каким-то таким полезным, ну на худой конец 
динамо-машину крути – электричество давай стране. Но когда вот эти бесцельные трена-
жеры качают. Я лучше страшным проживу, чем вот это насилие над собой. Я бы не стал» 
(муж., 70 лет). 

Женщины активны, а мужчины нет? 
Примечательно, что сама по себе программа «Московское долголетие» скептически 

воспринимается именно мужчинами: «Мне как-то это ни к чему. С годами уже живется 
хуже, не так, как в молодости, здоровье сдает, поэтому долголетие… меня бы вот не заста-
вишь с этими палками по парку ходить, хотя у нас тут очень много народу» (муж., 70 лет). 

Это также указывает на «различия в опыте старения мужчин и женщин, обусловленные 
накопленными в ходе жизненного пути ресурсами и уязвимостями» [16]. Мужчины более 
требовательны к себе, и если что-то не получается или не соответствует привычкам и ожи-
даниям, они быстро заканчивают заниматься, чтобы не казаться слабыми: «С нами ходили 
трое мужчин, просто у одного плохо все сгибалось, он три раза походил, а потом перестал 
(жен., 56 лет), «ну во-первых болеют многие… мужчины у нас как-то слабее здоровьем ока-
зываются, больше ноют, чем женщины» (жен., 67 лет). 

Поскольку мужчин, посещающих активности, в несколько раз меньше, то и условия для 
подготовки к занятиям для них не всегда продуманы: «Потом у них даже как таковой от-
дельной раздевалки нет для мужчин, нам дают, а им нет, называется в коридоре переодевай-
тесь, вот такое тоже есть. Они ходят в основном если бывают какие-то концерты, приходят, 
если билеты в театр – они приходят. В бассейн ходит много мужчин» (жен., 56 лет). 

Перечень активностей для мужчин гораздо менее разнообразен, чем для женщин: «Вот 
мы приходим на теннис, они считают, что должны предоставить нам зал, стол, ракетки… ну 
хорошо, если там есть тренер. Вот тут у нас школа, тренера нет – мы сами. Вот тут у нас 
некоторые ездят пенсионеры, пытались в волейбол, но нет у нас волейболистов, хотя тре-
неры есть, но не с кем ходить» (муж., 62 года).  

Кроме того, повышенное внимание со стороны женщин, участвующих в активностях, 
не способствует продолжению участия мужчин в программе: «Излишнее общение, так ска-
зать. Оно мне ни к чему. <…> Женщины, да, конечно их большинство в этих кружках. Вот 
мужичков мало и видимо как-то <…> вот может быть поэтому и мало, потому что это надо-
едает очень быстро, как мне. Я в это дело влез и вроде как и бросить жалко и все равно уже 
на нервы начинает действовать излишнее внимание кто с нами занимается» (муж., 75 лет). 

Мужчинам интересно знакомиться и общаться с женщинами более молодого возраста: 
«Проблема, куда ни придешь, везде эти пенсионерки. А женщины молодые, хотя бы репро-
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дуктивного возраста, хотя бы до 40. Вот приходишь на танцы, а бабка с палочкой, причем в 
чем ходит на улице, в том и пришла на танцы» (муж., 62 года). 

А женщинам хочется общаться и заниматься с ровесниками. Мужчины более старших 
возрастов проигрывают в физической форме и менее привлекательны внешне: «Мне тогда 
было полных 54 года. Когда я к ним пришла, я там увидела людей намного меня старше и я 
себя чувствовала как-то… Я поняла, что я там просто постарею… несмотря на то, что это 
движение, это все-таки танцы и преподаватель был… молоденькая девочка, стройненькая. 
А все присутствующие были конечно… <…> и когда меня окружали 70 лет, 65 лет и партнер 
у меня был, ему было 75 лет. Очень хороший, приличный мужчина, вежливый, старатель-
ный, но я поняла, что это не вверх, а куда-то что-то вниз» (жен., 56 лет). 

Еще один очень показательный момент: численность занимающихся в программе 
«Московское долголетие» в целом растет медленными темпами, с 2020 по 2023 г. количество 
участников увеличилось с 205 тыс. до 230 тыс. чел., т. е. прирост за три года составил 13 % 
(в среднем за год 4,3 %), и это учитывая активную рекламную деятельность и популяриза-
цию проекта. «Я поняла еще одну интересную вещь, вот количество людей, которые всту-
пили в программу их количество практически не меняется за эти 2,5 года (в марте 2023 г. 
уже 5 лет. – М. К.). И я сначала не могла понять. Ну почему? Ведь уже многие занимаются? 
Ведь это лучше же, чем сидеть на диване. Оказывается, это число не растет» (жен., 67 лет). 

Существенно повлиял на снижение активности старшего поколения и период пандемии. 
В онлайн-активности включиться сразу смогли не все, а офлайн-мероприятия были закрыты.  

Но были, есть и всегда будут другие причины. Например, «структурное неравенство в 
распределении домашнего труда: женщины гораздо больше вовлечены в практики домаш-
ней работы и ухода (во всех возрастах)» [16]. Конечно, все зависит в первую очередь от 
самого человека, его внутренней мотивации и желания быть активным, но и от семьи, точ-
нее от той поддержки/неприятия, которую получают женщины, желающие быть активными. 
«И я поняла это из опыта общения с людьми… а потому что мужья, с одной стороны, они 
есть, а с другой стороны, они тормозы для очень многих женщин, и когда они говорят: Что, 
опять идешь? На танцы, ха-ха-ха, как смешно, а потом еще на декупаж, а потом еще вот на 
это, что это? И что, завтра пойдешь? И вот это в общем-то ранит, потому что сами они не 
хотят идти, мужчин практически нет, занимаются женщины, как самая активная часть об-
щества… а мужчины тянут своих жен назад… <…> И вот он такой немощный, несчастный, 
оставленный, ему вовремя не подали ужин, не сварили кашу, потому что она не успела… и 
вот это вот работает, оказывается. И женщина вот отказывается, это правда» (жен., 67 лет). 
Поэтому программа в основном направлена на одиноких женщин, которых, с одной сто-
роны, «некому сдерживать», а с другой, им «не о ком заботиться».  

В то же время есть запрос на общение в старшем возрасте. Именно на коммуникацию, 
личные отношения, а не только на досуговую деятельность и развитие своих талантов: «Мне 
очень хочется донести до Вас и, надеюсь, это дойдет до московского правительства и до тех, 
кто принимает решения. Вы мне когда позвонили, я уже прикинул, о чем мы будем говорить. 
Собственно, я уже пытался с ними говорить, но они меня не слушали. Некоторые так отве-
чают: вот программа не для этого предназначена. Программа предназначена для досуга пен-
сионеров. А я хочу, чтоб была для общения, знакомства с противоположным полом» (муж., 
62 года). 
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4. «Приунывшие», «закрывающиеся» [25, с. 34]. Одна из проблем, связанных с вовле-
ченностью в программу «Московское долголетие», озвученная уже не информантами, а ис-
следователями, заключается в стимуляции изначально активных людей старшего возраста, 
которые регулярно посещают активности и могут рассказать о своей проблеме, попросить 
помощь. При этом люди, реально нуждающиеся в помощи, поддержке и защите, выпадают 
из в поля зрения из-за отсутствия возможности проявлять себя и/или испытывают стесне-
ние, когда необходимо обратиться за помощью. «Это одна из самых больших социальных 
проблем старения. Она диагностируется сразу, но ее пытаются не замечать. Когда важны 
отчеты, вовлекать в программы людей в нестабильном состоянии невыгодно. Сегодня при-
шли, завтра нет. Могут сорвать любой праздник» [25, с. 35]. 

Проанализировав материалы интервью, автор сгруппировала ответы информантов по 
принципу «за и против» программы «Московское долголетие» (табл. 2).  

Табл. 2. Готовность москвичей старшего возраста участвовать в программе «Московское долголетие» 
Table 2. Readiness of elderly Muscovites to participate in the program “Moscow longevity” 

«За» «Против» 
Общая ассоциативная оценка 

«Наш Центр, наше долголетие, это такая поддержка, 
такая выручка». 
«Хороший зальчик на Якиманке, хорошая компания» 

«Бабушков приют», «Дом престарелых», «Богадель-
ня». 
«Помойка», «Болото», «Милый застой» 

Уровень организации активностей 
«Преподаватели у нас есть неплохие, вот, например, 
хоровое пение, она профессионал. Стал петь. Оказы-
вается, у меня есть слух, хотя я всю жизнь считал, что 
слуха у меня нет». 
«Люди просто недооценивают. Понятно, что нам ка-
ких-то суперпрофессионалов не приведут, потому что 
там минимальная оплата труда» 

«Самодеятельность», непрофессионализм. 
«Лишь бы чем-нибудь занять», «нет внутренней спло-
ченности», «движухи вперед нет». 
«Начала заниматься палками – скандинавская ходьба, 
а в итоге это все превращается в женский клуб, там 
тренер сидит в телефоне, женщины ходят группками 
и все это ля-ля, и я это не очень люблю. Как-то осо-
бенно никто не обращает внимание, правильно ты 
идешь или неправильно» 

Поставщики услуг 
«Да, преподаватели сейчас вообще очень хорошие, 
особенно вот на такие вот подвижные вещи» 
(танцы. – М. К.). 
«…вот даже многие женщины чем-то недовольны пе-
дагогами. Я говорю слушайте, вот радуйтесь, что у 
вас это есть, вот закроют не дай Бог и я не представ-
ляю, что мы будем делать» 

«На такие должности организаторов надо хороших 
энтузиастов назначать, именно молодых, чтобы они 
могли завлечь или увлечь, а они там назначили бабуль 
между собой, это минус» 

Познавательность 
«Столько узнаешь нового». 
«Там много всего интересного в “Московском долго-
летии”: и театры, и поездки разные на добром авто-
бусе». 
«Вообще столько нового, интересного и удивитель-
ного» 

«Недостойно», «незажигательно», «не вдохновляет», 
«это не вверх, а вниз», «не заинтересовывают», «не 
понравилось отношение», «формально», «уже не ин-
тересно». 
«Это все как-то очень тихоходно», «скукота», «у лю-
дей там нет цели» 

Микроклимат 
«Тут такая жизнь – ключом бьет». 
«И атмосфера приятная» 

«Дедовщина». 
«Не та атмосфера» (тяжелая), «аура ужасная», «стар-
ческий дух», «вгоняет в депрессию», «постоянное 
напоминание о возрасте» 
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Среди основных мотивов участия в проекте можно условно выделить [26]: 
1. Познавательный («желание узнавать и учиться», «обогащать свои знания», «жить 

полноценной жизнью», «не отставать от детей и внуков»). 
2. Коммуникационный («найти единомышленников и друзей по интересам», «спасение 

от одиночества», «отключиться от бытовых проблем»). 
3. Физический («быть молодым и здоровым», «раздвинуть границы своих возможно-

стей», «вести активный образ жизни»). 
4. Потребительский (бесплатное получение сувенирной продукции, спецодежды и сна-

ряжения: «А вообще я еще ходила на скандинавскую ходьбу, участвовала в фестивале, ез-
дила в Лужники, вообще очень интересно, нам палки подарили, футболки»). 

5. Развлекательный («нам так весело на занятиях», «это лучше, чем сидеть дома од-
ному»). 

6. Эстетический («прикоснуться к прекрасному», «почувствовать себя художником», 
«играть на сцене и получать аплодисменты», «шить и носить только красивое», «теперь я 
умею танцевать танго»). 

Подытоживая данный раздел, безусловно хочется отметить целесообразность и нуж-
ность программы «Московское долголетие» для организации досуга людей старшего воз-
раста. Но есть и проблемы – работа в основном со «старшим средним возрастом» [25, с. 33], 
гендерная однонаправленность, низкий приток новых участников.  

Заключение. Современный мир стареет быстрыми темпами. Доля людей старшего воз-
раста в общей структуре населения постоянно растет. Это самостоятельная и далеко не все-
гда беспомощная группа населения. Многие бодры и полны энтузиазма заниматься собой, 
позитивно оценивают опыт прошлого и верят в будущее за счет способности адаптиро-
ваться к происходящим переменам. Иностранные исследователи называют это успешным, 
или активным, старением. Общепризнанное в зарубежной социологии возраста понятие 
«активное старение» россиянами воспринимается негативно. Термины «активное долголе-
тие» и «активное старение», призванные при первичном приближении быть тождествен-
ными и взаимозаменять друг друга, в восприятии людей старшего возраста сильно отлича-
ются, представляя диаметральную противоположность. 

Оба понятия показывают активность происходящих процессов. Но старение восприни-
мается как нечто негативное, конечное, как вызов самому себе, с которым нужно бороться, 
чтобы выжить, так как сам процесс старения связан с завершением – «увядание», снижение 
возможностей организма, приближение смерти. Исправить ситуацию призвана популяриза-
ция «активного долголетия», которое ассоциируется с сохранением (здоровья, красоты, воз-
можностей организма) и даже обновлением («вторая молодость») и воспринимается как бу-
дущее, новый горизонт: «все впереди», «долгие годы», увеличение продолжительности 
жизни. Но активное долголетие сопряжено с вызовами, с которыми также нужно справ-
ляться на уровне индивида, общества, государства. 

Один из вызовов, связанных с переходом в старший возраст, – эйджизм в коммуника-
ции, проявляющийся как в межличностном общении, так и в обращении/упоминании людей 
старшего возраста в СМИ. Стереотипно старость ассоциируется с мудростью, теплотой, 
добротой, мягкостью, размеренностью, но при сравнении с активным долголетием старость 
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сразу утрачивает положительные коннотации и переходит в негативные: болезнь, бедность, 
ограниченность. Поэтому основная повестка антиэйджизма – избегать выражений «ста-
рый», «пожилой». 

Один из главных вызовов внутри политики активного долголетия заключается в ответе 
на вопрос: так ли надо всем быть активными? Сама идея имеет как последователей, так и 
тех, кто ставит под сомнение всеобщую активизацию старших возрастных групп. Соответ-
ственно и отношение к программам активности людей старшего возраста тоже разное и у 
самих информантов, и у исследователей. Далеко не все хотят активной жизни в том пони-
мании, в котором это предлагается политикой активного долголетия. Соответственно люди, 
которые хотели бы вести пассивный образ жизни, в лучшем случае игнорируются, а значит 
не изучаются и не рассматриваются. Это акцентирует не только тему для будущих исследо-
ваний, но и предъявляет вызов системе, с которым необходимо справляться. То же самое 
происходит с программой «Московское долголетие», воспринимаемой неоднозначно. Со-
гласно результатам интервью, автор выделила важные составляющие (не)готовности людей 
старшего возраста участвовать в программе: уровень организации активностей, познава-
тельность, микроклимат, поставщики услуг. В каждом из этих параметров были названы 
пункты «за» и «против» участия.  От сохранения плюсов и эффективной работы над заме-
чаниями зависит вовлеченность в активности программы. Автор выявила четыре типа 
включенности информантов: «восторженные», «нейтральные», «критикующие» и «закры-
вающиеся». И если первые три группы вызывают исследовательский интерес, то «закрыва-
ющиеся», так же, как и «пассивные», мало изучены. 

Интересен и гендерный аспект. Мужчин, вовлеченных в активности «Московского дол-
голетия», в несколько раз меньше, чем женщин. И связано это не только с объективными 
демографическими показателями, но и с определенными интересами, которые в программе 
не учитываются в должной мере: менее разнообразный перечень активностей, непродуман-
ные условия для подготовки к занятиям. Результаты исследования также показывают, что 
мужчины более требовательны к себе, и если что-то не получается или не соответствует 
привычным ожиданиям, они не стремятся продолжать занятия, чтобы не казаться слабыми. 

Несмотря на то, что «активное долголетие» в целом позитивно воспринимается участ-
никами исследования, название программы «Московское долголетие» вызывает негативные 
ассоциации со старшим возрастом и ассоциируется у информантов со старостью. «Москов-
ская молодость» призвана стать альтернативой как дополнительный мотивационный фактор 
для сохранения уже имеющихся участников и привлечения новых. 
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Введение. В статье исследуются актуальные представления о профессиональной ген-
дерной сегрегации в российском и зарубежном научных дискурсах. Сравнительный 
анализ различных подходов к пониманию гендерных проблем позволяет выявить но-
вые потенциалы их изучения, а также обратить внимание на особенности развития 
оптики российской науки в рассмотрении гендерных различий. Наиболее присталь-
ного внимания и изучения требуют гендерные проблемы в сфере информационных 
технологий, поскольку эта сфера находится на передовой научного, технологического 
и социального развития.  
Методология и источники. Теоретико-методологической базой для интерпретации 
результатов исследования послужили основные положения социологических и эконо-
мических теорий: теории социальных представлений (С. Московичи), концепции га-
битуса (П. Бурдье), ролевой теории (Р. Линтон), теории рационального выбора. Для 
работы с эмпирическими данными использовались методы сравнительного анализа 
текстов, анализ документов и отчетов о проведенных исследованиях (The Gender 
Inequality Index, The Global Gender Gap Index, Global Gender Gap Report, «Женщины и 
мужчины России – 2022»), дискурс-анализ. 
Результаты и обсуждение. В зарубежных исследованиях констатируется понимание 
того, что шаги, сделанные по достижению гендерного паритета на рынке труда при-
водят к новой конфигурации гендерных различий и вынуждают искать меры их пре-
одоления. В отечественной научной литературе основной упор делается на монито-
ринг актуального положения женщин в профессиональной среде, анализ статистики 
и поиск скрытых механизмов профессиональной гендерной сегрегации. 
Заключение. При наличии показательной статистики и масштабных эмпирических 
исследований в научном дискурсе не наблюдается теоретического консенсуса по по-
воду профессиональной гендерной ситуации. Явственен диссонанс между констата-
цией проблем теоретиками и отсутствием запроса на поиск их решения со стороны 
практики, где в некоторых профессиональных контекстах царят гендерные «нейтраль-
ность» или «безразличие». Сделаны выводы о характере российского научного ген-
дерного дискурса, нуждающегося в развитии тезауруса небинарности и выработке эф-
фективного способа рассуждения о гендерных проблемах.  

Ключевые слова: гендер, гендерные исследования, гендерная сегрегация, гендерная 
социология, профессиональная сегрегация 
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Introduction. The article examines current ideas about professional gender segregation in 
Russian and foreign scientific discourses. Comparative analysis of various approaches to 
understanding gender issues allows us to identify new potentials for their study, as well as 
to pay attention to the development of the optics of Russian science in considering gender 
differences. Gender issues in the field of information technology require the closest 
attention and study, since this area is at the forefront of scientific, technological and social 
development. 
Methodology and sources. The theoretical and methodological basis for interpreting the 
results of the study was the main provisions of sociological and economic theories: the 
theory of social representations (S. Moscovici), the concept of habitus (P. Bourdieu), role 
theory (R. Linton), and rational choice theory. To work with empirical data, we used the 
methods of comparative text analysis, analysis of documents and research reports (The 
Gender Inequality Index, The Global Gender Gap Index, Global Gender Gap Report, “Women 
and Men of Russia-2022”), and discourse analysis. 
Results and discussion. In foreign studies, with the long-established vision and acceptance 
of gender problems, there is an understanding that past steps to achieve gender parity in 
the labor market lead to a new configuration of gender differences, which requires new 
efforts to eliminate them. In Russian scientific literature, the main emphasis is on monitoring 
the current situation of women in the professional environment, analyzing statistics and 
searching for hidden mechanisms of professional gender segregation. 
Conclusion. The results of the analysis show that in the presence of demonstrative statistics 
and large-scale empirical research, there is no theoretical consensus in the scientific 
discourse about the professional gender situation. There is a clear dissonance between the 
statement of problems by theorists and the lack of a request to find their solution on the 
part of practice, where gender “neutrality” or “indifference” reigns in some professional 
contexts. Conclusions are drawn about the nature of the Russian scientific gender discourse, 
which needs to develop a thesaurus of nonbinarity and develop an effective way of 
reasoning about gender issues. 

Keywords: gender, gender studies, gender segregation, gender sociology, occupational segregation 
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Введение. Осмысление концепта «гендер», впервые введенного из лингвистики в со-
циальные науки, где он определял грамматический род и классификацию слов и форм по 
признакам пола или их отсутствию, стимулировало развитие исследований, связанных с 



Социология ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 90–100 
Sociology DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 90–100 

 

92 Профессиональная гендерная сегрегация в научном дискурсе: тенденции и противоречия 
Professional Gender Segregation in Scientific Discourse: Trends and Contradiction 

профессиональными различиями полов. В 1950-е гг. ученый из США Джон Мани исполь-
зовал слово «гендер» в своих работах для того, чтобы провести границу между биологиче-
ским и социальным пониманием пола. Позднее это понятие развивалось в контексте феми-
нистских учений, таких как, например, теория новой психологии пола и прочие представ-
ления о том, что между женщинами и мужчинами не существует когнитивных различий, 
как минимум, с момента рождения. В настоящее время слово «гендер» активно использу-
ется как в научной, так и в социальной коммуникации. Исследование разных аспектов ген-
дерных неравенств, таких как дискриминация, сегрегация, асимметрия и др., получило осо-
бенно широкое распространение. 

Методология и источники. К 2020 г. появились методы для измерения гендерной си-
туации. Один из них – индекс гендерного неравенства (The Gender Inequality Index, или GII). 
Он был представлен в 2010 г. на Женевском экономическом форуме и с тех пор ООН вклю-
чает его в отчет о человеческом развитии, публикуемый ежегодно. В GII входят три компо-
нента, связанные с отличиями в достижениях мужчин и женщин: репродуктивность, соци-
ально-политические возможности, а также карьерный потенциал. 

Для оценки гендерной ситуации используется также Индекс международного гендер-
ного различия (The Global Gender Gap Index), включающий четыре категории: экономиче-
ская активность, политические ресурсы, образование и биологический потенциал (здоро-
вье, продолжительность жизни и т. д.). В 2022 г. Российская Федерация в данном рейтинге 
гендерного неравенства представлена не была. 

Стремление к установлению гендерной сбалансированности является важной полити-
ческой целью и отражено во множестве программных документов.  

Изучение гендерных проблем, и в частности феномена гендерной сегрегации, изна-
чально происходит в рамках различных социальных наук. В настоящее время наиболее рас-
пространенными являются социологические и экономические подходы. В социологии объ-
яснительным потенциалом обладают культуралистские теории, ролевая теория и теория со-
циальных представлений.   

Особую роль в воспроизводстве гендерной сегрегации играют культурные практики, дви-
гателями которых являются институты семьи и образования. В социальных науках все еще 
сильны представления о естественных ролях, способностях и наклонностях мужчин и жен-
щин [1, р. 574]. Эффективными для объяснения гендерной сегрегации являются культура-
листские теории, к числу которых относится и теория культурного капитала П. Бурдье, вклю-
чающая концепт «габитуса» как совокупности приобретенных схем, определяющих катего-
рии восприятия и оценивания [2]. Культуралистские теории показывают, что к мальчикам и 
девочкам относятся согласно гендерным стереотипам, а также ждут от них гендерно-специ-
фических особенностей поведения, соответствующих восприятию родителей, учителей и 
сверстников. В дальнейшем у подростков формируются модели мышления, на основании  
которых они выбирают свою образовательную траекторию. На этом этапе формируется водо-
раздел между профессиями «заботы», предпочитаемыми девочками, и профессиями «техни-
ческого склада», которые выбирают мальчики. Важным является исследовательское замеча-
ние о том, что даже в случае изменения традиционных форм социализации гендерно-эссен-
циалистские установки очень устойчивы, и сфера услуг, предполагающая выполнение работ, 
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похожих на домашнюю работу, стереотипно продолжает ассоциироваться с профессиональ-
ными занятиями женщин. Именно девушки выбирают данные специальности в университе-
тах, что сохраняет гендерное неравенство даже в тех обществах, где поддерживается гендер-
ный паритет [3, р. 173]. 

Помимо внешних причин, формирующих сегрегацию, присутствуют также и внутрен-
ние. В результате культурного давления подростки приобретают гендерные убеждения, вли-
яющие на оценку собственных способностей. В некоторых случаях эти способности могут 
переоцениваться, например, у мальчиков, от которых ожидают математического склада ума. 
В отдельных исследованиях было показано, что самооценка мальчиков относительно своих 
математических способностей выше, поскольку они получают соответствующую обратную 
связь. Девочки же более болезненно реагируют на обратную связь по поводу своих способ-
ностей в математике. В то же время высокая самооценка позволяет успешнее продвигаться 
по карьерной лестнице в профессиях, связанных с количественными расчетами [4, р. 1724]. 

Существует мнение, что повсеместное распространение гендерной сегрегации можно 
объяснить в рамках теории социальных ролей, согласно которой личность описывается по-
средством усвоенных и принятых индивидом или вынужденно выполняемых социальных 
функций и моделей поведения [5, р. 4]. В ролевой теории мужчины наделяются агентно-
стью, а женщинам более присуще участие в общественно полезной деятельности. Женщины 
с большей вероятностью будут выполнять функции по уходу и воспитанию (например, уха-
живая за детьми или пожилыми людьми), в то время как мужчины с большей вероятностью 
будут выполнять роли, связанные с властью и управлением (например, занимая руководя-
щие должности).  

Одним из центральных положений ролевой теории является то, что гендерная сегрега-
ция порождает гендерные стереотипы. Изменения профессиональных ролей женщин про-
исходят в связи с более широким приписыванием им агентных черт, что происходит в пол-
ном соответствии с представлениями о социальной роли Р. Линтона [6, р. 99]. Однако ген-
дерные стереотипы сохраняются. Это можно объяснить пассивностью мужчин при пере-
ключении на социальные роли заботы и поддержки. Более того, стереотипы о мужчинах не 
изменяются так сильно, как стереотипы о женщинах. В результате драйвером гендерной се-
грегации остаются сильные социальные стереотипы и установки. В отдельных исследова-
ниях показано, что люди, увереннее поддерживающие гендерные стереотипы, также ощу-
щали большую профессиональную гендерную сегрегацию [7, р. 422]. С другой стороны, 
вопреки теории социальных ролей исследования показывают на то, что гендерные различия 
сильнее в обществах с высоким уровнем гендерного равенства. Это явление получило 
название «парадокс гендерного равенства» («gender equality paradox»). 

Экономически ориентированные подходы к проблеме гендерной сегрегации основыва-
ются на утилитарной экономической теории и теории рационального выбора, феминистской 
теории патриархата и теории предпочтений [8].  

В контексте теории рационального выбора гендерное неравенство интерпретируют че-
рез концепт сравнительного преимущества, объясняющий, почему рынок выбирает муж-
чин: они имеют возможность больше инвестировать в человеческий капитал. При этом в 
равных образовательных условиях девочки превосходят мальчиков по гуманитарным 
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направлениям. Таким образом, для девушек логичным было бы продолжение образования 
в гуманитарных науках, что оправдывало бы инвестиции в такую образовательную траек-
торию. Однако в реальности девушки ожидают, что посвятят много времени семье, поэтому 
выбирают работу, которая бы наименьшим образом конфликтовала с семейными обязанно-
стями. Следовательно, в странах и организациях, где создаются условия для минимизации 
конфликта между профессиональной деятельностью женщины и семейными обязанно-
стями, ожидается меньший уровень гендерной сегрегации. 

Теории патриархата объясняют преимущество мужчин тем, что они традиционно зани-
мали высокие профессиональные позиции в обществе. Гендерная сегрегация и гендерно 
обусловленная разница в заработках («gender pay gap») – это способы сохранить зависи-
мость женщин от мужчин. Однако с появлением все большего числа прав и возможностей 
у женщин гендерная сегрегация не уменьшается. В некоторых эгалитарных странах ее, 
наоборот, становится больше.   

И, наконец, теория предпочтений, предложенная К. Хаким [9], позволяет увидеть корни 
сегрегации с помощью классификации женщин по трем группам, отражающим характер их 
предпочтений: семья, работа или гибкость.  

Результаты и обсуждение. Научные интерпретации гендерной сегрегации ощутимо 
преломляются в национальных и профессиональных дискурсах.  

В России в силу специфики исторического развития положение женщин в сфере труда 
формировалось несколько иначе, нежели в странах Европы и США. В Советском Союзе 
формально идеологическое равенство мужчин и женщин на практике возникало в связи с 
тяжелыми последствиями войн и междоусобиц. Период индустриализации потребовал уча-
стия во многих видах труда женщин, что отражалось в пропаганде и культуре. Массовое 
распространение в России образа женщины, занимающейся тяжелым ручным трудом, про-
исходит в период Второй мировой войны и после нее, хотя для других стран эта практика 
не является уникальной (вспомним американскую клепальщицу Роузи). Однако после 
войны образ женщины, работающей по профессии, традиционно связываемой с мужчи-
нами, сохранился. В 1940-е гг. доля работающих в промышленности женщин была выше, 
чем в иных хозяйственных отраслях. С 1950-х до 1970-х гг. доля женщин в различных сфе-
рах промышленности и хозяйства достигала 46 %. А до распада СССР женщины составляли 
чуть более половины всех рабочих и служащих (51 %), доля же женщин среди специалистов 
с высшим и средним образованием составляла 59 %. Можно констатировать, что в период 
советской власти положение женщин укреплялось, а после перехода к капиталистической 
экономике в России проявились общемировые проблемы гендерного неравенства, по-
скольку происходил отток мужчин из наукоемких сфер в коммерческие. Однако некоторый 
гендерный паритет сохранялся как наследие советских реалий. 

В настоящее время профессиональная гендерная сегрегация в России де-факто отсут-
ствует.  Нашей страной признаны основные документы международного права, затрагива-
ющие вопросы обеспечения прав женщин и определяющие их положение, в частности Кон-
венция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) 
1979 г. Россия признает и поддерживает цели, озвученные в Декларации Тысячелетия ООН, 
равно как и цели в области устойчивого мирового развития. Принятые Четвертой Всемир-
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ной конференцией по положению женщин в 1995 г. в Пекине Декларацию и Платформу 
действий Российская Федерация также поддержала. В п. 3 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации сказано о равных правах и свободах мужчин и женщин, а также равных возмож-
ностях для их реализации. В начале 2023 г. вышла Национальная стратегия действий в ин-
тересах женщин на семилетний период, до 2030 г. К этому сроку предполагается предпри-
нять различные действия для улучшения здоровья и качества жизни женщин, предотвраще-
ния разных форм насилия в отношении женщин, роста числа женщин-руководителей, ниве-
лирования различий в размере оплаты труда женщин и мужчин и т. д. 

Таким образом, о сегрегации можно говорить только де-факто. Ее фактическими при-
чинами могут быть распространенные стереотипы в отношении половых признаков как 
субъективного фактора развития профессиональной гендерной сегрегации [10]. 

Чтобы понять, проявляются ли какие-то социальные конфликты и трудности, связанные 
с гендерной сегрегацией, в массивах статистических сведений, нужно попытаться обрисо-
вать российскую ситуацию гендерного дисбаланса. В 2022 г. Росстат выпустил сборник 
«Женщины и мужчины России». Согласно материалам этого исследования, в России насчи-
тывается 77 млн женщин и 68 млн мужчин. Исходя из показателя трудоспособного возраста 
16–60 лет для мужчин и 16–55 лет для женщин, трудоспособными являются 64 % россий-
ских мужчин и примерно половина российских женщин [10]. Уже из этого числа половина 
женщин и около 70 % мужчин относятся к рабочей силе, т. е. официально трудоустроены 
или числятся безработными. В то же время существует и показатель потенциальной рабочей 
силы, к которой относятся заинтересованные в трудоустройстве, но не готовые приступить 
к работе или не находящиеся в поиске. В 2021 г. в данную категорию было отнесено 667 тыс. 
женщин, в основном 20–29 лет, что составляет около 1 % от всех женщин в стране и свиде-
тельствует о том, что в указанный период в стране существует ресурс незадействованной 
женской рабочей силы [11, c. 81]. 

Положительную роль в упрочении позиций гендерного равноправия в профессиональ-
ной среде сыграла популяризация в стране теории гендерной нейтральности. Это особенно 
проявилось в предоставлении женщинам возможности работать там, где ранее могли рабо-
тать только мужчины. Список работ, запрещенных для женщин, состоял из 1456 пунктов. 
Но с января 2021 г. женщинам стали доступны 356 специальностей и теперь в перечне огра-
ничений сохранилось только 100 позиций.  

Что касается заработной платы, отношение заработка женщин к мужскому в 2019 г. в 
России составляло 72,1 % и к 2021 г. несколько повысилось до 72,5 %, однако во всех видах 
экономической деятельности мужчины зарабатывают больше. Соразмерны, пожалуй, 
только заработки мужчин и женщин в сфере образования. Дисбаланс наблюдается на всех 
уровнях. Женщины-руководители в 2021 г. в среднем зарабатывали около 89 тыс. руб. 
(около $1200), а мужчины – 128 тыс. руб. (ок. $1600) [11, c. 111].   

По-разному относятся женщины и мужчины к выбору образовательной стратегии. По 
данным на 2020 г. высшее образование имелось примерно у половины мужчин и женщин 
(54 и 46 % соответственно). Высшее образование чаще всего выбирают именно женщины 
(52 %), а мужчины предпочитают получать статус квалифицированного рабочего (70 %). На 
уровне подготовки кадров высшей квалификации мужские и женские стратегии также раз-
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нятся. На данном уровне женщины чаще продолжают обучение медицинским специально-
стям в ординатуре (68 %) и ассистентуре (55 %), в то время как мужчины выбирают аспи-
рантуру (53 %). В результате среди женщин больше специалистов среднего звена (51,9 %), 
окончивших бакалавриат, магистратуру или специалитет, а если речь идет о медицинском 
образовании, то ординатуру и ассистентуру. Мужчин же больше среди выпускников докто-
рантуры (60,7 %). Также статистика по числу женщин в разных профессиональных сферах 
свидетельствует о том, что наибольшее количество женщин концентрируется в образова-
тельной среде, где суммарное большинство сосредоточено в дошкольном образовании 
(98 % от общего числа сотрудников обоего пола) и немногим больше половины – в профес-
сорско-преподавательском составе высших учебных заведений (52 %) [11, c. 56]. 

Собственно, гендерные исследования как таковые в России появляются в конце 1980-х– 
начале 1990-х гг., а научные дискуссии по проблемам гендерного равенства и сопутствую-
щим темам в российском профессиональном дискурсе возникают в начале XXI в. К настоя-
щему моменту можно выделить несколько позиций относительно гендерной проблемы. 
Первой является относительно нормативная в русле современной социальной науки конста-
тация наличия гендерных проблем в любом современном социуме по умолчанию. Для дан-
ной позиции характерно провозглашение ценности гендерного баланса во всех сферах об-
щества (акцент, конечно, на традиционно мужские позиции: политика, экономика и др.), а 
также достижение достаточного для общества уровня женских прав, свобод и возможностей 
(т. е. того, что в англоязычном научном дискурсе входит в понятие «empowerment») [12–16].  

Вторая позиция является условно традиционной, а следовательно, консервативной, для 
российской действительности. Это представления, проистекающие из исторических этно-
социальных взглядов на место и роль женщины в обществе. Для данной системы взглядов 
в целом характерны критика гендерных теорий да и вообще сомнения относительно значи-
мости гендерной проблемы, поскольку, по мнению апологетов консервативных представле-
ний, в обществах, имеющих глубокие политические и религиозные традиции, женщинам 
предписаны характерные роли и специфические социальные статусы, что при этом необя-
зательно должно свидетельствовать о каком-то неравенстве в сравнении с мужчинами. С 
точки зрения такого гендерного традиционализма неверно упрощать картину мира, приме-
няя к разным по степени уникальности обществам универсализированные критерии нера-
венства, поскольку то, что приемлемо для одних социумов, для других попросту нереле-
вантно.  Допустим, то, что сквозь оптику западных теорий выглядит как гендерная сегрега-
ция, в российской реальности может отражать общественные представления о социальной 
справедливости [10, 17]. 

Третий подход концентрируется на методологической реконструкции и качественной 
верификации предыдущих исследований гендерной ситуации. Тщательная проверка про-
шлых работ вполне ожидаемо заканчивается критикой или опровержением репрезентатив-
ности результатов из-за устаревших методологий. Однако представители такого ревизио-
нистского направления иногда обнаруживают крайне интересные детали, оптимизирующие 
современные представления о гендерной ситуации и, в частности, опровергающие возник-
шие уже в потоке идеологизированного дискурса представления о гендерных диспропор-
циях. Так, например, различия в заработках женщин и мужчин на деле могут быть несуще-
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ственными, если изменить ракурс анализа статистических данных и рассматривать не еже-
месячную, а почасовую оплату [18–20]. 

Таким образом, мы видим, что если на политическом уровне вопросы гендерного нера-
венства, и в частности гендерной сегрегации, вызывают ответы в виде программ, концеп-
ций, то в российском научном дискурсе все не так однозначно, и данная проблема является 
предметом дискуссии. Характерной особенностью этой дискуссии являются «сырость» те-
зауруса и сложности в разрешении противоречий между западно-ориентированными под-
ходами и российской спецификой. 

Особого внимания заслуживают исследования положения женщин в отдельных про-
фессиональных группах. Для нас интерес представляет ситуация в STEM-профессиях (аб-
бревиатура STEM расшифровывается как Science, Technology, Engineering, Mathematics) и, 
в частности, в секторе ICT-специальностей. К настоящему времени распространено мне-
ние, что профессиональная сегрегация (в нашем понимании – артикулированное иерархи-
ческое различение мужских и женских профессий) является следствием социальных, а не 
биологических причин. STEM включает дисциплины, первенство в которых ожидается от 
мужчин, а фактором успеха является свойственная мужчинам агентность. В результате уже 
на этапе получения образования STEM может оказаться для девушек труднодоступной мас-
кулинно-ориентированной средой неравных возможностей и гендерных стереотипов. В 
итоге у девушек падает мотивация, снижается уверенность в своих силах, возникает «син-
дром самозванца». Женщины увольняются с работы в STEM-отраслях в два раза чаще, чем 
мужчины. Данный феномен получил название «протекающая труба»: получая образование 
в STEM, женщины не работают в дальнейшем по специальности [21, р. 10107]. В России 
менее 30 % рабочих мест в STEM-секторе занято женщинами, и в некоторых отраслях эта 
доля последовательно уменьшается. В частности, в сфере информационных технологий с 
начала 2000-х гг. процент женщин снизился (например, за период с 2004 по 2014 г. с 35 до 
25 %) [22, с. 145]. Вместе с тем именно сфера STEM-профессий отличается меритократией 
и гендерным космополитизмом, что делает эту среду для женщин адаптивной и отличаю-
щейся мягким профессиональным климатом, поэтому в перспективе акцент научных иссле-
дований гендерных проблем в данной отрасли должен быть сделан на тщательном выявле-
нии противоречий социализации и профессионализации женщин.  

Заключение. В результате проведенного анализа научной литературы и данных стати-
стических исследований были выявлены ключевые различия в представлениях зарубежных 
и российских исследователей о гендерных проблемах на рынке труда. Результаты анализа 
показывают, что при наличии показательной статистики и масштабных эмпирических ис-
следований в научном дискурсе не наблюдается теоретического консенсуса по поводу про-
фессиональной гендерной ситуации. Явственен диссонанс между констатацией проблем 
теоретиками и отсутствием запроса на поиск их решения со стороны практики, где в неко-
торых профессиональных контекстах царят гендерные «нейтральность» или «безразличие». 
В свете сказанного необходимо также сделать выводы о характере российского научного 
гендерного дискурса, нуждающегося в развитии тезауруса небинарности и выработке эф-
фективного способа рассуждения о гендерных проблемах. 
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Введение. В статье рассматривается применение концепции социального конструи-
рования к формированию образа «героя» у студенческой молодежи и его социодина-
мика в период проведения специальной военной операции. Для сравнительного ана-
лиза взяты военнослужащие срочной службы и казачья молодежь. Отмечается важ-
ность влияния образов «героев», отвечающих определенным требованиям в усло-
виях «гибридной войны».  
Методология и источники. Представлены основные подходы к социальному кон-
струированию с позиции формирования образа «героя» (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман, 
Г. Блумер, К. Поппер, М. Спектор, Дж. Китсьюз, У. Липпман). Описаны факторы, влияю-
щие на формирование образа «героя» и процедуры социального конструирования. 
Показана взаимосвязь сконструированного образа «героя» и результата его функцио-
нирования в социальной среде. Обосновывается влияние СМИ и социальных сетей на 
формирование образа «героя», описывается концепция социального конструкта: 
представления молодежи – ценностный выбор – результат. Приведены данные иссле-
дований авторов статьи по ценностным ориентациям молодежи. 
Результаты и обсуждение. Представлены результаты социологической диагностики 
образа «героя» в динамике 2022–2023 гг. у студенческой молодежи Санкт-Петербурга 
и Москвы и группы молодежи, к которым применялись целенаправленные социаль-
ные технологии, – военнослужащие срочной службы и казачья молодежь.  
Заключение. На втором году проведения специальной военной операции произо-
шла трансформация образа «героя» для всех групп молодежи. На студенческую моло-
дежь оказало влияние социальное конструирование «мягкой силы». Например, смена 
транслируемого контента в Интернете, введение специальных уроков мужества и 
«Разговоров о важном». Однако эталон «героя-воина» остается на уровне Великой 
Отечественной войны, что говорит о недостаточном историческом погружении транс-
лируемой информации и в то же время недостаточной актуализации современных ге-
роев-воинов. 
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Introduction. The article examines the application of the concept of social construction to 
the formation of the image of a “hero” among students and its sociodynamics during a 
special military operation. Conscripts and Cossack youth were taken for comparative 
analysis. The importance of the influence of images of “heroes” that meet certain 
requirements in the conditions of “hybrid war” is noted. 
Methodology and sources. The main approaches to social construction from the position 
of forming the image of a “hero” are presented (A. Schutz, P. Berger, T. Lukman, G. Bloomer, 
K. Popper, M. Spector, J. Kitseuse, W. Lippman). The factors influencing the formation of the 
image of the “hero” and the procedures of social construction are described. The 
interrelation of the constructed image of the "hero" and the result of its functioning in the 
social environment is shown. The influence of mass media and social networks on the 
formation of the image of a “hero” is substantiated, the concept of a social construct is 
described: representations of youth – value choice – result. The research data of the authors 
of the article on the value orientations of young people are presented. 
Results and discussion. The results of sociological diagnostics of the image of the “hero” in 
the dynamics of 2022–2023 are presented. This diagnosis was carried out among students 
in St. Petersburg and Moscow, as well as among a group of young people to whom targeted 
social technologies were applied (specifically, conscripts and Cossack youth). 
Conclusion. In the second year of the special military operation, there was a transformation 
of the image of a ‘hero’ for all groups of young people. The students were influenced by the 
social construction of “soft power”. For example, changing the broadcast content on the 
Internet, introducing special lessons of courage and “Talking about important things”. 
However, the standard of the “warrior hero” remains at the level of the Great Patriotic War, 
which indicates insufficient historical immersion of the transmitted information, and, at the 
same time, insufficient actualization of modern warrior heroes. The results are somewhat 
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different for young people focused on the military sphere (on the example of Cossack 
youth). By purposeful social construction (political information, direct communication with 
the participants of a special military operation, studying the history of Russia, etc.), the 
image of the “hero” turns out to be stronger and more reliable. 

Keywords: hero, image, social construction, student youth, conscripts, Cossack youth, value 
orientations, special military operation, ideology 

For citation: Kurapova, A.S., Kurapov, S.V. and Ilchenko, A.B. (2023), “Sociological Diagnostics of the 
Image of a “hero” as an Object of Social Construction in the Ideology of Youth, during a Special Military 
Operation”, DISCOURSE, vol. 9, no. 6, pp. 101–115. DOI: 10.32603/2412-8562-2023-9-6-101-115 (Russia). 

Введение. В идеологической парадигме образ «героя» в истории российского общества 
прошел необычайно длительный путь, воплощаясь через литературные формы, включая 
миф, эпос, сказку. Многомерность и сложность социальной природы «героя» открывает ши-
рокий спектр его всевозможных интерпретаций [1] и дает возможность сформулировать 
определенный социологический исследовательский подход. К тому же важность понимания 
механизма конструирования образов, учитывая неодинаковость представлений о желаемых 
образцах для подражания у молодежи, формирующая разницу в ценностях, препятствует 
консолидации их человеческого капитала, столь необходимого в эпоху цивилизационных 
вызовов. 

Военное время, в свою очередь, диктует необходимость выделения тенденций, констру-
ирования идей, собирания и описания моделей возможного развития общества, где одной 
из задач должно стать удержание социальных представлений молодежи об «образе буду-
щего», отвечающего приоритетам безопасности, инновационности, личных свобод, а также 
ее личностное и групповое самоопределение [2].  

Многочисленные ценностно-идеологические исследования показывают, что отсут-
ствие представлений о «герое» порождает кризис национально-государственной и цивили-
зационной идентичности и не формирует единого патриотического исторического сознания. 
Отсутствие стремления идентифицировать себя с определенным историческим периодом, 
его выдающимися представителями может привести молодежное сообщество к аномии с 
утратой четкой смысложизненной, мировоззренческой ориентированности [3]. 

Применение социального конструирования и культивация образа «героя» для форми-
рования идеологии молодежи важны еще и по следующим соображениям: 

– во-первых, создание национальных героев-победителей является одним из наиболее 
эффективных способов формирования нужных государству социальных установок;  

– во-вторых, выделение тех или иных исторических личностей в качестве националь-
ных героев помогает сделать выводы об усредненном образе «идеального гражданина», чер-
тах его характера, что в свою очередь может послужить материалом для понимания цен-
ностных и идеологических ориентаций граждан.  

Важно учитывать, что эффективность механизма социального конструирования идео-
логии молодежи зависит от особенностей восприятия идей «героя» среди населения страны 
в целом. Как справедливо полагают многие исследователи, у молодежи нет так называемых 
«героев», но есть кумиры, образы которых транслируют Интернет, кино и телевидение. 
С. Ю. Белоконев и А. А. Косарева отмечают, что отечественная история, литература и соци-
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альный институт семьи оказывают скорее незначительное влияние на представления об об-
разе социально положительного персонажа [4]. 

Для понимания особенностей отношения к тому или иному образу «героя» сформули-
руем основные тренды, характеризующие изменения в ценностных ориентациях и в самом 
процессе социализации молодежи, по измерениям современных отечественных исследова-
телей: 

1. Снижался уровень духовно-нравственной культуры, чему способствовали трансфор-
мации института семьи в части идеологической составляющей. 

2. Разрушалась сама иерархия социокультурных ценностей молодежи. Пропадал инте-
рес к народному искусству и религии. Предпочтение скорее отдавалось течениям и направ-
лениям современной музыки, коротким видеороликам. 

3. Как образец для подражания на первый план выходил потребитель, бездуховный че-
ловек, через метафорические символы насилия и жестокости. Такую же функцию выпол-
няли видеоигры. 

4. Молодежь в большей части ориентировалась на успешных людей, способных зара-
батывать и тратить баснословные суммы денег на приобретение различных материальных 
благ. Девиз «Один за всех и все за одного» ушел в прошлое. Теперь каждый сам по себе и 
каждый сам за себя [4, 5]. 

С началом проведения специальной военной операции, а по сути, с началом военного 
времени в России, перед молодежью вновь встал ценностный выбор ориентиров. Некоторые 
из тех, кто еще недавно являлся кумиром, уехали из страны, сделав свой ценностный выбор. 
Становится очевидным, что для консолидации молодежной среды как части российского 
общества в эпоху сложных глобальных трансформаций с учетом военного времени необхо-
димо целенаправленное воздействие на ее ценностные ориентиры. В статье мы предлагаем 
рассмотреть образ «героя» и как часть идеологической системы современной российской 
молодежи, и как объект социального конструирования. 

Методология и источники. Термин «социальное конструирование реальности» и 
научный подход, называемый социальным конструкционизмом, появились во второй поло-
вине XX в. Корни его укреплены в феноменологии (А. Щюц, П. Бергер и Т. Лукман, Дж. Ду-
глас), этнометодологии (Г. Гарфинкель) и символическом интеракционизме (И. Гофман, 
Дж. Мид, Г. Блумер) и исходят из активной роли познающего субъекта в формировании зна-
ний о мире.  

Люди определяют, интерпретируют и придают значение этому миру через свои повсе-
дневные действия и интеракции. А. Щюц определил этот процесс как то, что наши знания 
о мире, как обыденные, так и научные, содержат конструкции, т. е. набор абстракций, иде-
ализаций, особенных для каждого соответствующего уровня организации мысли [6]. 

Индивид не рождается с готовым набором представлений о ценностях и нормах, он 
осваивает их постепенно, в процессе социализации, который напрямую зависит от окружа-
ющей среды, где развивается личность. В ключе этой научной мысли ценностные ориента-
ции молодежи, формирующие толерантное отношение к определенным образам «героев-
победителей», находятся под влиянием множества факторов, одним из которых становится 
вовлеченность в культуры и субкультуры, различные общественные движения и организации, 
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создавая устойчивую потребность в причастности к ним и, за счет этого, самореализацию. В 
этом же ключе любые просмотренные фильмы, видеоролики, прочитанные книги и статьи, 
прослушанные музыкальные композиции оставляют след и накладывают отпечаток на под-
сознание, преобразовываясь впоследствии в устойчивые ценностные ориентации [7]. 

Случайное взаимодействие конструируется и переходит в разряд шаблонов и образцов 
поведения, часто обязательных для членов общества, объективными факторами жизни. Со-
гласно П. Бергеру и Т. Лукману социальное конструирование осуществляется посредством 
четырех основных способов (и вместе с тем этапов). Хабитуализация (опривычнивание или 
рутинизация) как превращение наиболее значимой реальности в повседневность, воспроиз-
водясь через традицию, память, передаваемые знания. Затем типизация или разделение на 
классы через повторяющиеся образцы взаимодействий и совокупность типизаций как соци-
альная структура. На следующем этапе происходит процесс институционализации, или со-
циальное признание идей, смыслов, типизаций, их структуризация. И наконец, легитимация 
через смысловую объективацию «второго порядка» и создание новых значений для инте-
грации уже имеющихся [8]. 

Согласно К. Попперу как целью обычного инженера является конструирование машин, 
их совершенствование и обслуживание, целью «социального конструктора» является кон-
струирование социальных институций и организаций, а также их совершенствование и под-
держание работоспособности с учетом «пошаговой» социальной технологии. Поппер 
утверждал, что невозможно сконструировать институцию, полностью «защищенную от ду-
раков» (foolproof) [9], т. е. институцию, функционирование которой не зависит от людей, 
несмотря на многообразие их функций; институции в лучшем случае могут лишь умень-
шить неопределенность человеческого фактора, помогая в работе тем, кто стремится к це-
лям, для которых эти институции и организационные системы были созданы и от чьей ини-
циативы и знаний главным образом и зависит успех. 

В вопросе создания образов или новых ценностей может возникать как реакция на кри-
зис или турбулентность расшатывание сформированной ценностной парадигмы. И в этом 
ключе возможно несколько исходов попыток формирования нового образа, а в нашем слу-
чае – образа «героя»: старый образ «героя» в конце концов доказывает свою актуальность и 
остается неизменным (на примере Юрия Гагарина, который являлся образом «героя» мно-
гие десятилетия); формирование нового образа «героя» доказывает свою актуальность, од-
нако отсутствуют реальные персонажи под него и места остаются вакантными (такой образ 
не оказывает должного влияния, и его использование в механизме социального конструиро-
вания затруднено); либо создаваемый образ «героя» вместе с реальным воплощением в кон-
кретных людях доказывает свою актуальность, замещая старую конструкцию. В последнем 
варианте реальный «герой» и его образ, воплощаясь в конкретных качествах и свойствах 
«героической личности», может оказывать максимальный эффект при целенаправленном 
воздействии на объект(ы). 

Современное социальное конструирование позволяет изменить социальную действи-
тельность на основе методов планирования, программирования, предвидения и прогнози-
рования, включая в себя процедуры диагностики состояния объекта воздействия и прогно-
зирование наиболее вероятных вариантов развития внутренней и внешней среды объекта 
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прогноза, а также моделирование будущего состояния объекта исследования с использова-
нием математических, кибернетических, прогностических и других методов. Социальное 
конструирование может включать в себя и разработку социального проекта нового состоя-
ния исследуемого объекта, социальное планирование в соответствии с этим проектом, и ре-
ализацию самого проекта с помощью инновационных социальных технологий [10]. Под ин-
новационными социальными технологиями в ключе социального конструирования стоит 
понимать все приемы и методы, направленные на изучение, актуализацию и оптимизацию 
инноваций, которые необходимы для производства рациональных изменений в различных 
сферах человеческой жизни. 

Таким образом, для начала конструирования нового образа «героя» выявляется потреб-
ность в нем, исходящая из социальных проблем и связанная с недееспособностью прежних 
«героев». В понимании актуальности социальных проблем «социальному конструктору» 
стоит учитывать, как определяет Г. Блумер, вероятность «отсутствия проблемы». Это выра-
жается в том, что, не осознавая социальной проблемы, общество не воспринимает ее, не 
обращается к ней, не обсуждает ее и ничего с ней не делает, что, по сути, предопределяет 
факт ее отсутствия. В связи с этим он предлагает рассмотреть пять стадий изначального 
конструирования социальной проблемы и ее эволюции. В первую очередь, это само возник-
новение проблемы и ее легитимация в условиях конкретного общества. Следом за осозна-
нием проблемы в обществе идет мобилизация социальных действий его членов в отноше-
нии нее, что в итоге должно привести к формированию официального плана действий и его 
последующей трансформации в ходе внедрения [11]. 

М. Спектор и Дж. Китсьюз подвергли сомнению высокую оценку социологами объек-
тивных обстоятельств возникновения социальных проблем и теорию конструирования со-
циальных проблем Блумера, утверждая, что следует изучать не конструирование самих об-
стоятельств, а то, как люди поступают в соответствии с обстоятельствами [12]. Здесь важ-
ным аспектом является особенность социальных отношений в том или ином обществе (со-
обществе), которое будет так или иначе реагировать на социальные проблемы и изменения 
в соответствии с ними. 

До недавнего времени отечественные социологи хотя и проблематизировали зависи-
мость между представлениями (и/или ценностными ориентациями) молодежи и их выбором 
как социальным актом, но конструкцию «ценностные ориентации (или представления) – 
выбор, как социальный акт – результат выбора» рассматривали лишь по ограниченному 
кругу социальных проблем. В настоящее время, когда российское общество находится в 
условиях вызовов «гибридной войны», задействование вышеуказанного целостного кон-
структа является важным фактором поиска возможностей для их преодоления. 

У. Липпман выдвинул предположение, что наше представление о реальности часто ос-
новывается на «тенях на стенах», т. е. сообщениях в СМИ. Согласно этой точке зрения СМИ 
или социальные сети являются ключевым связующим звеном между событиями в мире и 
людьми, и они определяют, как эти события будет отражены в умах общественности [13]. 
Трансляции через СМИ уже даже не рассматриваются как объективное отражение реально-
сти, а выступают в качестве своеобразного социального конструкта, в том числе с целью 
формирования необходимого общественного мнения. 
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Например, признанный «герой», несущий определенный образ, заманчиво демонстри-
рует молодежи свободу выбора жизни и деятельности в ней. Однако в процессе идентифи-
кации с ним его почитатель копирует его поведение, особенности общения и в итоге совер-
шает выбор наравне с ним. Можно сделать вывод, что в отличие от мифологических архаи-
ческих героев, нагружаемых функциями внутреннего смыслообразования, современные 
культурные и субкультурные «герои» являются в первую очередь символическими носите-
лями внешних образцов поведения и влияют на предпочтения молодежи, ее выбор и, в ко-
нечном итоге, на результат ее жизнедеятельности. 

Иногда персонажей, находящихся в фокусе общественного внимания, сложно отнести 
вообще к какой-либо категории. Они не являются ни художественными, ни политическими, 
ни научными и даже не спортивными деятелями. В английском языке для их обозначения 
используют фразу «Famous for Being Famous» («знаменит, потому что знаменит») [14]. 

В соответствии с рядом последних социологических исследований в российском обще-
стве достаточно легко можно проследить духовно-нравственный и культурный кризис, ко-
торый со временем набирает обороты. Это обусловлено многими факторами, такими как 
недостаточный уровень образования и в целом снижение его качества, новые общественные 
тенденции и идеи, получившие широкое распространение, где ярким примером является 
снижение значимости института семьи. На первый план у молодых людей вышла матери-
альная сторона жизни [15], что также подтверждают некоторые социологические исследо-
вания ценностных ориентаций молодежи и эмпирические наблюдения в процессе профес-
сиональной деятельности авторов настоящей статьи [16–18]. 

С одной стороны, существуют научные позиции, что современное поколение – это «по-
коление хайпа», стремящееся большей частью к материальным ценностям и удовольствиям, 
зависимое от интернет-технологий и не уважающее старших. В то же время результаты 
опросов показывают наличие у молодежи таких качеств, как активность, потребность в са-
моразвитии и самосовершенствовании, они рано задумываются о самореализации, соб-
ственном здоровье, здоровье всего мира и его будущем [19]. 

Некоторые исследователи видят корень проблемы в том, что современная молодежная 
политика и образовательные программы не предлагают исторически неразрывный нарратив 
с прошлым России, способный дать основу для глубинной исторической идентичности мо-
лодежи. Например, при трансляции молодежной политики о ценностях и смыслах патрио-
тизма как любви к Родине конкретно не объясняется ни что называется «Родиной» (место 
рождения, страна Россия или собственный дом), ни что называется «любовью» (изменяемое 
эмоциональное субъективное оценочное отношение к тому или иному объекту). Одно из 
социологических исследований показало, что в лучшем случае под «родиной» подразуме-
вается место рождения; в худшем не понимается вообще ничего [20]. 

Целенаправленное применение методик социального конструирования к формирова-
нию у молодежи образов «героев», необходимых настоящему периоду истории России , поз-
волит также заложить социальные тренды на будущие периоды развития российского об-
щества и стать драйвером преодоления современных цивилизационных вызовов.  

Результаты и обсуждение. В качестве исследуемой группы были выбраны студенты 
Санкт-Петербурга (2022 г. – 102 чел.) и Москвы (2023 г. – 111 чел.), к которым практически 
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не применяются методы социального конструирования. В качестве групп для сравнитель-
ного анализа выбраны военнослужащие срочной службы (2022 г. – 197 чел.) и представи-
тели казачьего молодежного сообщества (2023 г. – 157 чел.), к которым в некоторой степени 
осознанно или стихийно применяются методы социального конструирования, направлен-
ные на формирование образов актуальных «героев». 

В марте 2022 г. студентам факультета компьютерных технологий (всего 102 чел.) дава-
лось задание написать развернутое мнение о том, как они понимают образ «героя», какими 
характеристиками, по их мнению, он обладает и кого они могли бы привести в пример (ри-
сунок) [21].  

 
Качества «героя» в представлениях студентов факультета компьютерных технологий 

Qualities of a “hero” as perceived by students of the Faculty of Computer Technologies 

По результатам анализа совокупности характеристик образа «героя» для молодежи, 
обучающейся на факультете компьютерных технологий, можно создать его собирательный 
портрет. Предполагается, что такая личность должна быть активной, целеустремленной, не 
бояться быть самим собой и выбирать род занятий и сферу деятельности по своему жела-
нию, не следуя за стереотипами. «Герой», по их мнению, не должен быть привязан к какой-
то одной стране, он вполне может быть «гражданином мира». Материальный достаток для 
него не является первичным благом в иерархии ценностей, отчасти из-за осознания студен-
тами своей востребованности: «в любом случае за свою работу я буду получать хорошие 
деньги, какая разница где». Спрос на IT-профессии рождает уверенность в материальном 
обеспечении при любом раскладе, что подтверждается результатами диагностического ин-
тервьюирования некоторых студентов. Глобалистические ценности у «героя» выходят на 
первые позиции. Это желание приносить пользу человечеству в целом, толерантность, за-
бота о природе в глобальном контексте. Герой постоянно развивает себя, много работает, 
ведет человечество к светлому будущему. Возможно, это ученый, исследователь, предпри-
ниматель или политик. Главное, чтобы он помогал человечеству стать лучше. 
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Конкретные примеры таких «героев» были названы незначительным количеством сту-
дентов, что свидетельствовало о некоторой вакантности места «героя» на момент исследо-
вания. Наиболее часто встречается Илон Маск (10,7 %). Для этого числа респондентов он 
ассоциируется с инновациями, технологическим прогрессом, экологичностью как в органи-
зации производства, бизнеса, так и в личном поведении, заботой о планете. Военных и по-
литиков качествами «героя» не наделил никто из студентов. 

В рамках проведения сравнительного анализа в качестве второй группы были выбраны 
солдаты, проходящие службу по призыву, прошедшие через воздействие политического ин-
формирования и воспитательной работы, организуемой в воинских частях. Образ «героя» 
для этой группы молодежи, исследуемой в 2022 г., показал, что важность здесь имеют каче-
ства: воля, решительность и целеустремленность, т. е. лидерские качества (38 %). Почти та-
кие же позиции у качеств: храбрость, мужество и отвага (31 %), уважение к людям, доброта 
и вежливость (29–30 %). Немного меньше – честность и справедливость (21–26 %), дисци-
плинированность и надежность (13–20 %), эрудиция и смекалка (7–12 %). Наименее слабым 
качеством «героя» для солдат, проходящих службу по призыву, выступает самопожертвова-
ние (6 %). Герой может заниматься любой, неважно какой, деятельностью и принадлежать 
к любой профессиональной сфере (48 %), возможно, быть военнослужащим (14 %) или вра-
чом (6 %).  

Для образа «героя» в представлениях военнослужащих характерны добрые и благород-
ные поступки, такие как помощь людям (14 %), значимые в глазах общества или «героиче-
ские» поступки (12 %), спасение жизни других людей (12 %), принесение пользы стране и 
обществу (6 %). В качестве конкретного примера «героя» большинство отметило, что такого 
человека не существует или он им неизвестен (27 %). Президента России Владимира Пу-
тина в качестве эталона для подражания указывают 15 %, родных и близких людей в каче-
стве героев – 7 %. В этой группе, как и для студентов, американский миллионер и предпри-
ниматель Илон Маск является эталоном для 11 %.  

В большинстве своем военнослужащие сходятся на том, что «героя» в реальной жизни 
не существует, соответственно и не существует основного образца и эталона для подража-
ния. Стоит отметить, что данный замер был сделан через полгода после начала специальной 
военной операции [22]. 

Осенью 2023 г. был произведен социологический замер студенческой молодежи пер-
вого курса МГУТУ им. К. Г. Разумовского (111 чел.). В качестве «героя» они представляют 
военнослужащих (24 %), однако в основном ориентируясь на периоды Великой Отечествен-
ной войны и войны в Афганистане. Родственников, воевавших против фашизма, и родствен-
ников, сохранивших семьи во времена 1990-х гг., приводят в пример 22 %. На третьем месте 
находятся те, кто формирует ценности у молодого поколения, – преподаватели, учителя, 
наставники (10 %). Политические деятели, развивающие страну и заботящиеся о ней, зани-
мают 7 % эталонных приоритетов. Люди культуры (актеры, певцы, модельеры), являющи-
еся гражданами других государств, служат образом для подражания 6 % студентов. На сле-
дующем месте – люди с ограниченными возможностями, не опустившие руки и достигшие 
успеха в жизни (4 %). Такое же количество респондентов отметили в качестве «героев» бло-
геров и зарубежных спортсменов (3 %). Всего 3 % студентов затруднились назвать своего 
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«героя» или сформировать его образ некоторым набором качеств. Героев – участников СВО 
отметил всего 1 % студентов.  

Собирательный образ «героя», исходя из анализа качеств, отмеченных студентами как 
значимые, выглядит таким образом. «Герой» должен обладать качествами самопожертвова-
ния (16 %), помогать людям (14 %), иметь силу воли и твердый дух (12 %), самостоятельно 
решать проблемы, возникающие у него на пути (11 %). Ему не чужды патриотические чув-
ства (7 %), герой может быть защитником Родины (7 %), он может «подняться из низов», 
умеет вести за собой, не боится ошибиться на своем пути (12 % в совокупности качеств).  

Социологическое исследование образа «героя» для казачьей молодежи произведено на 
Всероссийском слете в 2023 г., куда приехали 157 представителей из 67 регионов России. 
По результатам исследования прослеживается, что «герой» для этой группы молодых лю-
дей – целеустремленный, самодостаточный, но в то же время скромный, гуманный человек, 
но «выделяющийся из толпы» (15 % в совокупности качеств). Примерами для подражания 
у представителей казачьей молодежи в большей степени служат личности из среды совре-
менного казачьего сообщества, но не военнослужащие (25 %). Почти такой же приоритет в 
выборе эталонов у казачьей молодежи показывают военнослужащие – участники СВО 
(22 %). Военные деятели и великие казаки прошлого занимают по 5 и 6 % соответственно. 
Из политических лидеров, заботящихся о своей стране, в качестве эталона представители 
этой группы выбирают Владимира Путина (5 %) и некоторых других (2 %). Политические 
деятели прошлого в качестве эталонов занимают 3 % из общего количества. То же место в 
рейтинге занимают священнослужители и родственники (по 3 %). Несмотря на актуализа-
цию образа «героя» в сторону патриотизма, затруднились с ответом 15 % представителей 
казачьей молодежи.  

Современный «герой» в представлениях казачьей молодежи должен обладать следую-
щими качествами: патриотичность и харизма (по 11 %), мужественность и смелость (9 %). 
Герой представляется как защитник (9 %), человек, умеющий работать в команде (6 %), 
сильный духом (6 %), уравновешенный, терпеливый (6 %), добрый (6 %), помогающий дру-
гим (6 %), скромный (6 %), не чуждый самопожертвованию (6 %). Почти не изменилось то, 
что конкретных личностей «героев» называет незначительное количество молодежи.  

Заключение. Анализ результатов представлений о «герое» показал, что если в начале 
специальной военной операции в 2022 г. образ «героя» для молодежи различных групп был 
собирательным, в реальности не существовал и в целом соответствовал их социальным ожи-
даниям и представлениям, то в 2023 г. произошла его заметная трансформация. Причиной 
тому стали ситуативное и целенаправленное социальное конструирование разной степени.  

На студенческую (вчера еще школьную) молодежь оказало влияние социальное кон-
струирование «мягкой» силы с воздействием через медиа, включая пропаганду и запрет 
публикаций определенной информации, введение специальных уроков мужества и «Разго-
воров о важном». Результаты показали, что, скорее всего, в процессе реализации этих меро-
приятий были актуализированы «герои» – участники Великой Отечественной войны. Дан-
ное воздействие несколько сместило вектор эталонизации с «западного мира» и качеств 
«глобалистского порядка» внутрь России: от толерантности к самопожертвованию (это 
видно даже по группе военнослужащих в 2022 г.), от полезности людям всего мира к ори-
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ентации на принесение пользы своей стране и обществу. Вместо Илона Маска (в 2023 г. он 
почти исчез из образа «героя») – к военным фронтовикам, от блогеров – к собственным 
родственникам (мать, отец, братья, дедушки). 

Несмотря на смещение образа «героя» в сторону России, у студенческой молодежи вы-
бор эталона ограничивается временем Великой Отечественной войны, что может говорить 
о недостаточном информировании и недостаточной целенаправленной героизации участни-
ков специальной военной операции. Из результатов заметно, что у студенческой молодежи 
двух рассматриваемых периодов отсутствуют представления о «герое» дореволюционного 
периода, имперского прошлого России. Данный аспект может свидетельствовать о недоста-
точном отражении глубины исторической памяти и показывать, что есть недостаток в цен-
ностном конструкте, в части принадлежности к длительной и великой истории России.  

Другому типу социального конструирования, назовем его целенаправленным, подверг-
лась молодежь, ориентированная на военную сферу (военнослужащие и казачья молодежь). 
Из результатов исследования просматривается, что через активную пропаганду, непосред-
ственное общение с участниками специальной военной операции, активное изучение исто-
рии России и подвигов предков (в том числе имперского периода – Суворов, Кутузов, Платов 
и пр.) из лидера-индивидуалиста «герой» трансформировался в «командного игрока», 
склонного к самопожертвованию. «Герой» становится тверже, сильнее, надежнее. Отметим, 
что для казачьей молодежи связь с дореволюционным периодом гораздо сильнее, что может 
говорить о большом влиянии традиционности самого казачьего сообщества. 

Из анализа результатов четырех групп молодежи разных периодов отчетливо просле-
живается отсутствие единой системы социального конструирования идеологии. Существу-
ющие подходы и попытки конструирования идеологии за время проведения СВО были 
обобщены нами по двум направлениям – «мягкой силы» и «целенаправленное». В обоих 
направлениях видны некоторые преимущества и изъяны. Рассматривая социальное констру-
ирование как систему, включающую стратегический, тактический и оперативный уровни, 
следует отметить необходимость объединения двух вышеназванных направлений и вклю-
чения их в единую систему социального конструирования. Чем раньше это произойдет, с 
тем менее высокой вероятностью наша молодежь подвергнется влиянию ситуативного со-
циального конструирования или деструктивного, навязывающего чуждые русскому куль-
турному коду ценности. 

Создание единой трех- или многоуровневой системы социального конструирования – 
вопрос дальнейшего мультипарадигмального дискурса, однако исследование показало, что 
некоторые действия необходимо совершить прямо сейчас, чтобы не потерять позиции в «ги-
бридной войне» за умы и сердца нашего молодого поколения. 

В этом смысле действенным может получиться транслирование более глубокого ис-
торического аспекта дальних периодов истории России, непосредственный контакт с 
участниками специальной военной операции, передача их жизненного и боевого опыта, 
защита информационного поля от вредоносных материалов, транслирующих ценности 
«коллективного запада», популяризация научно-интеллектуальной деятельности, актуа-
лизация трансляции результатов достижений путем трудовых, предпринимательских 
усилий и таланта.  
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Прагмасемантический анализ антивоенных высказываний 
(на материале дискурса общественного мнения  
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Введение. Основной задачей данной статьи является анализ персонального антиво-
енного протестного дискурса в аспекте выявления характерных речевых тактик и 
определения их прагматических функций. Теоретическая и практическая значимость 
работы заключается в выявлении, описании и классификации типов сообщений, ха-
рактерных для антивоенных протестных высказываний в рамках «дискурса обще-
ственного мнения».  
Методология и источники. Проводится контент-анализ и комплексный прагмасе-
мантический анализ 455 высказываний, полученных методом сплошной выборки в 
Телеграм-канале «ОВД-Инфо» в период с 24.02.2022 по 31.05.2022 г. и из источников, 
указанных в открытой базе данных «Иллюстративный материал».  
Результаты и обсуждение. Антивоенный дискурс – тематическая разновидность по-
литического дискурса, которая формируется в процессе публичного выражения кри-
тики или несогласия (демонстрации протеста) по отношению к военным действиям 
как способу решения геополитического конфликта и/или по отношению к конкрет-
ному военному событию, а также к политическим решениям, приводящим к военным 
действиям; содержит специфический лингвосемиотический код, который включает в 
качестве обязательной составляющей концепты война и мир; реализуется в опреде-
ленном социальном и историческом экстралингвистическом контексте. Все высказы-
вания были разделены на «прямые» и «скрытые», согласно намерению коммуниканта 
выразить антивоенный протест в определенной форме. Хотя «прямые» высказывания 
преобладали, в статье показано, что они включали ряд высказываний с «замаскиро-
ванным» авторством (высказывание в виде цитаты). Также была обнаружена важная 
роль речевых тактик (таких, как графическая эвфемизация, семиотическая эвфемиза-
ция, аббревиация, нейтрализация), существенно преобразующих текст и характерных 
для «скрытых» сообщений. Они реализуют сложный спектр намерений говорящего, 
маскируя их и выявляя одновременно.  
Заключение. Можно констатировать не только различия так называемых прямых и 
скрытых сообщений, но и их сходства, заключающиеся в том, что для части аудитории 
разница нивелировалась условиями социальной коммуникации: любое высказыва-
ние оценивалось как «антивоенное», независимо от его формы и содержания. 
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Introduction. The main objective of article is analysis the personal anti-war utterances on 
protest posters to determine their pragmatic functions in the discourse of public opinion. 
The theoretical and practical significance of article is identification, description and 
classification types of personal speech tactics of anti-war protest discourse based on 
material of verbalized statements at solitary pickets in the spring of 2022 in Russia.  
Methodology and sources. A content analysis, pragmatic and semantic analysis of 455 
utterances are carried out, utterances are obtained by continuous sampling method in the 
Telegram channel “OVD-Info” in the period from 02.24.2022 to 05.31.2022 and from the 
opened media sources indicated in the open database “Illustrative Material”. 
Results and discussion. Anti-war discourse as thematic variety of political discourse is 
formed in the process of public expression of criticism or disagreement in relation to military 
actions as way of resolving a geopolitical conflict and /or in relation to a specific military 
event, as well as in relation to political decisions leading to military actions. Anti-war 
discourse contains a specific semiotic code, which includes concepts “peace” and “war” as 
an obligatory component. And anti-war discourse is realized in a certain social and historical 
extralinguistic context. We checked up the important role of speech tactics which 
significantly transform the text of anti-war utterance, such as graphic euphemization, 
semiotic euphemization, abbreviation, neutralization. They implement a complex spectrum 
of speaker` s intentions, masking and revealing it the same time. 
Conclusion. We have found not only differences in “direct” and “hidden” messages, but their 
similarities, consisting in the fact that for a part of the audience in the spring of 2022 in 
Russia the difference was leveled by the conditions of social communication: any statement 
in the public space was assessed as ‘anti-war” regardless of its form and content. 
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Введение. Одной из актуальных проблем изучения «антивоенного дискурса» в настоя-
щий момент является проблема его определения как понятия частной теории дискурса. Сле-
дуя классической теории Т. А. ван Дейка, сделаем отправной точкой определения характе-
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ристику антивоенного дискурса как коммуникативного события, которое реализуется в 
прагматическом контексте [1, с. 121–122]. Это позволяет нам определить антивоенный дис-
курс как тематическую разновидность политического дискурса, которая: 1) формируется в 
процессе публичного выражения критики или несогласия (демонстрации протеста) по от-
ношению к военным действиям как способу решения геополитического конфликта и/или по 
отношению к конкретному военному событию, а также к политическим решениям, приво-
дящим к военным действиям; 2) содержит специфический лингвосемиотический код, кото-
рый включает в качестве обязательной составляющей концепты война и мир; 3) реализуется 
в определенном социальном и историческом экстралингвистическом контексте.  

Сложность определения персонального антивоенного дискурса состоит в том, что он 
формируется как область контакта разных дискурсов в зависимости от формы и способа его 
реализации, от типа социальной активности в момент реализации (политическая коммуни-
кация, медиакоммуникация, виртуальная, бытовая, юридическая и др.). Оценка субъектно-
сти адресанта антивоенного высказывания, принятая в современной политической лингви-
стике, позволяет отнести персональные антивоенные высказывания к «дискурсу обще-
ственного мнения» [2, с. 135–136].  

Учитывая сказанное, сформулируем следующее рабочее определение: антивоенный 
персональный протестный дискурс ‒ это обусловленная экстралингвистическими факто-
рами и персональными особенностями коммуникантов форма использования языка в про-
цессе публичного выражения критики или несогласия по отношению к концепту военных 
действий как способу решения геополитических конфликтов, к конкретным боевым дей-
ствиям, локальным или глобальным военным конфликтам, а также по отношению к поли-
тическим решениям, приводящим к военным действиям. В отличие от институционального 
антивоенного дискурса, высказывания, формирующие антивоенный персональный про-
тестный дискурс, обусловлены личной позицией адресанта или ситуативно объединенных 
в процессе высказывания (подписания антивоенной петиции, публикации антивоенного об-
ращения и т. п.) коммуникантов. 

Основной задачей данной статьи станет анализ неинституционального антивоенного 
протестного дискурса, возникшего в России весной 2022 г. и реализованного в вербализо-
ванных высказываниях на так называемых одиночных пикетах, в аспекте выявления харак-
терных речевых тактик и определения их прагматических функций. 

Одиночный пикет ‒ одна из форм гражданского акционизма, которая предполагает пер-
сональную демонстрацию оформленного речевого высказывания в публичном пространстве.  

Для антивоенного протестного высказывания, производимого на одиночном пикете, ха-
рактерен широкий экстралингвистический контекст: у адресанта одиночного пикета всегда 
есть физический носитель высказывания (например, плакат с текстом, который может вклю-
чать не только вербальные, но и невербальные знаковые элементы; также высказывание мо-
жет быть текстом, включающим в себя разные виды знаков); такое высказывание произво-
дится в публичном пространстве (где зачастую имеет значение и само пространство как 
знак); есть ситуация (взаимодействие людей – участников общения и предметов); предыду-
щий и последующий со-тексты (как правило, устные) участвуют как элементы того же дис-
курса в речевой ситуации, а также есть интертекст (например, события, связанные с дан-
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ным высказыванием, и их речевое оформление непосредственно влияют на восприятие ан-
тивоенного протестного высказывания, производимого на одиночном пикете). Все это пред-
полагает необходимость дополнительного обзора экстралингвистических аспектов, влияю-
щих на смысл и функции таких высказываний, а также основных характерных параметров 
(типичных моделей речевого высказывания, жанров, тезауруса прецедентных высказыва-
ний, концептов) антивоенного протестного дискурса. 

Обзор экстралингвистического контекста показывает, что антивоенная коммуникация 
стала актуальной в России весной 2022 г. Тогда же на законодательном уровне была принята 
статья 20.3.3. КОАП, регулирующая высказывания, производимые в публичном простран-
стве и относящиеся к действиям вооруженных сил РФ. К базовым концептам антивоенного 
протестного дискурса относятся война и мир. Поскольку наибольшую частотность в рече-
вых актах антивоенного протестного дискурса имеет речевой акт Нет войне!, возникла си-
туация, которая являлась коммуникативным вызовом для всех участников антивоенной ком-
муникации. 

Персуазивное высказывание Нет войне! для адресанта подразумевает не просто отри-
цание «войны», но самим произнесением или написанием реализует интенцию виртуальной 
остановки, прекращения, аннигиляции этого события. Нет войне! относится к политиче-
ским перформативам ‒ речевым актам, само осуществление которых является политиче-
ским действием с широким интерпретационным спектром, который включает в себя: 1) пер-
форматив выражения недоверия по отношению к военному способу решения конфликта; 2) 
неподдержания военных действий и поддержания стороны, страдающей от военных дей-
ствий; 3) перформатив требования остановить военные действия; 4) эмотивный перформа-
тив неприятия, возмущения военными действиями.  

Ядро семантического поля концепта война в протестном антивоенном дискурсе состав-
ляет оппозиция «война – мир», а также синонимия с лексемами, включающими семы 
«агрессия» («(…) Украина прости за агрессию» (здесь и далее орфография и пунктуация 
авторов – О. Д.)), «социальное явление» («Это война на ваши налоги, а на лечение детей 
собираем смсками»), «преступление» («Война с Украиной – позор и преступление»), «пло-
хая привычка» («Не привыкайте к войне»), «смерть»/«похороны» («Россияне, хотите похо-
ронить сына за 7 миллионов?»), «болезнь» («Остановите это безумие!»)1.  

Можно видеть, что отдельную группу в антивоенном протестном дискурсе весной 
2022 г. составляли высказывания, чья коммуникативная цель была обозначить тождествен-
ность события сигнификату (концепту война) и знаку (слову война): «2+2=4/Спецопера-
ция=ВОЙНА»); «Война это НЕ мир»/«Свобода это НЕ рабство»/«Незнание это НЕ сила»).   

Одной из основных проблем адресантов при оформлении их публичных антивоенных 
высказываний весной 2022 г. стал запрет на использование слова война и следующие за 
таким использованием правовые последствия. Это привело к формированию альтернатив-
ных способов представленности концепта война в вербальных (слова, словосочетания, 
устойчивые фразы, прецедентные высказывания, афоризмы), невербальных (символичес-

                                                 
1Здесь и далее цитируется по: Дрейфельд О. В. Иллюстративный материал. URL:  https://drive.google.com/ 
file/d/11aOSo6CU-QKy6YAxOHTDwm9Ic6o7Bsp2/view?usp=sharing (дата обращения: 05.05.2023) [3]. 
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кие предметы, символические действия, символические пространства) и смешанных выска-
зываниях.  

Альтернативные способы представленности концепта война встречаются в словесно 
оформленных высказываниях через использование: 1) контекстуального синонима: 
«Украина прости за агрессию»; 2) антонима: «Я за мир»; 3) эвфемизма: «Россияне, хо-
тите похоронить сына за 7 миллионов?» и др. 

Намерение адресанта выразить прагматическое значение (выступить в публичном 
пространстве «против войны» или «за мир»), не используя авторский вербальный текст, 
включающий лексемы война или мир, оформляется также с помощью предметов, пред-
ставляющих самостоятельный текст, функционирующий вне политического антивоенного 
протестного дискурса, и содержащих в себе лексемы война и мир или их полные либо 
частичные омографы. Такими высказываниями стали акции, в которых использовались в 
качестве текста высказывания: 1) обложка книги Л. Толстого «Война и мир» (адресанты 
держали книги в руках вместо письменного плаката); 2) упаковка колбасы, произведенной 
компанией «Мираторг»; 3) банковская карта «МИР»; 4) изображение гроба, венка, траур-
ной ленты, медальона в стилистике портрета на кладбищенском памятнике (опосредо-
ванно отсылающих к концепту война через концепт смерть). Согласование между планом 
выражения и планом содержания в таких высказываниях осуществлялось благодаря кон-
тексту высказывания, производимого в публичном пространстве, а также благодаря ин-
тертексту (предшествующим событиям в политической и социальной сфере), реакцией на 
которые стали эти высказывания.  

Использование концептов война и мир и заменяющих их знаков в высказываниях участ-
ников уличного протеста концентрируется вокруг политического события (военных дей-
ствий) как денотата и образует определенный «сверхтекст», характеризующийся общно-
стью содержания и модальностей и множеством форм «непрямого говорения», которые под-
лежат анализу. 

Методология и источники. Материалы включают в себя антивоенные вербальные вы-
сказывания в письменной форме, зафиксированные информационными онлайн-ресурсами 
и интернет-СМИ на так называемых одиночных пикетах в период с 24.02.2022 по 31.05.2022 г. 
(455 высказываний). Мы использовали контент-анализ, а также сравнительно-сопостави-
тельный анализ высказываний, что позволило увидеть их принадлежность к следующим 
группам: 1) «прямые» вербальные высказывания, включающие слово война; 2) вербальные 
высказывания без слова война; 3) вербальные высказывания, использующие код или заме-
щающие знаки; 4) плакаты без высказываний или имеющие пропуски элементов высказы-
вания («нулевой знак» [4]); 5) вербальные высказывания, содержащие цитаты, которые 
включают или не включают слово война; 6) демонстрация предмета, содержащего надпись 
война или мир, а также их полные или частичные омографы. Наибольшее количество соста-
вили «прямые» вербальные антивоенные высказывания, размещенные на плакате или лич-
ных вещах (370), использование цитат в качестве высказываний и высказываний без слова 
война – вторая по величине группа (68). Наименьшую группу составили высказывания, реа-
лизующие «непрямые» формы антивоенного протеста: использующие замещающие знаки 
для антивоенного вербального высказывания или минус-прием – умолчание на месте знака; 
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создающие высказывание из знаковых элементов других семиотических систем, отсылаю-
щих к концептам война и мир; включающие антивоенное высказывание в креолизованный 
текст или перформанс (17) (см. табл. 1).  

Таблица 1. Количество и содержание антивоенных высказываний,  
произведенных на одиночных пикетах в период с 24.02.2022 по 31.05.2022 г. в РФ 

Table 1. Amount and content of anti-war protest public utterances was fixed in Russia  
over the period from 02.24.2022 to the 05.31.2022 

Отправной точкой для дальнейшей классификации стала социологическая теория 
Джеймса Скотта, который при описании обыденной коммуникации господствующих и под-
чиненных страт общества разделяет типы их коммуникации на «публичные сообщения» 
(public transcripts) и «скрытые сообщения» (hidden transcripts) [5]. Значимость классифика-
ции Скотта состоит в том, что разнообразные речевые тактики антивоенных высказываний 
можно обобщить с точки зрения того, как организована социальная коммуникация, и объяс-
нить причины использования этих тактик.  

Уточняя классификацию Скотта с поправкой на экстраординарный повод коммуника-
ции власти и граждан в период с 24.02.2022 до мая 2022 г. в РФ, можно применить обе ка-
тегории для разделения протестных антивоенных высказываний на группы. «Публичные 
сообщения» дают прямую оценку явлениям реальности с точки зрения говорящего; стре-
мятся к ясности, однозначности трактовки, однозначному утверждению предлагаемой ин-
терпретации, говорящий чувствует правоту собственной позиции.  «Скрытое сообщение» – 

Тип высказывания Пример Количество  
высказываний 

% от общего 
числа  

высказываний 

«Прямое» вербальное антивоенное 
высказывание на плакате 

«Нет войне!», «Х..й войне»,  
«Ничто не оправдывает войны»,  
«Нормальные люди против войны» 

318 69,9 

Антивоенное вербальное высказыва-
ние без слова «война» на плакате 

«Украина прости за агрессию» 62 13,6 

«Прямое» вербальное высказывание, 
размещенное на одежде, сумке, само-
кате, теле, лице и т. п. 

«Нет войне» 52 11,4 

Вербальное антивоенное высказыва-
ние на плакате, использующее код 
или включающее невербальные знаки  

«*** *****»  
«ДВА СЛОВА» 

6 1,3 

«Нулевой знак» (присутствие с пу-
стым листом бумаги в публичном ме-
сте или значимое отсутствие знака в 
высказывании) 

«_______. Труд. Май» 3 0,7 

Вербальное высказывание, состоящее 
из цитаты 

«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Мф 5:7) 

6 1,3 

«Готовое высказывание» (надпись на 
объекте), включающее полные или 
частичные омографы слов «война» и 
«мир»  

Демонстрация банковской карты 
«МИР» 

4 0,9 

Вербальное высказывание как состав-
ная часть перформанса 

«Молчать!!! Нельзя!!!/НЕЛЬЗЯ 
МОЛЧАТЬ» 

4 0,9 
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это «оружие слабых», по Скотту, поэтому оно использует «маскировку» высказывания. 
Особенность применения концепта «скрытые сообщения» для рассматриваемого материа-
ла состоит, на наш взгляд, в том, что они вынесены в публичное пространство в случае 
совершения персонального антивоенного протестного высказывания. Такой случай у 
Скотта описывается как нарушение границ стабильной ситуации баланса между «господ-
ствующими» и «подвластными»: «сокрытые» высказывания выходят из пространства 
«субкультуры» и вторгаются в пространство «культуры». Необычность изучаемого в дан-
ной статье материала высказываний протестного антивоенного дискурса состоит в том, 
что «прямое высказывание» формируется адресантами, относящимися не к сфере «поли-
тики» и «власти», а к сфере «гражданского общества». В протестном антивоенном дис-
курсе весны 2022 г. в РФ фиксируется присутствие как «public transcripts», которые Скотт 
считает характерными для «власти», так и «hidden transcripts», которые он атрибутирует 
подчиненному власти обществу.  

Поскольку описанные выше экстралингвистические факторы формируют контекст, 
влияющий на способ выражения коммуникативного замысла, к материалу был применен 
комплексный прагмасемантический анализ, семиотический анализ, критический дискурс-
анализ, метод классификации. 

Результаты и обсуждение. Антивоенный протестный дискурс является тематической 
разновидностью политического дискурса [6], однако антивоенный протестный персональ-
ный дискурс относится к той стороне политической коммуникации, которая формирует 
«дискурс общественного мнения». Антивоенный протестный персональный дискурс выде-
ляет некоторые характеристики политического дискурса как более значимые: обращение к 
массовому адресату, сочетание коннотативного и информирующего компонентов высказы-
вания, эвфемизацию, злободневность.   

В набор речевых жанров, характерных для антивоенной протестной коммуникации, 
входит «лозунг» («Нет войне!», «Миру мир»), а также «проповедь» афористического типа 
(«6-я заповедь: не убий»), что связано с намерением перевести антивоенное высказывание 
в регистр обсуждения общечеловеческих моральных ценностей, а не политической кри-
тики. Эти жанры соответствуют стратегии «прямого послания» по Джеймсу Скотту: они 
содержат однозначные утверждения и трактовки, дают однозначную оценку ситуации, ко-
торую называют или описывают. В то же время изменение условий коммуникации привело 
к изменению формы и усложнило прагматику «прямых» антивоенных высказываний: неко-
торые адресанты антивоенных протестных пикетов использовали цитаты из классиков, из 
речей авторитетных политиков современности и сакральных текстов («Война принесла 
столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет преступ-
ные планы. В. Путин», «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» и др.). Хотя 
такие высказывания остаются «прямыми», они должны перемещать адресанта в зону юри-
дической безопасности как воспроизводящие (цитирующие) чужой авторский текст, апел-
лирующие к «чужому» авторитетному слову. Можно также отметить случаи, когда адре-
санты антивоенных протестных высказываний использовали семантическую неопределен-
ность, порождающую многозначность интерпретаций, оставаясь в рамках «прямой» стра-
тегии высказывания (перформер Аста Коврова с высказываем «Нет» от 22.03.2022 г.).   
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«Сокрытые послания» используют другую коммуникативную стратегию: они маскируют 
намерение говорящего. С точки зрения семиотики эти высказывания можно разделить на вер-
бальные («Нет», «ДВА СЛОВА»), невербальные (нахождение в публичном пространстве с бе-
лой розой и книгой, раздача книг Оруэлла «1984») и смешанные («2+2=4/ВОЙНА=СПЕЦ-
ОПЕРАЦИЯ», демонстрация книги Л. Толстого «Война и мир» у стелы городу-герою Киеву 
в Москве, плакаты с текстом и пиктограммами или изображениями).  

Анализ показал, что вербальные высказывания в «сокрытых посланиях» подвергаются 
преобразованию в рамках общего коммуникативного намерения «непрямого говорения»: не 
выражать некоторые элементы высказывания вербально или заменять их на другие знаки 
[7]. Предлагаем разделить стратегии преобразования вербальных высказываний на «молча-
ние» и «умолчание». Их необходимость была вызвана, по-видимому, не только экстралинг-
вистическими причинами (запрет на употребление лексемы война, самоцензура); необходи-
мость этих форм в некоторых случаях обусловлена также игрой с реципиентом, ирониче-
ской интенцией адресанта, который устанавливает контакт с близкими по духу реципиен-
тами [8]. Еще одно коммуникативное намерение адресанта в антивоенном протестном вы-
сказывании может быть связано с демонстрацией наличия цензуры через молчание или 
умолчание.  

Для них характерны следующие приемы.  
Молчание как форма коммуникации – это наиболее радикальная форма непрямого го-

ворения, в случае письменной формы высказывания это использование плаката без лозунга, 
демонстрация пустого листа бумаги. Высказывание в форме «молчания» парадоксально, по-
скольку отрицает высказывание и реализует его одновременно. Мета-высказыванием в ан-
тивоенном протестном дискурсе, осмысляющим появление такой стратегии высказывания, 
можно считать перформанс, в котором в качестве элемента смешанного текста высказыва-
ния использовался вербальный компонент, включающий эмотивы в виде дополнительных 
пунктуационных знаков и прописных букв, вместе с хиазмом и повтором в качестве основ-
ных приемов: «Молчать!!! Нельзя!!!/МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ», перформативный компонент 
был представлен демонстрацией действия, произведенного перформером – девушкой, кото-
рая зашила свой рот хирургическим швом [9]. 

Другой важной формой непрямого говорения является «умолчание», оно использует 
недоговаривание, пропуск информации, замены компонентов (кодирование), что нарушает 
согласование между планом выражения и планом значения, и в то же время активизирует 
эту связь, поскольку затрудненное восприятие вызывает бóльшую интерпретационную ак-
тивность реципиента-адресата [10]. Основные приемы реализации умолчания – это эвфе-
мизация («Украина, прости, нам так стыдно») и дисфемизация [11] («Дед, прими таблетки», 
«РОЖАЙ САМ»). 

Эвфемизация и дисфемизация осуществляют широкий круг замен в рассмотренном ма-
териале:  

1) графическая эвфемизация (полная замена знаков в высказывании типографскими 
знаками «астериск»: «*** *****»/«нет в***е» или замена слова в высказывании на напи-
сание с литуративом – зачеркиванием: «эта война на ваши налоги, а на лечение детей со-
бираем смсками»). Графическая эвфемизация отражает двоякое возможное коммуникатив-
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ное намерение: демонстрирует неготовность/невозможность использовать прямую номи-
нацию, возможную эмоциональную аффектацию, вытекающую из этого; в то же время 
возможный пассивный протест против законодательных запретов на использование слова 
война и возможное возмущение этим вместе с активным протестом против информацион-
ного повода (события); 

2) семиотическая эвфемизация (полная замена знаков высказывания знаками другой се-
миотической системы или языка: «3+5», «  »); последний пример заменяет слова 
графическим изображением балерин, отсылающим к двум прецедентным текстам: балету 
«Лебединое озеро», который демонстрировался на телевидении в позднюю советскую эпоху 
в случае смерти генерального секретаря ЦК КПСС, и лозунгом Нет войне! Семиотическая 
эвфемизация отражает спектр возможных коммуникативных намерений: демонстрирует не-
готовность/невозможность использовать прямую номинацию, вместе с демонстрацией со-
циальной роли, предписывающей пассивную выжидательную позицию, не предполагаю-
щую выражение оценок и мнений, и в то же время неготовность мириться с предписанным 
социальной ролью молчанием и пассивный протест против информационного повода (со-
бытия) [12]; 

3) нейтрализация (замена одних знаков другими этой же знаковой системы, полностью 
не относящимися к контексту: «ДВА СЛОВА»); 

4) аббревиация («ХВ» – это лозунг Хватит войны, который помимо аббревиации также 
использует семиотическую эвфемизацию, так как был написан на плакате с использованием 
шрифта, характерного для церковных текстов, и кодирует прецедентный текст Христос вос-
крес). 

План выражения многих протестных антивоенных высказываний, произведенных по-
сле 04.03.2022 г., основан на неопределенности: это неопределенность букв, замещенных 
астерисками («*** *****», «нет в***е»), пропуск слов («______! Труд! Май!») или хиазм 
(«НЕТ»). Но план значения данных высказываний легко восстанавливается благодаря кон-
тексту, адресат знает, о каких явлениях действительности произведено высказывание, умол-
чание оказывается обращено к части аудитории, представляющей власть, у которой в ре-
зультате использования умолчания не должно быть формальных поводов для преследования 
говорящего [13]. В то же время другая часть аудитории, представленная гражданами, вос-
станавливает план значения за счет контекста и интертекста, проявляя свободу интерпрета-
ции в рамках представленного формального высказывания. Это позволяет протестующим 
даже абсурдировать требования власти, совершая реинтерпретацию и уходя от преследова-
ния. Об этом свидетельствует один из судебных процессов по антивоенным протестам, на 
котором адресант произвела реинтерпретацию, официально предложив считать ее лозунг 
«Нет в***е» лозунгом, направленным против рыбы воблы, традиционного советского снека 
при употреблении алкогольных напитков [14]. 

Итак, замены знаков, которые производятся в рамках эвфемизации и дисфемизации, 
призваны реализовывать коммуникативное намерение говорящего в условиях самоцензуры 
и языковой игры, приводящих к «маскировке» этого намерения или создающих намеренно 
усложненную форму восприятия и возможность открытой интерпретации [15]. «Скрытые 
высказывания», выявленные в плакатах, представленных на одиночных пикетах весной 



Языкознание ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 116–127 
Linguistics DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 116–127 

 

125 Прагмасемантический анализ антивоенных высказываний (на материале дискурса общественного… 
Pragmatic and Semantic Analysis of Anti-War Protest Utterances (on the Data of Posters Presented… 

2022 г., обнаруживают сходство с «антитоталитарным» подцензурным языком, описанным  
А. Вежбицка на материале польского языка [16], а также с «эзоповым языком», описанным  
Л. Лосевым на материале русского языка в литературных произведениях советской эпохи [17]. 

Заключение. Условия коммуникации изменили форму и усложнили структуру многих 
антивоенных высказываний. Адресанты, которые пытались формально не нарушать запрет 
на использование слова «война» в публичном высказывании, применяли стратегию «скры-
того сообщения» (hidden transcript). Выделенные нами «скрытые высказывания» в антиво-
енном протестном дискурсе характеризуются общими свойствами: замена элементов в 
форме выражения и/или усложнение формальной структуры, использование многозначно-
сти, использование недостаточности формы и порождение таким способом открытой ин-
терпретации, использование креолизованных текстов. Важную роль в «скрытых высказы-
ваниях» играют речевые тактики, существенно преобразующие текст, такие как графиче-
ская эвфемизация, семиотическая эвфемизация, аббревиация, нейтрализация. Они реали-
зуют сложный спектр намерений говорящего: демонстрируют наличие предписанной соци-
альной роли, предполагающей пассивную выжидательную позицию и не предполагающей 
выражения оценок и мнений, и в то же время показывают неготовность мириться с данной 
ролью; выявляют неготовность/невозможность использовать прямую номинацию полити-
ческого события, выражают возможную эмоциональную аффектацию, вытекающую из 
этого; они также реализуют пассивный протест против запрета на использование слова 
война, демонстрируют наличие цензуры в пространстве социальной коммуникации; реали-
зуют возможности языковой игры для порождения открытой интерпретации в отношении 
информационного повода (политического события). 

«Прямые сообщения» тоже испытывают влияние условий коммуникации: многие анти-
военные протестные высказывания производились в форме цитаты/афоризма, т. е. «чужого 
слова» (М. Бахтин), которые должны были обеспечить адресанту юридическую безопас-
ность. Однако адресанты, цитирующие чужой авторский текст, получали ту же реакцию со 
стороны части аудитории, которая состояла из представителей правоохранительных орга-
нов, что и адресанты с текстом собственно авторским. Можно констатировать не только раз-
личия так называемых прямых и скрытых сообщений, но их сходства, заключающиеся в 
том, что для части аудитории, которая состояла из представителей правоохранительных ор-
ганов, разница нивелировалась условиями социальной коммуникации: любое высказывание 
оценивалось как «антивоенное», независимо от его формы и содержания.  
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Введение. Статья посвящена анализу метафорических моделей, описывающих две 
ключевые мифологемы в творчестве английского религиозного поэта рубежа XIX–
XX вв. Ф. Г. Томпсона – Луну и Солнце. Актуальность проводимого исследования свя-
зана с возрастающим интересом к репрезентации индивидуально-авторской картины 
мира в поэтическом тексте и с тем, что творчество Ф. Г. Томпсона в отечественной фи-
лологии остается малоизученным.  
Методология и источники. Исследование базируется на когнитивной (концептуаль-
ной) теории метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Эмпирической базой послужили 
стихотворения и поэмы Ф. Г. Томпсона «A Corymbus for Autumn», «Orient Ode», «Ode to 
the Setting Sun», «The Mistress of Vision», «An Anthem of Earth», «Sister Songs», «The Night 
of Forebeing», «The Hound of Heaven», «The Song of Hours», «The Sere of the Leaf», «The 
Dead Astronomer», «Ad Amicam», «Ad Castitatem», «Love Declared», «Nocturn», «Assumpta 
Maria», «To a Poet Breaking Silence», «Arab Love-Song», «Victorian Ode». 
Результаты и обсуждение. В ходе анализа установлено, что в поэзии Ф. Г. Томпсона 
образы Луны и Солнца противопоставляются как «пассивное – активное», «слабое – 
сильное», «целомудрие – страсть», «холод – тепло», «вода – огонь», в меньшей степени 
«смерть – жизнь», «женское – мужское» и «языческое – христианское». Солнце – источ-
ник жизни, красоты и поэтического вдохновения, и, кроме того, движение Солнца по 
небу в течение суток помогает людям понять историю и смысл смерти и воскресения 
Христа. Луна же, несмотря на свою холодность и пассивность, тоже играет необходи-
мую роль в мироздании (например, управляя природными циклами и выступая по-
средницей между Солнцем и людьми). 
Заключение. Образы Луны и Солнца органично вписываются в общую систему обра-
зов поэзии Томпсона, в которой автор стремится создать образ одухотворенной Все-
ленной, наполненной присутствием Бога. Солнце – центральный образ поэзии Томп-
сона, активно действующий персонаж, нередко уподобляющийся Христу; Луна более 
пассивна и сильнее связана с язычеством и смертью (что, однако, не придает ее об-
разу негативных коннотаций). 
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Introduction. The article considers the analysis of metaphorical models describing the 
Moon and the Sun, two key mythologems in the works of F.H. Thompson, a religious English 
poet of XIX-XX centuries. The research relevance is connected with the growing interest in 
the representation of the individual author's worldview in a poetic text and with the fact that 
the work of F.H. Thompson in Russian philology remains poorly studied. 
Methodology and sources. The research is based on the conceptual metaphor theory by 
G. Lakoff and M. Johnson. The empirical basis of the study was the poems by F.H. Thompson 
“A Corymbus for Autumn”, “Orient Ode”, “Ode to the Setting Sun”, “The Mistress of Vision”, 
“An Anthem of Earth”, “Sister Songs”, “From the Night of Forebeing”, “The Hound of Heaven”, 
“The Song of Hours”, “The Sere of the Leaf”, “The Dead Astronomer”, “Ad Amicam”, “Ad 
Castitatem”, “Love Declared”, “Of Nature: Laud and Plaint”, “Nocturn”, “Assumpta Maria”, “To 
a Poet Breaking Silence”, “Arab Love-Song”, “Victorian Ode”. 
Results and discussion. The analysis revealed that in F.H. Thompson's poetry the images 
of the Moon and the Sun are contrasted as “passive – active”, “weak – strong”, “chastity – 
passion”, “cold – heat”, “water – fire”, to a lesser extent “death – life”, “female – male” and 
“pagan – Christian”. The Sun is a source of life, beauty and poetic inspiration, and, in addition, 
the movement of the Sun across the sky during the day helps people to understand the 
story of Christ’s death and resurrection and its sense. The Moon, despite its coldness and 
passivity, also plays a necessary role in the universe (for example, controlling natural cycles 
and acting as an intermediary between the Sun and mankind). 
Conclusion. The images of the Moon and the Sun fit seamlessly into the general system of 
images of Thompson's poetry, in which the author seeks to create an image of a spiritualized 
Universe filled with the presence of God. The Sun is the central image of Thompson's poetry, 
an active character, often likened to Christ; the Moon is more passive and more strongly 
associated with paganism and death (which, however, does not make its image negative). 

Keywords: F.H. Thompson, English poetry, metaphor theory, individual author’s metaphor 

For citation: Semenikhina, M.V. (2023), “Images of the Moon and the Sun in the Poetry of 
F.H. Thompson”, DISCOURSE, vol. 9, no. 6, pp. 128–142. DOI: 10.32603/2412-8562-2023-9-6-128-142 
(Russia). 

Введение. Цель настоящего исследования – классификация и анализ метафорических 
моделей, используемых для создания образов Луны и Солнца, ключевых для образной си-
стемы творчества Ф. Г. Томпсона, английского религиозного поэта рубежа XIX–XX вв. 
В отечественной филологии поэзия Томпсона, как и английская религиозная поэзия второй 
половины XIX в. в целом (К. Пэтмор, Дж. М. Хопкинс), исследована мало; единственной 
фундаментальной работой на русском языке, касающейся творчества Томпсона, остается 
диссертация О. В. Казаковой [1]. В литературной критике неоднократно отмечались «мону-
ментальность» стилистики Томпсона и сложность создаваемых им образов и символов, а 
его поэзия анализировалась в религиозно-философском и литературоведческом аспектах, 
но практически никогда – с точки зрения поэтики художественного текста. Поэтому анализ 
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текстов Томпсона с применением современной теории метафоры представляется продук-
тивным и актуальным. 

Методология и источники. В настоящей работе мы опираемся на когнитивную тео-
рию метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона [2], согласно которой сущность метафоры – 
understanding and experiencing one kind of thing in terms of another (понимание и переживание 
одного явления в терминах другого) [2, p. 5], и сами процессы человеческого мышления во 
многом метафоричны [2, p. 6]. Через метафоры человек структурирует и интерпретирует 
окружающий мир, и потому система метафор, создаваемая автором в художественном тек-
сте, демонстрирует его способ концептуализации реальности, эмоциональное отношение к 
ней, а также соотношение индивидуального и культурно обусловленного в его картине мира.  

Материалом исследования послужили стихотворения и поэмы Ф. Г. Томпсона [3]. Как 
отмечает О. В. Казакова, «одним из основных мотивов поэзии Томпсона является мотив оду-
хотворенной природы, воплощающей божественную идею» [1, с. 56]. Мотив одухотворен-
ной природы – составная часть универсальной системы религиозных символов, которую 
Томпсон пытался создать в своей поэзии и в которой символы христианской религии сосу-
ществуют с символами и образами, заимствованными из языческих мифов и наполненными 
новым христианским содержанием: «Стремление к изображению целой Вселенной, где все 
абстрактное и далекое предстает ярким и конкретным, где явления природы и смена времен 
года, земля и стороны света – становятся одушевленными, привело поэта к необходимости 
создать свою систему образов» [1, с. 60].  

Результаты и обсуждение. На основании анализа текстов стихотворений и поэм 
Ф. Г. Томпсона были выявлены следующие метафорические модели, которые объединяются 
в группы: MOON/SUN IS HUMAN BEING, MOON/SUN IS ANIMAL, MOON/SUN IS  
INANIMATE OBJECT. 

1. Луна. 
Группа MOON IS HUMAN BEING (Луна – это человеческое существо). Это самая 

многочисленная группа моделей, что согласуется с идеей одухотворенной природы как ос-
новного источника порождения образов в творчестве Томпсона. Антропоморфизм Луны в 
поэзии Томпсона подчеркивается, в частности, тем, что применительно к ней нередко упо-
требляется местоимение she, а не it.  

Соматизмы. В творчестве Томпсона существуют три противопоставленных портрета 
Луны как человеческого существа. В поэме «Sister Songs» Луна предстает в стандартно по-
этической ипостаси бесстрастной и целомудренной богини Дианы. У нее прохладные кон-
чики пальцев, с которыми сравниваются лунные лучи, касающиеся лица спящей героини, 
но эти пальцы (finger-tips) тают от соприкосновения с живыми и теплыми губами девушки: 
Dian’s chill finger-tips Thaw if at night they happen on thy lips [3, p. 115]. Там же Луна «стыд-
ливо» закрывает лицо вуалью, спускающейся до подбородка (chin): The moon's young ron-
dure through the shamefast veil Drawn to her gleaming chin [3, p. 210].   

В стихотворении же «A Corymbus for Autumn» Луна из холодной и неприступной ве-
сталки под влиянием чар Осени превращается в хмельную и дерзкую вакханку, и ее пере-
рождение подчеркивается употреблением соматизмов, имеющих эротические коннотации 
(cheeks, breast, mouth), и эпитетов, обозначающих цвета теплой красно-коричневой осенней 
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гаммы: Tanned maiden! with cheeks like apples russet, And breast a brown agaric faint-flushing 
at tip, And a mouth too red for the moon to buss it, But her cheek unvow its vestalship [3, p. 47]. 
Метафора описывает реальное астрономическое явление: в конце лета – начале осени лун-
ный диск нередко видится более крупным и красным, чем в остальное время. Далее в этом 
же стихотворении упоминаются ноги (feet) Луны, забрызганные соком раздавленного звезд-
ного винограда: Till the gold wine gushed out round her feet; Spouted over her stained wear, And 
bubbled in golden froth at her feet [3, p. 50].  В стихотворении «Ode to the Setting Sun» Луна 
преображается так же после того, как Осень целует ее в щеку (cheek): Cold as the new-sprung 
girlhood of the moon Ere Autumn's kiss sultry her cheek with flame [3, p. 210]. 

Наконец, в позднем стихотворении «The Sere of the Leaf» Луна – это ведьма, которая 
своими «серебряными ногами» погоняет ночное облако, похожее на сказочное чудовище, 
которое, в свою очередь, пытается гнаться за ней, обнюхивая ее следы: For the cloud, a thing 
of ill dilating baleful o'er the hill, Spreads a bulk like a huge Afreet Drifting in gigantic sloth, or a 
murky behemoth, For the moon to set her silver feet; For the moon's white paces, And its nostril 
for her traces, As she urges it with wild witch feet [3, p. 313].  

Луна в античной мифологии отождествлялась с богиней колдовства Гекатой, и связь 
Луны с колдовством и магией сохраняется и в более позднее время. 

Существуют и более нейтральные описания черт внешности Луны. В стихотворении 
«Orient Ode» Солнце шепчет в «белое ушко» Луны: Thou whisperest in the Moon’s white ear 
[3, p. 151]. В стихотворении «Ad Amicam» Луна обнажает грудь (young Moon that bares her 
nightly breast) [3, p. 391], но затем, чтобы кормить ребенка. 

Одежда. В стихотворении «A Corymbus for Autumn» Луна появляется одетой в некую 
прекрасную одежду, словно сотканную из цветков желтого касатика: And she came forth upon 
the trepidant air, In vesture unimagined-fair, Woven as woof of flag-lilies [3, p. 50]. Но эта одежда 
оказывается испачканной во время приготовления вина из звезд (Till the gold wine… Spouted 
over her stained wear). Там же Луна названа «Артемидой в горностае» (ermined Artemis), и 
это облачение, присущее царственному статусу, противопоставляется сельской работе, ко-
торую должна выполнять Луна по приказу Осени (how ermined Artemis Ordained weed must 
wear, And toil thy business) [3, p. 51]. В поэме «Sister Songs» «жемчужная» Луна одета в 
«пестрое платье» (the freaked kirtle of the pearled moon) [3, p. 119], с которым сравнивается 
радужное сияние вокруг лунного диска. Причем слово kirtle обозначает средневековую 
одежду, и закованная в тяжелую парчу Луна противопоставляется «быстрой» Земле в ан-
тичной легкой тунике: Swift Tellus’ purfled tunic, girt upon With the blown chlamys of her 
fluttering seas [3, p. 119]. Наконец, в поэме «Song of the Hours» Утренние часы накидывают 
на «мертвую Луну» белую погребальную пелену дня: O'er the dead moon-maid We draw softly 
the day s white pall [3, p. 325]. 

Жилище. Жилище Луны упоминается только один раз. В поэме «The Hound of Heaven» 
лирический герой, спасаясь от преследований «небесной гончей» (символа Божьего гнева), 
ищет укрытия во всей Вселенной и, в частности, стучится в «бледные ворота Луны», но они 
отзываются только «нежным скрежетом» и «серебристым дребезжанием»: Fretted to dulcet 
jars And silvern chatter the pale ports o' the moon [3, p. 53].  
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Действия. Луна способна к речевой деятельности, как активной, так и пассивной. Сти-
хотворение «Ode to the Setting Sun» кончается словами: My soul is quitted of death-neighbouring 
swoon, Who shall not slake her immitigable scars Until she hear ‘My sister!’ from the moon… [3, 
p. 214]. В поэме «Sister Songs» поэт просит Луну выслушать его извинения: Yet hear how my 
excuses may prevail, Nor, tender white orb, be thou opposite [3, p. 101]. В стихотворении «Orient 
Ode» Луна становится посредницей между поэтом и Солнцем – божеством поэзии: Солнце 
нашептывает ей на ухо слова, которые она, в свою очередь, «божественным девственным го-
лосом» шепчет поэту: Thou whisperest in the Moon’s white ear, And she does whisper into mine, – 
By night together, I and she – With her virgin voice divine, The things I cannot half so sweetly tell As 
she can sweetly speak, I sweetly hear [3, p. 151]. Луна может ходить – так, в стихотворении 
«A Corymbus for Autumn» ветер возвещает ее приход и метет перед ней дорогу: I sweep the 
path before the moon! Tarry ye now the coming of the moon, For she is coming soon [3, p. 50], а 
затем появляется и она сама: «And she came forth upon the trepidant air» [3, p. 50]. В стихотво-
рении «From the Night of Forebeing» упоминается «слабая и хрупкая» запоздалая Луна, застиг-
нутая в небе полуднем (noon-belated moon [3, p. 160]). (Луну иногда можно видеть в светлое 
время суток, но на дневном небе она видна намного хуже, чем на ночном.) Луна целует пряди 
бегущей девушки: Whose curls streaming flaxen-golden, By the misted moonbeams kist («Sister 
Songs») [3, p. 116]. Наконец, Луну можно смутить слишком смелым взглядом: For flowers that 
night-wings fertilize Mock down the stars’ unsteady eyes, And with a happy, sleepless glance Gaze 
the moon out of countenance («To a Poet Breaking Silence») [3, p. 13]. 

Профессиональная деятельность, социальные роли. Набор социальных и профессио-
нальных ролей, исполняемых Луной как персонажем, довольно ограничен. 

Метафорическая модель MOON IS BELOVED (Луна – возлюбленная) появляется 
редко. Так, в стихотворении «Nocturn» Луна выступает как тайная возлюбленная Солнца: 
For whom but for the stealthy-visitant sun Is the naked moon Tremulous and elate? [3, p. 254].  

В стихотворении «A Corymbus for Autumn», которое строится на образах сельской вак-
ханалии, используется модель MOON IS PEASANT-WOMAN (Луна – крестьянка). Луна от-
казывается от своей царственной горностаевой мантии, становится работницей винодельни 
и давит в точиле сок из звездного винограда: And curdled as of flag-lilies The vapour at the feet 
of her, And a haze about her tinged in fainter wise; As if she had trodden the stars in press, Till the 
gold wine spurted over her dress, Till the gold wine gushed out round her feet; Spouted over her 
stained wear, And bubbled in golden froth at her feet, And hung like a whirlpool's mist round her. 
<...> Her too in autumn turned a vintager [3, p. 51]. Однако это не ее личный выбор, а приказ 
вступающей в свои права Осени-вакханки, готовящейся справлять праздник Малых Диони-
сий, и в нем будет участвовать вся природа. При этом звездное вино, которое давит Луна, 
дает поэтическое вдохновение и позволяет фантазии художника расширить границы вос-
приятия. 

В четвертом сонете из цикла «Ad Amicam» Луна выступает в роли кормилицы (MOON 
IS WETNURSE), кормящей грудью младенца-Землю: As the young Moon that bares her nightly 
breast, And smiles to see the Babe earth suck its fill [3, p. 391]. 

Модель MOON IS QUEEN (Луна – королева (царица)), помимо рассмотренного ранее 
стихотворения «A Corymbus for Autumn» (где Луна всходит на небо подобно царице, но  
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выглядит крестьянкой, забрызганной соком раздавленного винограда), фигурирует в стихо-
творении «Ode to the Setting Sun». Здесь Луна выступает как узурпаторша власти свергну-
того монарха-Солнца, когда день сменяется ночью: this loud, lackeying praise Will stay behind 
to greet the usurping moon, When they have cloud-barred over thee the West [3, p. 206–207]. Это 
практически единственный случай активных действий со стороны Луны. 

Таким образом, Луна показана как довольно пассивный с социальной точки зрения пер-
сонаж, однако пассивность Луны на самом деле кажущаяся, так как именно она, например, 
управляет приливами и отливами и другими циклами природы: As the innocent moon, that 
nothing does but shine, Moves all the labouring surges of the world [3, p. 108]. 

Модель MOON IS GODDESS/MYTHOLOGICAL CHARACTER (Луна – богиня/мифи-
ческий персонаж) также указывает на холодность и пассивность Луны. Помимо упомяну-
того ранее ее отождествления с богиней Дианой («Sister Songs») или греческим «двойни-
ком» Артемидой («A Corymbus for Autumn»), Луна сравнивается и с персонажами других 
мифологий, в частности библейской. В «Orient Ode» мертвая и блеклая Луна противопо-
ставляется живой и цветущей Земле, как ветхозаветная праматерь Ева, виновница грехопа-
дения и смерти, – Богоматери, через которую людям возвращена вечная жизнь: The moon, 
O leave, pale ruined Eve; Behold her fair and greater daughter Offers to thee her fruitful water, 
Which at thy first white Ave shall conceive! [3, p. 148]. С этой моделью сближается модель 
MOON IS (AN ATTRIBUTE OF) OUR LADY (Луна – Богоматерь (атрибут Богоматери)). 
Луна – традиционный элемент католической мариологии, однако сопоставление Луны с Де-
вой Марией у Томпсона встречается довольно редко. Так, в стихотворении «The Dead  
Astronomer» с Луной сравниваются брови Девы Марии, которую встречает после смерти 
герой стихотворения – астроном-священник: She, about whose moonèd brows Seven stars make 
seven glows, Seven lights for seven woes… [3, p. 257]. Чаще с Девой Марией сравниваются 
другие объекты, такие как звезды или Земля. 

Группа MOON IS ANIMAL (Луна – это животное). В эту группу входят только две 
модели, связанные общей семой «вода, море». В стихотворении «A Corymbus for Autumn» 
представлена модель MOON IS BIRD (Луна – птица), причем гнездо птицы-Луны находится 
в море, и сама Луна напоминает морскую птицу (чайку или мифическую алкиону, которая 
гнездится на волнах): Far other saw we <…> The crescent moon, in the May-days dead, Fly up 
with its slender white wings spread Out of its nest in the sea's waved mead [3, p. 47]. В поэме 
«Sister Songs» встречается модель MOON IS JELLYFISH (Луна – медуза). Луна, подсвечи-
вающая кромку облака, сравнивается с выброшенной на берег медузой (но троп – не мета-
фора, а сравнение): And on its slope marge shelving to the night The stranded moon lay quivering 
like a lustrous Medusa newly washed up from the tide [3, p. 100], т. е. еще с одним морским оби-
тателем. Связь Луны с водой достаточно распространена в поэзии и мифологии, и эта группа 
моделей связана с моделью MOON IS LIQUID в группе MOON IS INANIMATE OBJECT. 

Группа MOON IS INANIMATE OBJECT (Луна – это неодушевленный предмет). Эта 
группа моделей также немногочисленна. Как и в предыдущей группе, здесь преобладают 
модели, связанные с водой. Модель MOON IS LIQUID (Луна – жидкость) встречается в не-
скольких текстах. Ореол лунного света, играющий переливами опала, сравнивается с ку-
пелью или ванной, в которой тают радуги: Or with mantling poetry Curd to the tincture which 
the opal hath, Like rainbows thawing in a moonbeam bath («Sister Songs») [3, p. 92]. Облака 
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плывут по лунному свету, как парусники по воде: Clouds in cluster with such a sailing Float 
o'er the light of the wasting moon (там же) [3, p. 93]. Луна-медуза подрагивает в лужице соб-
ственного тающего света: The stranded moon lay quivering <…> Lay in an oozy pool of its own 
deliquious light [3, p. 100]. Луна пропитывает туман светом, словно влагой: a maiden Saxon, 
folden, As she flits, in moon-drenched mist (там же) [3, p. 116]. Облака-верблюды колышут 
блестящую серебристую гладь лунного водоема: The hunched camels of the night Trouble the 
bright And silver waters of the moon («Arab Love-Song») [3, p. 299]. 

В стихотворении «Love Declared» луна дробится на волнах тихой реки, превращаясь в 
«сливочную вспышку пламени» (the moon Is shattered to a creamy flicker of flame) [3, p. 196], 
и здесь можно видеть сочетание двух противоположных моделей – MOON IS LIQUID и 
MOON IS FIRE (Луна – огонь). 

С водой ассоциируется и модель MOON IS SHIP (Луна – корабль; полумесяц напоми-
нает и корпус корабля или лодки, и раздутый парус). «Белопарусная Луна» оставляет в небе 
кильватерный след – Млечный Путь: O'er the foamy wake of the white-sailed moon, Which to 
men is the Galaxy («Songs of the Hours») [3, p. 324]. 

Из моделей, не связанных непосредственно с водой, можно назвать две, касающиеся 
блеска и света Луны. Модель MOON IS METAL (Луна – металл) встречается, например, в 
«A Corymbus for Autumn», где изменение цвета Луны осенью сравнивается с ржавчиной от 
сырых осенних туманов, покрывающей блестящий стальной лунный диск: Thy mists enclip 
Her steel-clear circuit illuminous, Until it crust Rubiginous With the glorious gules of a glowing 
rust [3, p. 47]. Однако это сравнение не несет негативной коннотации (на что указывают 
эпитеты glorious и glowing): Луна, мертвенная в своем совершенстве, оживает, и на ее щеках 
проступает румянец. Модель MOON IS JEWEL (Луна – драгоценный камень) появляется в 
«Ode to the Setting Sun» в перечне свадебных подарков, которые подносит Солнце своей 
невесте-Земле: Who queened her front with the enrondured moon? [3, p. 208]. 

При характеристике образа Луны у Томпсона также следует назвать зеркально проти-
воположные метафорические модели, где MOON относится к области источника, а не цели. 
Таких моделей две: HUMAN BEING IS MOON (человеческое существо – Луна) и DEATH 
IS MOON (смерть – Луна). 

Первая модель представлена в «The Mistress of Vision»: There was never moon, Save the 
white sufficing woman: Light most heavenly-human [3, p. 132].  Хозяйка таинственного зачаро-
ванного сада, который снится лирическому герою, излучает сияние, напоминающее лунное, 
и при этом она превосходит настоящую Луну тем, что светит постоянно, не превращаясь в 
полумесяц и не исчезая во время новолуний. 

Вторая модель присутствует в стихотворении «An Anthem of Earth», где смерть названа 
Tenebrous moon that flux and refluence draws Of the high-tided man [3, p. 230]. При этом для 
Томпсона в сопоставлении Луны со смертью нет негативного оттенка: М. Дж. Керни, ссы-
лаясь на интерпретации текстов Томпсона у современных ей католических авторов, отме-
чает, что такая неразрывная диалектическая связь жизни и смерти – для Томпсона свиде-
тельство Божественного замысла [4, p. 131], и как для Луны естественно управлять прили-
вами и отливами, так и для смерти естественно управлять сменой поколений людей. 

2. Солнце. Исследователи неоднократно отмечали, что Солнце – центральная мифоло-
гема в творчестве Томпсона [1, c. 56–58]. Так, У. Б. Димонд написал диссертацию, полно-
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стью посвященную образу Солнца у Томпсона [5], однако в его работе основной акцент де-
лается не столько на особенностях языка и стиля автора, сколько на религиозном подтексте 
его стихотворений, и эта работа не свободна от ошибок. 

Группа SUN IS HUMAN BEING (Солнце – это человеческое существо). Эта группа, 
как и в случае с образом Луны, самая частотная, однако по ряду параметров образы Солнца 
и Луны противопоставляются.  Применительно к Солнцу также нередко употребляется ме-
стоимение, указывающее на его антропоморфизм – he, а не it, и часто к Солнцу поэт обра-
щается во втором лице, как к живому собеседнику (thou), тогда как в диалог с Луной он 
вступает крайне редко. 

Соматизмы. Из соматизмов в связи с Солнцем чаще всего упоминаются глаза. В 
«Orient Ode» Солнце бросает на Землю влюбленные взгляды (gazes), и она под их чарами 
расцветает: Thy gazes do on simple her Desirable allures confer; What happy comelinesses rise 
Beneath thy beautifying eyes! <…> Yea, thy gazes, blissful lover, Make the beauties they discover! 
[3, p. 149]. Глаза Солнца (тоже направленные на Землю) упоминаются в «Ode to the Setting 
Sun»: Her teeming centuries Drew being from thine eyes [3, p. 209]. Там же ночь накидывает 
покров на «сияющие глаза» Солнца, умирающего подобно распятому Христу: Who dost but 
hood thy glorious eyes with night? [3, p. 206]. 

Волосы Солнца тоже фигурируют в нескольких стихотворениях. В «The Mistress of  
Vision» лирический герой сравнивает свое поэтическое дерзновение с желанием поиграть с 
локонами (tresses) Солнца: O dismay! I, a wingless mortal, sporting With the tresses of the sun? 
[3, p. 135]. В «Ode to the Setting Sun» несколько раз упоминаются кудри (curls) Солнца, то 
закрывающие ему уши и мешающие слушать обращенную к нему песнь (Fling from thine 
ear the burning curls, and hark A song… [3, p. 206]), то намокшие от дождей во время пред-
вечного мирового катаклизма (the high-danced whirls Of the tossed scud made hiss thy drenched 
curls [3, p. 209]). 

Несколько соматизмов связано непосредственно с жизнью и жизненной силой, которые 
дает Солнце. В «Orient Ode» солнечный свет сравнивается с кровью, которую пьет неистовая 
менада-Земля: Thy proper blood dost thou not give, That Earth, the gusty Maenad, drink and 
dance? [3, p. 153]. В стихотворении «The Veteran of Heaven» лирический герой, не желая по-
минать Сатану всуе, говорит, что его имя столь ужасно, что способно остановить кровь в 
жилах у самого Солнца: And his name would turn the Sun's blood back upon its heart [3, p. 295]. 
В стихотворении «An Anthem of Earth» смерть сгущает дыхание Солнца (thicks the lusty 
breathing of the sun) [3, p. 230], т. е. превращает его животворное тепло в губительный зной. 

Таким образом, в облике Солнца менее, чем в облике Луны, подчеркиваются конкрет-
ные детали и при этом делается акцент на функции, выполняемой персонажем. 

Одежда. Одежда Солнца упоминается так же редко и описывается со столь же малым 
количеством деталей, как и одежда Луны. В «Orient Ode» лучи восходящего Солнца уподоб-
ляются плюмажу на воинском шлеме: thy plumes shiver against the conscious gates of morn [3, 
p. 149]. В «Ode to the Setting Sun» горящий в печи каменный уголь становится подобен 
Солнцу «в алом одеянии»: How is his countenance half-divine, Like thee in thy sanguine weeds? 
[3, p. 209]. В стихотворении «The Sere of the Leaf» закатное солнце одето в «индийскую 
мантию» – вероятно, имеется в виду оранжевая одежда буддийского монаха: Now the sun, in 
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Indian pall, Treads the russet-amber fall From the ruined trees of Heaven [3, p. 313]. Вероятно, 
здесь подразумевается игра слов, так как pall (это же слово встречается и при описании 
Луны) означает и «гробовой покров», и «завеса», и «омрачать», при этом огненные цвета 
заката ассоциируются с принятым в Индии обрядом кремации умерших.  

Жилище. Жилище Солнца, как и жилище Луны, упоминается только один раз и скорее 
в ироническом ключе. В «The Victorian Ode» «в прихожей у Солнца» (т. е. на самом отда-
ленном Востоке) располагается Япония: Let India send her turbans, and Japan Her pictured 
vests from that remotest isle Seated in the antechambers of the Sun [3, p. 365]. 

Действия. Солнце, как и Луна, способно к речевой деятельности: оно шепчет Луне на 
ухо (Thou whisperest in the Moon’s white ear), оно может услышать и понять речь поэта, об-
ращенную к нему. В «The Sere of the Leaf» Солнце ступает (treads) по «рыже-янтарной опав-
шей листве погибших небесных деревьев»: Now the sun… Treads the russet-amber fall From 
the ruined trees of Heaven [3, p. 313]. Кроме того, Солнце производит целый ряд действий, 
связанных с той или иной профессией или должностью (см. далее). 

Профессиональная деятельность, социальные роли. В творчестве Томпсона 
Солнце – не просто антропоморфное существо, но активно действующий персонаж, высту-
пающий в разнообразных социальных (от крестьянина до монарха) и матримониальных 
(жених, муж) статусах. 

Одной из основных моделей, характеризующих поведение Солнца, является модель 
SUN IS BRIDEGROOM/HUSBAND/LOVER (Солнце – жених/муж/любовник). Энергия 
Солнца, оживляющая и оплодотворяющая природу, нередко описывается у Томпсона в эро-
тическом ключе. Невестой или возлюбленной Солнца выступает чаще всего Земля. Так, в 
стихотворении «Orient Ode» лучи рассвета, озаряющие скрытую ночной тенью Землю, упо-
добляются комплиментам влюбленного, слыша которые неуверенная в себе и считающая 
себя некрасивой девушка осознает свою истинную красоту: Who was, indeed, at first a maid 
Such as, with sighs, misgives she is not fair, And secret views herself afraid. Till flatteries sweet 
provoke the charms they swear: What dainty guiles and treacheries caught From artful prompting 
of love's artless thought Her lowly loveliness teach her to adorn, When thy plumes shiver against the 
conscious gates of morn! [3, p. 149]. Смена времен суток сравнивается с любовными играми, 
когда девушка-Земля то ускользает из объятий юноши-Солнца, то возвращается к нему: 
Though dear recoil, the tremorous nurse of joy, From thine embrace still startles coy, Till Phosphor 
lead, at thy returning hour, The laughing captive from the wishing West [3, p. 149]. В стихотворении 
«Ode to the Setting Sun» взаимоотношения Земли и Солнца – это уже свадебная церемония, 
и наступление рассвета ассоциируется с женихом, поднимающим фату с лица невесты: Thou 
didst draw to thy side Thy young Auroral bride, And lift her veil of night and mystery [3, p. 208]. 
Там же перечисляются драгоценные подарки, которыми Солнце осыпает Землю: Who scarfed 
her with the morning? and who set Upon her brow the day-fall's carcanet? Who queened her front 
with the enrondured moon? Who dug night's jewels from their vaulty mine To dower her <…>?  
[3, p. 208]. Однако иногда возлюбленной Солнца становится и Луна: For whom but for the  
stealthy-visitant sun Is the naked moon Tremulous and elate?(«Nocturn») [3, p. 254]. Наконец, 
Солнце выступает супругом всей Вселенной: Thou to thy spousal universe Art Husband, she 
thy Wife and Church; Who in most dusk and vidual curch, Her Lord being hence, Keeps her  
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cold sorrows by thy hearse («Orient Ode») [3, p. 153]. Здесь объединяются модели SUN IS  
BRIDEGROOM/HUSBAND/LOVER и SUN IS GOD (о которой речь пойдет далее). В стихо-
творении «Of Nature: Laud and Plaint» Заря пытается соблазнить «женатое» Солнце (Once 
more, once more to see the Dawn unfold Her rosy bosom to the married Sun [3, p. 384]), но здесь 
ситуация выглядит скорее комически и не лишена авторской самоиронии. 

Модель SUN IS BACCHANT (Солнце – вакхант) представлена в «A Corymbus for  
Autumn»: The sopped sun – toper as ever drank hard – Stares foolish, hazed, Rubicund, dazed, 
Totty with thine October tankard [3, p. 47]. Здесь Солнце, напившееся до умопомрачения на 
осенней вакханалии, выглядит комично, однако его ассоциация с крестьянином на празд-
нике в честь бога Вакха-Диониса или с самим Дионисом может иметь трагические и хри-
стологические коннотации. И Дионис, и Христос в той или иной степени ассоциируются с 
вином и виноградной лозой, и история страданий, смерти и воскресения Диониса отдаленно 
напоминает Страсти Христовы. В этом же стихотворении эксплицитно представлена еще 
одна модель, описывающая Солнце как крестьянина, занятого мирным трудом – SUN IS 
SHEPHERD (Солнце – пастух): the shepherd Sun That washes in the sea the stars' gold fleeces 
[3, p. 51]. Однако образ Солнца – небесного пастуха также ассоциируется с Христом – Доб-
рым Пастырем. 

Две следующие модели подчеркивают творческий аспект образа Солнца. Модель SUN 
IS WORKER/CREATOR (Солнце – рабочий/творец) описывает его как мастера, который раз-
дувает горн, воздвигает колоннады и производит другие операции, и таким образом участ-
вует в сотворении мира, давая жизнь животным и растениям: Who lit the furnace of the  
mammoth's heart? Who shagged him like Pilatus' ribbed flanks? Who raised the columned ranks 
Of that old pre-diluvian forestry..? Thou rear'dst the enormous brood [3, p. 209]; Who made the 
splendid rose Saturate with purple glows? («Ode to the Setting Sun») [3, p. 210].  

Модель SUN IS POET/MUSICIAN/ARTIST (Солнце – поэт/музыкант/художник) изоб-
ражает Солнце уже не творцом материальных объектов, а изобретателем искусств и настав-
ником людей в том, как переводить созвучия «небесной арфы» и «огнеструнной псалтири» 
на язык, понятный простым смертным: Know’st thou me not, O Sun? Yea, well Thou know'st 
the ancient miracle, The children know'st of Zeus and May; And still thou teachest them, O 
splendent Brother, To incarnate, the antique way, The truth which is their heritage from their Sire 
In sweet disguise of flesh from their sweet Mother. My fingers thou hast taught to con Thy flame-
chorded psalterion, Till I can translate into mortal wire – Till I can translate passing well – The 
heavenly harping harmony, Melodious, sealed, inaudible, Which makes the dulcet psalter of the 
world's desire («Orient Ode») [3, p. 151]. Здесь Солнце имплицитно представлено в ипостаси 
бога музыки и поэзии Аполлона (а себя автор сравнивает с младшим братом Аполлона, Гер-
месом, одна из обязанностей которого – быть посредником между людьми и богами и пере-
водить божественные повеления на человеческий язык). Однако Солнце учит лирического 
героя не просто поэзии, а прославлению истинного Бога. 

Еще две модели характеризуют Солнце уже не как мирное и кроткое, а как карающее и 
агрессивное. Оно не только дает жизнь, но и отнимает ее, может устрашать и гневаться. 
Модель SUN IS WARRIOR (Солнце – воин) представлена, например, в «Orient Ode»: рассвет 
показан как прорыв полководца-Солнца на территорию вражеского укрепления: Through 
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breached darkness’ rampart, a Divine assaulter, art thou come! [3, p. 148], или как почти апо-
калиптическая картина, сопровождаемая трубным сигналом из стана Солнца: And what want 
I of prophecy, That at the sounding from thy station Of thy flagrant trumpet, see The seals that 
melt, the open revelation? [3, p. 152].  

В стихотворении «From the Night of Forebeing» пасхальное утро, знаменующее победу 
света над тьмой, весны над зимой и жизни над смертью, описывается как победный марш 
Солнца в сопровождении герольда Марта и знаменосца Мая: And the Sun comes with power 
amid the clouds of heaven! Before his way Went forth the trumpet of the March; Before his way, 
before his way Dances the pennon of the May! [3, p. 160]. Метафорическая модель SUN IS 
HUNTER (Солнце – охотник) сближается с моделью SUN IS WARRIOR, подчеркивая гроз-
ный и воинственный аспект образа Солнца. В «Orient Ode» присутствует развернутая мета-
фора устройства Солнечной системы, в которой Солнце – не то хищный зверь (лев), пресле-
дующий планеты, как добычу, не то охотник со сворой планет-гончих (кто в этом случае 
добыча – непонятно): Thou as a lion roar’st, O Sun, Upon thy satellites’ vexed heels; Before thy 
terrible hunt thy planets run; Each in his frighted orbit wheels, Each flies through inassuageable 
chase, Since the hunt o’ the world begun, The puissant approaches of thy face, And yet thy radiant 
leash he feels, Since the hunt o’ the world begun. Lashed with terror, leashed with longing, The 
mighty course is ever run; Pricked with terror, leashed with longing, Thy rein they love, and thy 
rebuke they shun, Since the hunt o’ the world began… [3, p. 150]. На то, что планеты – это 
гончие псы Солнца, любящие и боящиеся своего хозяина, указывает слово leash (поводок, 
сворка), а выражением lashed with terror, leashed with longing (подстегиваемые страхом, 
обузданные любовью) метафорически описывается поведение планет под влиянием грави-
тационного притяжения, удерживающего их на орбитах и не дающего им ни упасть на 
Солнце, ни покинуть Солнечную систему. 

Наконец, следующие две модели характеризуют Солнце как персонаж, облеченный вла-
стью (мирской или духовной). Модель SUN IS PRIEST (Солнце – священник) также возни-
кает при метафоризации гравитационного притяжения. В стихотворении «Song of the Hours» 
Солнце раскачивает Землю, словно кадило во время богослужения: while the sun with his hid 
chain swings Like a censer around him the blossom-sweet earth [3, p. 324]. В стихотворении «Ad 
Castitatem» Солнце-священник навечно отпускает грехи водам по причине их природной чи-
стоты и безгрешности: …the waters bare Their bosoms to the air, And with confession never done 
Admit the sacerdotal sun, Absolved eternally By his asperging eye [3, p. 344]. Модель SUN IS 
KING (Солнце – царь) реализуется в двух противоположных по смыслу ситуациях. В «Ode 
to the Setting Sun» заходящее Солнце сравнивается со свергнутым государем «лазурной им-
перии», лишенным власти (хотя и не лишенным величия) и сброшенным с «древнего 
трона»: O setting Sun, that as in reverent days Sinkest in music to thy smoothed sleep, Discrowned 
of homage, though yet crowned with rays [3, p. 206]; shaken from thine antique throne, And sunken 
from thy coerule empery [3, p. 211]. В стихотворении же «Song of the Hours» Утренние часы, 
готовя наступление рассвета, спрашивают друг у друга: Is it ready, the burnished bridge We 
must cast for our King o'er the sea? [3, p. 328], т. е. Солнце вернуло себе трон и готово снова 
вступить в свои владения. 
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Несмотря на то, что Солнце в подавляющем большинстве случаев выступает в мужском 
облике, оно бывает и андрогинным и может исполнять функции, свойственные женщине 
(SUN IS WETNURSE (Солнце – кормилица)), например, кормить грудью: twi-form deity, 
nurse at once and sire! Thou genitor that all things nourishest! The earth was suckled at thy shining 
breast, And in her veins is quick thy milky fire («Ode to the Setting Sun») [3, p. 208]. Впрочем, в 
роли кормилицы выступает и Луна (см. выше). 

Все эти модели, так или иначе, связаны с центральной для творчества Томпсона моде-
лью SUN IS GOD/SUN IS CHRIST (Солнце – бог/Солнце – Христос). Солнце ассоциируется 
с языческими богами (Дионисом, Аполлоном, титаном Гиперионом), ветхозаветным Богом, 
но прежде всего – с Христом. Как отмечает М. Дж. Керни, «Orient Ode» – один из первых 
примеров поэтического изложения католической доктрины о Мистическом Теле Христовом 
[4, p. 132], т. е. о единстве Христа и Церкви, в роли которой здесь выступает вся Вселенная. 
Однако эти же идеи можно встретить и в других произведениях Томпсона. В начале «Orient 
Ode» восход Солнца описывается как сцена из Ветхого завета (несение ковчега Завета, перед 
которым пляшет царь Давид) (2 Цар. 6): God whom none may live and mark! Borne within thy 
radiant ark, While the Earth, a joyous David, Dances before thee from the dawn to dark [3, p. 148]. 
В «Ode to the Setting Sun» присутствует и отсылка к этой же сцене (в том числе упоминание 
музыкальных инструментов), и отсылка к сцене уже из Нового завета – Входу в Иерусалим 
(с упоминанием пальмовых ветвей, которые жители Иерусалима бросали под ноги Иисусу): 
High was thine Eastern pomp inaugural; But thou dost set in statelier pageantry, Lauded with 
tumults of a firmament: Thy visible music-blasts make deaf the sky, Thy cymbals clang to fire the 
Occident, Thou dost thy dying so triumphally: I see the crimson blaring of thy shawms! Why do 
those lucent palms Strew thy feet's failing thicklier than their might?.. [3, p. 206].  

В «Orient Ode» лирический герой уподобляет себя одному из волхвов, пришедших по-
клониться младенцу Христу, но вместо золота, ладана и смирны он дарит Солнцу свои 
стихи: Lo, of thy Magians I the least Haste with my gold, my incenses and myrrhs, To thy desired 
epiphany, from the spiced Regions and odorous of Song's traded East [3, p. 153]. При этом бог-
Солнце подчиняется христианскому Богу и может только уподобляться ему, но не быть ему 
равным, как творение не может быть равно Творцу: Not unto thee, great Image, not to thee Did 
the wise heathen bend an idle knee <…> God has given thee visible thunders To utter thine  
apocalypse of wonders; And what want I of prophecy, That at the sounding from thy station Of thy 
flagrant trumpet, see The seals that melt, the open revelation? [3, p. 152]; Thou dost image, thou 
dost follow That King-Maker of Creation, Who, ere Hellas hailed Apollo, Gave thee, angel-god, 
thy station <...> Like Him thou hang'st in dreadful pomp of blood Upon thy Western rood [3, 
p. 211]. 

Дева Мария в стихотворении «Assumpta Maria» говорит о себе: I the Hostel of the Sun 
am [3, p. 177], но Солнце в данном случае – иносказание для Христа, и здесь можно также 
видеть зеркально противоположную модель, распространенную в христианской гимногра-
фии – CHRIST IS SUN (Христос – Солнце): Whence He sprung, there He returneth, Mystic 
Sun, – the Virgin's Womb, Hidden Sun, His beams so near us, Cloud enpillared as He was From of 
old, there He, Ischyros, Waits our search, Athanatos [3, p. 179]. 

Группа SUN IS ANIMAL (Солнце – это животное). Эта группа моделей, как и в слу-
чае с образом Луны, – самая немногочисленная, и обе входящие в нее модели тоже связаны 
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между собой, но в данном случае – общим прецедентным текстом (Библией). Модель SUN 
IS LION (Солнце – лев) использована в «Orient Ode»: Samson's riddling meanings merging In 
thy twofold sceptre meet: Out of thy minatory might, Burning Lion, burning Lion, Comes the honey 
of all sweet, And out of thee, the eater, comes forth meat [3, p. 150], однако здесь имплицитно 
представлена и модель SUN IS BEE (Солнце – пчела). Словосочетание Samson's riddling 
отсылает к тексту библейской Книги Судей, а именно к загадке Самсона о пчелах в мертвом 
льве: «из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое» (Суд. 14:14), в Библии ко-
роля Иакова: Out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness. Если 
в тексте Библии мертвый лев – просто вместилище пчелиной колонии и играет пассивную 
роль, то у Томпсона Солнце – «пылающий лев», само порождает «сладчайший мед» жизни, 
радости и благодати, а так как мед производят пчелы, то Солнце здесь одновременно и лев, 
и пчела. Модель SUN IS BEE представлена и в «Ode to the Setting Sun»: If with exultant tread 
Thou foot the Eastern sea, Or like a golden bee Sting the West to angry red [3, p. 212]. Здесь 
заметна отсылка к другому выражению библейского происхождения: «Смерть, где твое 
жало?» (O death, where is thy sting?). Запад как часть света ассоциируется с закатом, тьмой 
и смертью, и заходящее солнце, уподобленное в этом же стихотворении распятому Христу 
(см. выше), жалит западное небо, знаменуя победу над «жалом смерти» и предвещая свое 
утреннее возвращение к жизни. 

Группа SUN IS INANIMATE OBJECT (Солнце – неодушевленный предмет). Эта 
группа тоже немногочисленна по сравнению с группой SUN IS HUMAN BEING, но более 
многочисленна по сравнению с группой MOON IS INANIMATE OBJECT.  

Модель SUN IS MUSICAL INSTRUMENT (Солнце – музыкальный инструмент), веро-
ятно, связана с явлением синестезии (красно-оранжевая гамма рассветного или закатного 
неба ассоциируется с громкими, резкими и при этом торжественными звуками). Музыкаль-
ные инструменты (трубы, кимвалы, шалмеи) упоминаются как атрибуты Солнца-воина, 
Солнца-государя или Солнца-бога, однако Солнце и само по себе может издавать звуки, 
напоминающие звуки гонга или барабана и способные вызывать землетрясение: So fearfully 
the sun doth sound Clanging up beyond Cathay; For the great earthquaking sunrise rolling up 
beyond Cathay («The Mistress of Vision») [3, p. 135]. 

Модель SUN IS LIQUID (Солнце – жидкость) употребляется редко. В стихотворении 
«Song of the Hours» облака сравниваются с «белоснежными скакунами», купающимися «в 
потоках Солнца»: While the winds in their tricksome courses The snowy steeds vault upon That 
are foaled of the white sea-horses And washed in the streams of the sun [3, p. 327].  

Чаще применительно к образу Солнца употребляются модели, связанные со светом, ог-
нем и жаром, что вполне естественно. При этом модель SUN IS FIRE (Солнце – огонь) также 
не слишком частотна (по крайней мере, в эксплицитном виде). Она встречается, например, 
в «Ode to the Setting Sun»: The red sun, A bubble of fire, drops slowly toward the hill [3, p. 205]. 
В «Orient Ode», помимо модели SUN IS FIRE, фигурирует модель SUN IS (BURNING) 
COAL (Солнце – (горящий) уголь), отсылающая к Книге пророка Исайи: Lo, my suit pleads 
That thou, Isaian coal of fire, Touch from yon altar my poor mouth's desire, And the relucent song 
take for thy sacred meeds [3, p. 152]. Солнце, дающее поэту вдохновение, сравнивается с уг-
лем, взятым с жертвенника, которым серафим касается уст пророка, очищая его от грехов 
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(Ис. 6:6-7). Модель SUN IS LAMP (Солнце – светильник) имплицитно присутствует в сти-
хотворении «Buona Notte» в монологе лирического героя – призрака поэта Шелли, который 
рассказывает возлюбленной, Джейн Уильямс, о своей гибели во время шторма: Tempest 
curtained me about And turned the sun with his own hand out [3, p. 300]. Название стихотворе-
ния (отсылка к последнему письму Уильямс к Шелли) переводится с итальянского как «Спо-
койной ночи», и смерть выглядит мирным отходом ко сну: шторм, словно заботливая нянька 
или мать, задергивает занавеси у кровати персонажа и гасит солнце, как ночник. 

Отдельную группу составляет подгруппа моделей SUN IS OBJECT OF WORSHIP 
(Солнце – предмет богослужения), связанная с моделью SUN IS GOD/SUN IS CHRIST: 
Солнце – и бог (или метафора христианского Бога), и то, с помощью чего ему служат. Сти-
хотворение «Orient Ode» открывается развернутой метафорой смены времен суток как ри-
туала адорации, в основе которой лежит модель SUN IS HOST (Солнце – гостия; в данном 
случае нельзя говорить о полностью неодушевленном объекте, если иметь в виду симво-
лизм гостии как Тела Христова): Day, a dedicated priest In all his robes pontifical exprest, 
Lifteth slowly, lifteth sweetly, From out its Orient tabernacle drawn, Yon orbed sacrament confest 
Which sprinkles benediction through the dawn; And when the grave procession's ceased, <…> 
Sets, for high close of the mysterious feast, The sun in august exposition meetly Within the flaming 
monstrance of the West [3, p. 148]. При адорации преждеосвященные Св. Дары (гостия, круг-
лый хлебец для причастия) выставляются на алтарь в монстрации (monstrance) – сосуде, 
напоминающем солнце с расходящимися лучами. К ритуалу причастия отсылают и другие 
строки из этого же стихотворения: in glad twinkling advent, thou dost dwell Within our body as 
a tabernacle! <…> The heavens renew their innocence And morning state But by thy sacrament 
communicate <…> Thou, for the life of all that live The victim daily born and sacrificed <…> To 
thee, O Sun – or is't perchance, to Christ? [3, p. 153]. В «The Mistress of Vision» при описании 
волшебного сада Госпожи Видений в колеблющемся свете низко стоящего над горизонтом 
солнца, лучи которого напоминают ладанный дым, используется модель SUN IS THURIBLE 
(Солнце – кадило), хотя сам использованный троп – сравнение, а не метафора: The sun which 
lit that garden wholly, Low and vibrant visible, Tempered glory woke; And it seemed solely Like a 
silver thurible Solemnly swung, slowly… [3, p. 132]. Метафорическая модель SUN IS CUP 
(Солнце – чаша), используемая в стихотворении «The Song of Hours» при описании рас-
света, хотя и не может быть безоговорочно отнесена к этой группе (это может быть и чаша 
для причастия, и сосуд с жертвенной кровью, и обычный кубок вина), но некий религиоз-
ный или магический ритуал здесь явно подразумевается: The bowed East lifteth the dripping 
sun, A golden cup, to the lips of Night, Over whose cheek in flushes run The heats of the liquid 
light [3, p. 328]. 

Заключение. На основании анализа текстового материала можно прийти к следующим 
выводам. Образы Луны и Солнца противопоставляются по ряду параметров. Солнце – цен-
тральный образ в творчестве Томпсона, активно действующий и даже агрессивный персо-
наж, ассоциирующийся с творчеством, поэзией, музыкой, страстью, огнем и светом, напол-
няющий Вселенную жизнью, красотой и любовью и нередко уподобляющийся Христу (хотя 
языческие элементы в его образе тоже присутствуют). Луна – зачастую холодная, пассивная, 
целомудренная, более связанная с языческой мифологией и ассоциирующаяся с водой или 



Языкознание ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 128–142 
Linguistics DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 128–142 

 

142 Образы Луны и Солнца в поэзии Ф. Г. Томпсона 
Images of the Moon and the Sun in the Poetry of F.H. Thompson 

металлом, однако нельзя в полной мере противопоставлять ее Солнцу, как женское начало – 
мужскому, так как Солнце может быть андрогинным. И Луна, и Солнце могут ассоцииро-
ваться со смертью и умиранием, но именно Луна связана со смертью напрямую, при этом 
связь Луны со смертью не делает ее образ негативным: Луна отвечает за смену природных 
циклов, в том числе за смену поколений. И Солнце, и Луна связаны с поэтическим творче-
ством, при этом Луна выступает как посредница между Солнцем – божеством поэзии, и 
людьми, пересказывая им слова Солнца и готовя звездное вино, дарующее вдохновение.  
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Введение. Необходимость сохранения франкоязычной культуры и языка на терри-
тории Канады в условиях глобализации, распространения американской массовой 
культуры и значительного воздействия английского языка как мирового объясняет 
актуальность исследования. Цель работы – выделить и проанализировать со-
циолингвистические особенности существования французского языка в англоязыч-
ной конкурирующей среде в Канаде. 
Методология и источники. В исследовании использовались следующие социолинг-
вистические методы: описательный метод, метод сравнения, метод сплошной выборки, 
метод социолингвистического анализа, количественный метод обработки данных, ан-
кетирование. Материалом для исследования послужили СМИ Канады, законодательные 
акты, регламентирующие языковую политику государства, данные, полученные в ре-
зультате опроса граждан Канады, а также использованы 5234 надписи, собранные в 
пяти городах Канады для изучения языкового ландшафта страны. 
Результаты и обсуждение. Согласно канадским законодательным актам, француз-
ский и английский языки имеют равный статус на парламентских чтениях, в системе 
предоставления государственных услуг и в быту, а также в образовании, на радио и 
телевидении. И все же английский является доминирующим языком и обладает боль-
шим престижем на всей территории Канады. Все собранные данные свидетельствуют 
о явном превосходстве английского языка как основного средства коммуникации в 
сферах СМИ, рекламы и политики. Действующие законодательные акты, направлен-
ные на защиту и поддержку использования обоих официальных языков, соблюдаются 
не в полной мере, о чем говорят многочисленные жалобы жителей Канады комиссару 
по официальным языкам.  
Заключение. В Канаде сложилась многокомпонентная экзоглоссная языковая ситуа-
ция с двумя официальными языками – английским и французским, для которой харак-
терно существование естественного билингвизма. Языковые меньшинства в лице ан-
глофонов в Квебеке и франкофонов за его пределами могут испытывать проявления 
языковой дискриминации, создавая напряженности между жителями одной страны. 
Французский язык подвергается значительному влиянию со стороны мажоритарного 
английского языка и языков иммигрантов, которые преобладают в лингвистическом 
ландшафте городов Канады. 

Ключевые слова: Канада, билингвизм, социолингвистика, языковой ландшафт, языковая 
политика 
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Introduction. The relevance of the study is explained by the necessity to preserve French-
speaking culture and language on the territory of Canada in the conditions of globalization, 
the spread of American mass culture and the significant impact of English as a global 
language. The purpose of the work is to describe and analyze the sociolinguistic 
particularities of the existence of the French language in the English-speaking competitive 
environment in Canada. 
Methodology and sources. During the study, the following sociolinguistic methods were 
used: descriptive method, comparison method, continuous sampling method, sociolinguistic 
analysis method, quantitative data processing method, questionnaire survey. The research is 
based on the material of Сanadian media, legislative acts regulating the state's language 
policy, data obtained through surveys of Canadian citizens, and 5,234 inscriptions in five 
Canadian cities which were selected to examine the country's linguistic landscape. 
Results and discussion. Under Canadian laws, French and English have equal status in 
parliamentary readings, in public services and in everyday life, as well as in education, radio 
and television. However, English is the dominant language and has great prestige throughout 
Canada. All of the evidence collected shows the decisive superiority of English as the primary 
means of communication in media, advertising and politics. Existing legislation to protect and 
promote the use of both official languages is not fully enforced, as evidenced by numerous 
complaints from Canadians to the Commissioner of Official Languages. 
Conclusion. In Canada, a multi-component exoglossic linguistic situation has developed 
with two official languages – English and French, which is characterized by the existence of 
natural bilingualism. Linguistic minorities, such as Anglophones in Quebec and 
Francophones outside Quebec, may experience linguistic discrimination, creating tensions 
between residents of the same country. French is significantly influenced by the majority 
English and immigrant languages that dominate the linguistic landscape of Canadian cities. 

Keywords: Canada, bilingualism, sociolinguistics, language landscape, language policy 
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Введение. Языковая ситуация в Канаде представляет собой сложное и многогранное 
явление, которое отражает богатое культурное и этническое наследие страны. Ее уникаль-
ный языковой ландшафт формируется многообразием языковых групп, миграционными 
процессами, влиянием глобализации и языковой политикой. Двуязычие, языковые мень-
шинства, мультикультурализм – все это неотъемлемые части языковой ситуации страны, 
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изучение которой позволяет лучше понять особенности существования французского языка 
в англоязычной конкурирующей среде.  

В Канаде сосуществуют два официально признанных государственных языка: англий-
ский и французский. Кроме того, на территории страны функционируют языки автохтон-
ного населения, например, кри, дене, инуктитут, и языки иммигрантов – китайский, испан-
ский, арабский, итальянский, немецкий и др.  

На сегодняшний день наблюдается следующее языковое соотношение: доля франкого-
ворящего населения составляет 21 %, англоговорящего – 75 % [1]. Большая часть франко-
канадцев проживает в провинции Квебек (82 %), где французский является первым языком 
для большинства ее граждан, а английский – языком меньшинства (13 %). В остальных про-
винциях и территориях превалирует английский язык: Нью-Брансуик (69 % против 30 %), 
Ньюфаундленд и Лабрадор (99 % против 1 %), Остров принца Эдуарда (96 % против 3 %), 
Новая Шотландия (97 % против 3 %), Онтарио (93 % против 3 %), Манитоба (96 % против 
3 %), Саскачеван (98 % против 1 %), Альберта (97 % против 2 %), Британская Колумбия 
(95 % против 1 %), Юкон (95 % против 5 %), Северо-Западные территории (96 % против 
3 %) и Нунавут (93 % против 2 %) [2]. 

Согласно данным переписи населения, за последние 50 лет доля франкоговорящих жи-
телей страны значительно уменьшилась. Так, в 1971 г. франкофонов было 27 %, в 1996 г. – 
24 %, а в 2016 – всего 22 % от общего числа населения [3]. Сокращение численности фран-
коязычного населения обусловлено различными факторами, включая естественный прирост 
(рождаемость и смертность), а также факторов, связанных с внутренней и международной 
миграцией. Поэтому во всех провинциях и территориях французский язык пользуется пра-
вовой защитой и поддержкой со стороны правительства и государственных учреждений.  

Билингвизм как социальное явление – неотъемлемая часть канадской идентичности на 
протяжении многих лет. Он обусловлен историей и правовой системой страны. Закон об 
официальных языках (The Official Languages Act) 1969 г. закрепил английский и француз-
ский в качестве официальных языков Канады, гарантируя предоставление услуг на обоих 
языках во всех федеральных учреждениях [4]. 

В Канаде число билингвов, владеющих обоими официальными языками, в период с 
1996 по 2021 г. выросло с 17 до 18 % [5]. Двуязычие значительно варьируется в зависимости 
от региона, возрастной группы и первого официального языка, на котором говорят жители 
страны. 

Канадское правительство поддерживает билингвизм и стимулирует его развитие через 
различные программы. Например, существует так называемый бонус за двуязычие – еже-
годная выплата в 800 долларов для работников, которые занимают двуязычную должность 
и подтвердили языковой уровень, требуемый для этой должности [6]. Эта программа суще-
ствует с конца 1970-х гг. и распространяется на англо-французских билингвов. 

В стране существуют три законодательных уровня, которые регулируют политику 
двуязычия: федеральный, провинциальный и территориальный. Так, в 1963–1970 гг. была 
создана Королевская комиссия по билингвизму и бикультурализму, важным результатом 
работы которой стал первый Закон об официальных языках. Этот федеральный закон, при-
нятый парламентом в 1969 г., закрепил за французским и английским равный статус  
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официальных языков органов власти федерального значения [7]. Кроме того, закон 
направлен на развитие и поддержку англофонных и франкофонных сообществ в минори-
тарной ситуации, а также на обеспечение равенства двух языков в канадском обществе. В 
2005 г. была создана должность комиссара по официальным языкам для контроля за со-
блюдением этого закона. 

Согласно другому документ – Хартии прав и свобод, каждый имеет право использовать 
английский или французский язык в ходе любых дебатов и других заседаний парламента. 
Речи премьер-министра Канады в парламенте и на общественных мероприятиях должны 
быть на английском и французском языках. Все канадские федеральные служащие обязаны 
уметь объясняться по-английски и по-французски. Уставы, протоколы и журналы парла-
мента должны печататься и публиковаться на обоих языках, и обе языковые версии явля-
ются одинаково авторитетными. Более того, любое лицо, обвиняемое в совершении уголов-
ного преступления, может ходатайствовать о том, чтобы уголовное разбирательство велось 
на французском или английском языке, или на обоих языках [8]. Все документы и офици-
альные тексты в обязательном порядке дублируются на двух языках. 

Провинции и территории имеют собственные законы, связанные с официальными язы-
ками, которые могут отличаться от федерального закона [9]. Например, в провинции Нью-
Брансуик в 1969 г. был принят свой закон об официальных языках, вводящий официальное 
двуязычие, а в Онтарио было принято решение о предоставлении услуг на французском 
языке лишь в некоторых районах провинции и на временной основе. 

Хартия прав и свобод и Закон об официальных языках отражают важную историче-
скую, политическую и культурную роль Квебека, где французский язык стал ключевым 
фактором формирования Квебекской национальной идентичности. После долгой борьбы 
населения провинции за свои языковые и культурные права в условиях англоязычного до-
минирования в 1977 г. была принята Хартия французского языка, которая является основ-
ным языковым законом этой провинции. Этот закон сделал французский единственным 
официальным языком Квебека и установил ряд правил и обязанностей для государствен-
ных органов, предприятий, образовательных учреждений и частных лиц в отношении ис-
пользования французского языка. Поэтому, например, с 2016 г. общественные вывески, 
плакаты и коммерческая реклама должны быть на французском языке, и французский дол-
жен «заметно преобладать», если наряду с ним используется другой язык. Любая новая 
или заменяющая вывеска, содержащая не французский товарный знак, должна иметь «до-
статочное присутствие французского языка». Например, розничный магазин одежды, ко-
торый ранее использовал вывески, содержащие только его товарный знак COOLKIDS, 
должен соответствовать новым правилам, используя вывески со следующим текстом: 
Vêtements COOLKIDS. Однако на нефранцузские фамилии, имена и географические назва-
ния, например Tim Hortons и McDonald's, новые требования не распространяются. Несо-
блюдение этих правил может привести к штрафам: для физических лиц – до $ 6000 за 
первое нарушение и до $ 20 000 – для предприятий, при этом штрафы удваиваются за по-
следующие нарушения [10]. Были случаи, когда предприятия были оштрафованы за вы-
вески только на английском языке, как, например, монреальский гастроном, который Кве-
бекское управление французского языка (Office québécois de la langue française – OQLF) 
оштрафовало на 1500 долларов [11]. 
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Помимо законодательного уровня защиты и поддержки официальных языков, суще-
ствует ряд официальных языковых программ. Например, the Canadian Language Diversity 
Project («Проект языкового разнообразия в Канаде»), the Language Rights Support Program 
(«Программа поддержки языковых прав»), Action Plan for Official Languages – 2018–2023: 
Investing in Our Future («План мероприятий по официальным языкам – 2018–2023: вклад в 
наше будущее»), который направлен на поддержку официальных языковых меньшинств и 
продвижение английского и французского языков в канадском обществе. План предусмат-
ривает инвестиции в размере 499,2 млн долларов в течение пяти лет, что является крупней-
шей федеральной инвестицией в официальные языки в истории Канады. Другой  пример – 
институциональные реформы в рамках программы La Francophonie («Франкофония»), ко-
торые направлены на оснащение учреждений необходимыми инструментами для продви-
жения и защиты французского языка. Эти инициативы способствуют языковой интеграции 
и взаимопониманию межкультурного населения, а также обеспечивают условия для гармо-
ничного сосуществования английского и французского языков в стране. 

Таким образом, отличительной особенностью языковой политики Канады является со-
четание нескольких языковых политик: централизованной, осуществляемой федеральным 
правительством, и региональных, проводимых провинциальными правительствами, в част-
ности Квебека. По закону французский и английский языки имеют равный статус на парла-
ментских чтениях, в системе предоставления государственных услуг и в быту, а также в 
образовании, на радио и телевидении. 

Методология и источники. Методы лингвистического исследования, использовавшие-
ся в работе, обусловлены ее целью, задачей и характером материала исследования. В про-
цессе решения поставленных задач применялись описательный метод, метод сравнения,  
метод сплошной выборки, метод социолингвистического анализа, метод количественной 
обработки данных, интернет-мониторинг, анкетирование. 

Материалом для исследования послужили СМИ Канады (газеты, телевидение, радио), 
законодательные акты, регламентирующие языковую политику государства, данные, полу-
ченные в результате опроса граждан Канады и интернет-мониторинга, также использованы 
5234 надписи, собранные в пяти городах Канады для изучения языкового ландшафта.  

Результаты и обсуждение. 
Соблюдение языковых прав в государственных и муниципальных учреждениях Канады. 
Как уже упоминалось, в Канаде существует официальная политика двуязычия, которая 

предполагает равноправие английского и французского языков во всех сферах обществен-
ной жизни. Тем не менее фактически ситуация выглядит иначе. Согласно отчету, опублико-
ванному комиссаром по официальным языкам, в стране наблюдаются системные случаи не-
соблюдения Федерального закона об официальных языках. В отчете приведены некоторые 
систематические проблемы: 

1) разделение внутри правительства ответственности за официальные языки является 
неясным и неэффективным; 

2) языковые права не всегда соблюдаются; 
3) граждане не всегда могут получить услуги на официальном языке по своему выбору 

в федеральных учреждениях; 
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4) в двуязычных регионах сотрудники федеральных учреждений не всегда могут рабо-
тать на официальном языке по своему выбору; 

5) граждане не всегда могут голосовать на официальном языке по своему выбору, хотя 
это является их основным правом [12]. 

В связи с этими положениями были найдены примеры несоблюдения языковых прав в 
государственных и муниципальных учреждениях Канады. 

Больницы. Комиссар по официальным языкам в Нью-Брансуике получил 127 жалоб об 
отсутствии языкового равенства в медицинских учреждениях, 14 из которых были связаны 
с невозможностью получить медицинскую услугу на английском языке, а 113 – на француз-
ском языке [13]. Последствия отсутствия медицинского обслуживания на официальных язы-
ках могут быть опасными и даже угрожать жизни. Недопонимание между медицинскими 
работниками и пациентами из-за языкового барьера может привести к неправильному диаг-
нозу и лечению, к осложнениям и даже смерти. Более того, граждане могут пропускать ме-
дицинские обследования или визиты к врачу, потому что ранее они не получили должного 
обслуживания на одном из официальных языков по выбору. Таким образом, граждане, вла-
деющие только английским или только французским языком, могут не иметь доступа к ме-
дицинскому обслуживанию того же качества, что и другие канадцы, несмотря на всеобщее 
медицинское страхование. 

Полиция. В 2018 г. полицейской комиссией Нью-Брансуика было проведено расследо-
вание, которое показало, что два офицера полиции Фредериктона (столица провинции Нью-
Брансуик) нарушили языковые права. Они не смогли объясниться с двумя женщинами на 
французском языке во время остановки автомобиля для проверки документов. На просьбу 
одной из женщин подождать франкоговорящего сотрудника один из офицеров повысил го-
лос, пригрозив штрафом за отказ в предоставлении страховки [14]. Тем не менее, по словам 
заместителя начальника полиции Фредериктона, за последние два десятилетия число со-
трудников, которые немного могут говорить по-французски, увеличилось. 

Аэропорты. В 2018 г. Мишель Тибодо подал 11 жалоб комиссару по официальным язы-
кам в отношении двух аэропортов в Альберте и Ньюфаундленде и Лабрадоре. Он утвер-
ждал, что аэропорты не перевели информацию на своем сайте. Было обнаружено, что годо-
вые отчеты, пресс-релизы, а также публикации аэропортов в социальных сетях были только 
на английском языке. Судья федерального суда обязал оба аэропорта выплатить Мишелю 
Тибодо около 20 тыс. долларов в качестве компенсации за нарушение прав использования 
официальных языков [15]. Федеральный суд подтвердил, что франкофоны имеют право на 
обслуживание на французском языке в крупнейших аэропортах страны. 

В 2018 г. Федеральный суд Канады постановил, что компания Air Canada, которая под-
чиняется Закону об официальных языках, выполняя рейс из Форт-Лодердейла (США) в Ка-
наду, нарушила право пассажира на обслуживание на французском языке [16]. Спустя время 
суд установил, что авиакомпания предприняла шаги для улучшения обслуживания на обоих 
официальных языках.  

Использование английского и французского языков в канадских СМИ. 
По данным на 2023 г., в Канаде функционирует примерно 1107 газетных изданий раз-

личной тематики и периодичности [17]. Из них 75 % приходится на англоязычные газеты, 
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23 % – на франкоязычные газеты, остальные 2 % – газеты на других языках: китайском, 
арабском, немецком, итальянском, японском и др. [18, 19]. Также некоторые газеты до-
ступны как на английском, так и на французском языках, например, Le Droit, The Chronicle 
Herald, The Montreal Gazette, The Telegram и др.  

Однако не только печатные СМИ отражают языковое неравенство Канады. Радиовеща-
ние в стране осуществляется на английском и французском языках, на восьми языках ко-
ренных народов и пяти других иностранных языках [20]. В 2018 г. в стране функциониро-
вала 841 радиостанция, из которых большинство (489 или 58 %) имели лицензию на веща-
ние исключительно на английском. На втором месте по численности были радиостанции с 
лицензией на вещание только на французском языке (232 или 28 %). Оставшиеся 120 (или 
14 %) имели право вещать как на английском, так и на французском языках [21, 22].  

Большая часть радиостанций, вещающих на французском языке, находятся в провин-
ции Квебек, например, Montréal 98.5 FM, Energie 94.3 FM, CIEL 103.7 FM, CBF-FM. Не-
смотря на единственный официальный язык, даже в этой провинции наблюдается исполь-
зование английского языка в радиовещании. Так, например, на радиостанции CHOI Radio X 
98.1 во время рекламной паузы звучат названия англоязычных компаний: Party expert, Planet 
of electronics. 

Телевидение является мощным инструментом для поддержания французского языка. 
Точный процент телевизионных программ в Канаде, которые транслируются на француз-
ском, может варьироваться в зависимости от источника и метода измерения. Однако, со-
гласно отчету CRTC1, основанному на средних еженедельных часах просмотра канадских 
телевизионных служб в 2018 г., на франкоязычные программы приходилось 28 % от общего 
количества часов просмотра, а на англоязычные – 67 %, остальные 5 % – программы на дру-
гих языках [21]. 

Немаловажную роль в ситуации двуязычия играет субтитрование телепередач. Суб-
титры на втором официальном языке – это один из способов обеспечения языковой доступ-
ности телевизионного контента для различных групп зрителей. В Канаде существуют раз-
ные правила и практики использования субтитров в зависимости от тематики и типа канала, 
а также региона транслирования. Некоторые каналы по закону обязаны предоставлять воз-
можность использования субтитров для всех своих программ, например крупнейший госу-
дарственный телеканал CBC/Radio-Canada, другие телеканалы могут предоставлять суб-
титры добровольно, например ABC Spark1, BBC First1, Disney Channel2. 

Субтитры также могут встречаться в кинотеатрах Канады, однако их наличие не явля-
ется обязательным. Субтитрование англоязычных фильмов на французский язык в основ-
ном распространено во франкоязычных провинциях, таких как Квебек и Нью-Брансуик. 
Большинство крупных кинотеатров оборудованы устройствами для просмотра субтитров на 
отдельных экранах, которые в основном предназначены для глухих или слабослышащих 
людей [23]. Однако их могут получить все категории граждан. 

Исследование использования и восприятия официальных языков жителями Ка-
нады. 

Для более точного определения особенностей функционирования французского языка 
было проведено исследование среди респондентов, проживающих в Канаде, посредством 
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анкетирования. В исследовании приняли участие 44 респондента в возрасте от 16 до 54 лет. 
Из них 23 человека мужского пола, 20 – женского; 1 человек предпочел не говорить о своем 
гендере. Большая часть респондентов проживает в Квебеке (21) и Онтарио (18); из Британ-
ской Колумбии 2 респондента, из провинций Саскачеван, Альберта и Манитоба по одному. 
Анкетирование было доступно на двух языках: французском и английском. Большая часть 
респондентов выбрали анкетирование на английском языке (29), на французском (15) анкету 
заполняли в основном жители провинции Квебек. 

В ходе анкетирования было выявлено несколько положений об использовании и вос-
приятии официальных языков Канады: 

– английский язык обладает большим престижем на территории Канады – так ответили 
32 респондента из 44; 2 человека уверены, что официальные языки одинаково престижны; 

– 23 человека отметили свободное владение как французским, так и английским язы-
ками, 14 из них – жители провинции Квебек, остальные респонденты из Квебека (6) явля-
ются носителями только французского языка; 8 респондентов из 18, проживающих в Онта-
рио, также заявили о своем двуязычии, один человек указал свое арабо-английское двуязы-
чие; один из респондентов является англофоном с умеренным знанием французского языка; 
остальные 19 – носители только английского языка; 

– большинство респондентов уверены, что Закон об официальных языках скорее не со-
блюдается (17) либо не соблюдается вообще (7). В то же время 13 респондентов утверждают 
обратное: Закон об официальных языках скорее соблюдается; остальные 7 человек уверены, 
что закон точно соблюдается. 

Респондентам предлагалось ответить на открытый вопрос о будущем развитии языко-
вой ситуации в Канаде. Согласно полученным данным, языковая ситуация может разви-
ваться по-разному: 

– использование французского языка со временем будет уменьшаться (6) либо полно-
стью исчезнет из повседневной жизни граждан (5) из-за влияния как английского языка, так 
и языков иммигрантов; 

– английский язык будет развиваться и укрепит свое официальное положение на всей 
территории Канады (1); 

– будет наблюдаться возрождение французского и вытеснение английского языка из 
провинций (2); 

– языковая ситуация изменится к лучшему (4); 
– французский язык сохранится только на территории Квебека (5), за пределами про-

винции будет доминировать английский язык; 
– значительное влияние иммиграции может привести к доминированию таких языков, 

как китайский, испанский и язык панджаби (1); 
– языковая ситуация останется неизменной (2); 
– будет наблюдаться рост билингвизма среди франкоязычного населения (1). 
Один респондент отметил, что даже франкоговорящие жители Квебека используют ан-

глийские слова вместо французских. Один из жителей Квебека уверен, что изучение англий-
ского языка на территории провинции повысит уровень образованности франкофонного 
населения. Также респонденты отмечали поддержку французского языка со стороны  
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провинций: In BC (British Columbia), there is a large effort to put students into French 
immersion, as many people see the benefit of learning an additional language… – В Британской 
Колумбии прилагаются большие усилия для погружения учащихся в изучение французского 
языка, так как многие считают знание дополнительного языка преимуществом. Так, 
например, один респондент отметил, что двуязычным франкофонам в некоторых случаях 
удавалось получить большинство рабочих мест, также знание обоих языков является пре-
имуществом при приеме на работу в правительство и может привести к повышению по 
службе. Однако существует большая напряженность между языковыми группами в Нью-
Брансуике и Квебеке, где довольно враждебно относятся к английскому языку. 

Относительно проводимой двуязычной политики Канады мнения респондентов раз-
нятся: одни считают, что усилия по защите французского языка воспринимаются как пред-
мет гордости, а не как уважение к французским корням; другие уверены, что законодатель-
ная база направлена на то, чтобы с помощью законодательных органов уменьшить обесце-
нивание французского языка внешними силами и сокращение его распространенности. 

Исследование языкового ландшафта Канады (провинции Квебек, Онтарио, Аль-
берта, Манитоба, Британская Колумбия). 

Исследование языкового ландшафта городов является важным инструментом для по-
нимания культурных и языковых характеристик различных регионов Канады. Языковой 
ландшафт – это язык дорожных указателей, рекламных щитов, табличек – названий улиц, 
вывесок коммерческих магазинов и общественных учреждений [24, с. 25]. Мы понимаем 
под языковым ландшафтом все множество графических и письменных знаков и текстов, ко-
торые доступны наблюдателю в общественном пространстве. 

Широкое распространение мобильных устройств и развитие компьютерных и телеком-
муникационных технологий позволило осуществить сбор и обработку данных с городских 
улиц Канады. В настоящее время существует большое количество изображений улиц в сво-
бодном доступе в приложении Google Maps [25]. Компания предоставляет картографические 
инструменты – панорамные виды и фотографии. Данные инструменты становятся все более 
детальными и набирают все большую популярность в области городских исследований. 

Процесс сбора данных проводился в случайно выбранных точках на территориях пяти 
городов Канады: Монреаль, Оттава, Калгари, Виннипег и Ванкувер. Все города являются 
крупнейшими в провинциях Квебек, Онтарио, Альберта, Манитоба и Британская Колумбия. 
Вручную были собраны надписи с изображений вывесок коммерческих магазинов и обще-
ственных учреждений, дорожных указателей и рекламных щитов. Общее количество со-
бранных надписей составило 5234. Все надписи были разделены на 4 группы: только на 
французском языке, только на английском языке, на французском и английском языках и 
надписи на других языках. 

С учетом языкового многообразия Канады могут быть выделены следующие категории 
надписей: 

1. Дублирующие – надписи, которые передают одну и ту же информацию на разных язы-
ках: Exit – Sortie, Don’t drive high – Ne conduis pas gelé, Meilleur choix – Best choice, ARRÊT – 
STOP, Salle de Lecture de la Science Chrétienne – Christian Science Reading Room, Taekwondo –
태권도 (корейский), French Bakery&Coffee Shop – Boulangerie et café français, Please do not 
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spit – Merci de pas cracher – 请不要吐口水 (китайский). Всего было найдено 35 дублирующих 
надписей в Монреале, 32 – в Оттаве, 4 – в Калгари, 13 – в Виннипеге и 15 – в Ванкувере. 

2. Смешанные – надписи, в которых разные части общей информации представлены на 
разных языках (французском и английском). Например, на коммерческой вывеске название 
магазина написано на одном языке, а тип продаваемых товаров или услуг – на другом: Party 
expert: Party – Bonne Fete, Bienvenue Chez Cool & Simple, Home société, Shop santé, Patisserie 
du Soleil – Bakery Cafe, Le petit Boeuf – steak house. Всего было найдено 13 смешанных 
надписей в Монреале, 4 – в Оттаве, 5 – в Калгари, 3 – в Виннипеге и 3 – в Ванкувере. 

3. Смешанные дополняющие – надписи, в которых разные части общей информации 
представлены как на официальных языках Канады, так и на языках иммигрантов: Kawalees – 
-Aux Herbes D’orient – Hãng Thuộc Dòng Phương (вьетнам ,(«арабский, «за кулисами) سيلاوك
ский, «компания линии Phuong Line»), Cafe Bab El-Hara – باب ةرحلا (арабский, «открытый 
баб»), Ottawa kebab – محفلا ىلع يواشم (арабский, «угольные грили»), ten sushi – 天 (японский, 
«небеса»), Spanish paella&Tapas Bar – Las canarias (испанский, «канарейки»), Grocery – thực 
phẩm á âu (вьетнамский, «еда из Азии»). Всего было найдено 2 надписи такого типа в Мон-
реале, 4 – в Оттаве, 1 – в Калгари, 5 – в Виннипеге и 12 – в Ванкувере. 

4. Одноязычные – надписи на одном языке: Sports experts, Private lessons available, Mi 
casa Burritos & Tacos (испанский, «Мой дом Буррито и тако»), Jardin de ville, Cibo Vino 
Musica (итальянский, «Еда Вино Музыка»), Exit Only, Open, City Vancouver Academy (High 
School) – 溫哥華城市學院 (高中) (китайский, «Городской колледж Ванкувера, средняя 
школа»). В Монреале число одноязычных надписей составило 1017, из которых 1000 на 
французском языке; в Оттаве – 1006, из которых 1000 на английском языке; в Калгари – 
1003, из которых 1000 на английском языке; 1005 – в Виннипеге, из которых 1000 на англий-
ском языке; в Ванкувере – 1003, из которых 1000 на английском языке. 

Иммиграция оказала сильное влияние на многоязычие лингвистического ландшафта 
Канады. В ходе работы были обнаружены надписи на китайском (66), арабском (17), вьет-
намском (7), японском (6), итальянском (4), испанском (3), персидском (5) и корейском (3) 
языках, а также на языках панджаби (3) и урду (1).  

Наиболее часто встречающимися языками иммигрантов во всех городах являются ки-
тайский и арабский. Эти языки имеют большое количество носителей в Канаде и часто ис-
пользуются в местной рекламе, в сферах медицины и общественного питания. 

Собранные надписи также могут быть разделены на частные и государственные. К 
частным, например, относятся надписи на коммерческих вывесках, рекламных щитах, пла-
катах и информационных вывесках. К государственным относятся надписи на дорожных 
указателях, зданиях органов власти и государственных учреждениях. 

Монреаль (провинция Квебек). В провинции Квебек большинство вывесок, на которых 
представлены торговые марки крупных брендов, написаны на английском языке, однако ря-
дом с названием бренда почти всегда есть французское слово, например: McCafé 
McDonald’s, Café Starbucks, Coca-Cola L’amour, Les restaurants Burger king, Boutique New 
balance, Boutique Roots. Некоторые владельцы заведений дублируют названия своих мага-
зинов, ресторанов и услуг на английский язык: Épicerie – Grocery, Bienvenue aux 
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PAYSAGISTES – Welcome to LANDSCAPERS, Boulangerie – Bakery, Ongles – Nails: 
Acrylique – Acrylic.  

Надписи, относящиеся к общественным учреждениям, такие как библиотеки, аптеки, 
больницы, почты и банки, чаще всего были представлены на французском языке. В провин-
ции Квебек 13 % населения – англофоны, поэтому многие вывески и информационные ли-
сты продублированы на английский язык: Bibliothèque et centre d’informatique – library and 
computer centre, Bureau de poste – Post Office, Bank of Monreal – Banque de Montréal, Mail 
commercial – Commercial Mall. Надпись на здании правительства также представлена на 
двух языках: Gouvernement du Canada – Government of Canada.  

Дорожные знаки в Монреале в основном написаны на французском языке, а для облег-
чения понимания используются пиктограммы. Однако некоторые дорожные знаки дву-
язычны: ARRÊT – STOP, AVIS – NOTICE. Более того, был найден знак, сочетающий в себе 
разные системы измерения высоты: Entrée soulement – Entrance only (hauter max. 2m, 
6’7’’’/max height 2m, 6’7’’’). 

Таким образом, положение в Хартии французского языка о «заметном преобладании 
французского языка» соблюдается. Но есть случаи, когда встречаются надписи только на 
английском языке, например, на окраинах города были замечены дорожные знаки, не содер-
жащие французских слов: Bus Taxi, STOP. В остальных случаях англоязычные надписи 
встречались на дверях магазинов или жилых домах и не относились к коммерческим, госу-
дарственным или рекламным вывескам. 

Оттава (провинция Онтарио). На федеральном уровне языковая политика Оттавы 
регулируется Законом об официальных языках. В Оттаве этот закон действует в соответ-
ствии с подзаконным актом о двуязычии, который признает двуязычный статус города [26]. 
Такая политика двуязычия гарантирует, что названия и услуги государственных учреждений 
переведены на французский язык. Например, названия больниц, библиотек и учебных заве-
дений: Ottawa Public Library – Bibliothèque Publique, Academy – Académie, The Ottawa Hos-
pital – L'Hôpital d'Ottawa, University of Ottawa Heart Institute – Institut de cardiologie de l'Uni-
versité d'Ottawa. 

Большую часть двуязычных надписей составляют дорожные знаки и указатели: Fire 
route – Itinéraire des pompiers, Pay at machine – Payez à la distributrice, Bicycles excepted – 
Sauf les bisiclettes, Road closed – Route fermée, Taxi Stand – Station de taxis, Rue Gilmour St., 
Av. Laurier Ave., Loading Zone – Zone de chargement. Стоить отметить, что почти все дорож-
ные знаки – двуязычны. Как и в Монреале, на улицах Оттавы был найден знак, содержащий 
разные системы измерения высоты: Clearance 13.9 ft – Hauteur 4.25m. 

Большинство частных надписей в городе, как правило, размещаются на английском 
языке. Несмотря на то, что ни в Законе об официальных языках, ни в подзаконном акте о 
двуязычии нет четкого указания на необходимость использования двуязычных коммерче-
ских вывесок, они все же встречаются: Vins Spiritueux – Wine Spirits, Home société, Rideau 
Sports Centre – Centre Sportif Rideau. 

Французский язык в Оттаве распространен в основном на государственных надписях; 
одной тысяче надписей только на английском языке соответствуют 30 надписей как на  
английском, так и на французском языках, 32 – на языках иммигрантов и 4 – только на  
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французском языке. Несмотря на то, что 15 % населения города составляют франкофоны, 
количество надписей только на французском языке минимально. Следовательно, языковой 
ландшафт Оттавы в меньшей степени отражает официальную политику двуязычия Канады, 
по сравнению с Монреалем, а также подчеркивает мультикультурный характер города. 

Калгари (провинция Альберта). Официальным языком Альберты является англий-
ский, и провинция имеет статус одноязычной. Закон о языках (1988) подтверждает англо-
язычный характер провинции, признавая право на использование французского языка в За-
конодательном собрании Альберты и в некоторых судах. В результате большинство дорож-
ных знаков, рекламных вывесок и правительственных зданий имеют надписи только на  
английском, а французский язык встречается редко, он является родным языком для 2 % 
населения [27] и занимает 12 место по регулярности использования в быту, уступая место 
даже русскому языку, который находится на 11 месте [28]. Тем не менее удалось найти 6 
двуязычных смешанных надписей в сочетании английский и французский языки: Eau 
Claire – Care Residence, Element café, La Boulangerie – Bakery Café, Le petit Boeuf – steak 
house, Patisserie du Soleil – Bakery Cafe, L’amour Beauty salon; и две дублирующие надписи: 
Bureau de post – Post office, Sortie – Exit. 

Вывеска Канадского транснационального инвестиционного банка – Bank of Montreal, 
основанного в провинции Квебек, в городах Оттава и Монреаль была двуязычной, однако в 
Калгари надпись представлена только на английском языке. Более того, был проведен ана-
лиз указателей и надписей около больничных учреждений города Калгари (как коммерче-
ских, так и государственных). В результате, надписей на других языках обнаружено не 
было. 

В 2020 г. городские власти установили двуязычные знаки STOP (STOP – ARRÊT), в 
честь французского наследия, однако спустя время знаки подверглись вандализму: франко-
язычные надписи были закрашены краской [29]. Это может свидетельствовать о существу-
ющей напряженности между франкофонами и англофонами, а также о неприятии француз-
ского языка в этом городе. Как следствие, в Калгари было найдено только 2 одноязычных 
надписи на французском языке. 

Виннипег (провинция Манитоба). В провинции Манитоба, как и в Альберте, офици-
альным языком является английский. Тем не менее провинция привлекает франкоязычных 
иммигрантов и предлагает им поселиться во французском квартале Saint Boniface (Святой 
Бонифаций) города Виннипег [30]. Именно этот район содержит наибольшее число франко-
язычных надписей. Например, названия школы, бассейна, парка, театра и библиотеки: École 
Lacerte, Piscine du parc, Parc Windsor – Windsor Park, Théâtre circle moliére, Bibliothèque – 
Library. Дорожные знаки в этом районе также двуязычны: Drive thru – à l’auto, MON-FRI – 
LUN-VEN. Двуязычные дорожные знаки также встречаются на главных дорожных трассах 
Канады. 

Остальная часть города является англоязычной. Рекламные вывески, дорожные знаки, 
названия правительственных зданий, учебных заведений и общественных учреждений (те-
атры, библиотеки, аптеки) имеют надписи только на английском языке. Как и в Калгари, вы-
веска Канадского транснационального инвестиционного банка Bank of Montreal, не переве-
дена на французский язык. В языковом ландшафте Виннипега также можно заметить резуль-
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таты иммиграционного процесса. Так, в городе были обнаружены надписи на китайском (4), 
вьетнамском (2), итальянском (2), японском (1) языках и на языках панджаби (1) и урду (1). 

Ванкувер (провинция Британская Колумбия). Ванкувер – лингвистически разнооб-
разный город с большим количеством иммигрантов. В городе наблюдается одна из самых 
высоких концентраций этнических китайцев в Канаде. Согласно данным переписи населе-
ния 2011 г., 27 % населения города составляли китайские иммигранты, а 21,5 % иммигран-
тов приехали из Южной, Юго-Восточной и Западной Азии, Филиппин, Японии, Латинской 
Америки, Кореи и арабских стран [31]. Поэтому в городе было найдено наибольшее коли-
чество надписей на неофициальных языках, из которых 31 – на китайском. Большая часть 
китайских надписей находится в районе Richmond, в котором живет значительное количе-
ство китайских иммигрантов и инвесторов. 

Официальным языком Британской Колумбии является английский, поэтому француз-
ский в городе практически не встречается. Канадцы, говорящие только на французском 
языке, составляют лишь 0,06 % населения, а 9,9 % являются англо-французскими билинг-
вами [31]. Франкоязычные надписи используются в сферах общественного питания и кос-
метических услуг: Echo café, Le petit Spa – Your Beauty Sanctuary, Magnifique nail SPA, 
Baguette&Compagnie – French Bakery&Coffee Shop – Boulangerie et café français, C'est Mon 
Café. Языки иммигрантов встречаются в сферах общественного питания, косметических 
услуг, розничной торговли и медицинской. Более того, одноязычных надписей на китайском 
языке (2) и на языке панджаби (2) больше, чем на французском (1). Все дорожные знаки, 
названия муниципальных и общественных заведений представлены на английском языке; 
медицинские центры и больницы также не оборудованы двуязычными надписями. 

Заключение. Языковая ситуация в Канаде представляет собой сложное и многогранное 
явление, которое отражает богатое культурное наследие и разнообразие населения страны. 
В Канаде сложилась многокомпонентная экзоглоссная языковая ситуация с двумя офици-
альными языками – английским и французским, для которой характерно существование 
естественного билингвизма. Билингвизм в Канаде обусловлен историческими и правовыми 
факторами. Он характеризуется односторонней направленностью: франко-канадцы чаще 
владеют английским языком, чем англо-канадцы. 

Уникальный языковой ландшафт Канады формируется под влиянием многообразия 
языковых групп, миграционных процессов, влиянием глобализации и языковой политики 
страны. Правозащитные механизмы в области официальной языковой политики направ-
лены в большей степени на сохранение и поддержание французского языка как языка мень-
шинства. Отличительной особенностью Канады является сочетание нескольких языковых 
политик: централизованной, осуществляемой федеральным правительством, и региональ-
ных, проводимых провинциальными правительствами, в частности Квебека, которая про-
двигает изучение и распространение французского языка, вводя жесткие правила как для 
жителей страны, так и для приезжающих в страну иммигрантов.  

Согласно законодательным актам, французский и английский языки имеют равный ста-
тус на парламентских чтениях, в системе предоставления государственных услуг и в быту, 
а также в образовании, на радио и телевидении. Однако они соблюдаются не в полной мере, 
о чем свидетельствуют полученные результаты исследования.  
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Проведенное исследование также говорит о явном превосходстве английского языка 
как основного средства коммуникации в сферах СМИ, рекламы и политики. Языковые мень-
шинства в лице англофонов в Квебеке и франкофонов за его пределами могут испытывать 
проявления языковой дискриминации, создавая напряженности между жителями одной 
страны. Французский язык подвергается значительному влиянию со стороны мажоритар-
ного английского языка и языков иммигрантов, которые преобладают в лингвистическом 
ландшафте городов Канады. Будущее развитие языковой ситуации зависит от развития про-
водимой политики в отношении официальных языков. Являясь неотъемлемой частью ка-
надской идентичности, французский язык находит свое отражение в желании граждан под-
держивать и сохранять французское наследие страны. 

Политика двуязычия важна для формирования национального единства, развития эко-
номики и успешной социальной интеграции, поэтому канадскому правительству необхо-
димо продолжать развивать правозащитные механизмы по продвижению двуязычной среды 
и обеспечению ее устойчивости в канадском обществе. 
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Introduction. In the spring of 2020, the pandemic of coronavirus was announced in the 
world – the disease caused by the new type of coronavirus SARS-COV-2. In connection with 
the progressive psychoemotional stress in society in the literature and the media, attempts 
are made in a simple and affordable form to explain the causes of this disease and 
prevention methods. Despite the fact that the children's contingent was the least susceptible 
to the disease, this topic was widely covered in children's books, posters and brochures. The 
purpose of this article, therefore, is to analyze and study various methods of verbalizing the 
renewal of knowledge about coronavirus infection through lexical units. The article 
describes the results of the analysis of the concept of “coronavirus”, reflecting the “childish” 
vision of the disease. 
Methodology and sources. To create an idea of the concept of “Coronavirus”, it is required 
to conduct a framework analysis and build concepts of concepts that dominate generally in 
the discourse. For this, it is necessary to conduct a case analysis of children's texts, 
conceptual analysis and method of modeling using the theory of cognitive metaphor. Also, 
the compilation of frames will need to conduct definition, etymological, component and 
contextual analyzes. 
Results and discussion. Within the framework of this article, the role of metaphor as the 
main mechanism for representing information about the disease and its prevention is 
presented. As a result of the study, strategies for the verbalization of knowledge about 
coronavirus infection were revealed, contributing to training and socialization 
Conclusion. The significance of the presented work is determined by the possibility of using 
the results of the study in theoretical and practical courses in cognitive linguistics, discourse 
theory, text linguistics and metaphorology. In addition, the results of the study can be used 
in theoretical and practical medical activity to optimize the connection in the field of 
pediatrics. 
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Введение. Весной 2020 г. в мире была объявлена пандемия коронавируса – заболе-
вания, вызываемого новым типом коронавируса SARS-CoV-2. В связи с прогрессирую-
щим психоэмоциональным напряжением в обществе в литературе и средствах массо-
вой информации предпринимаются попытки в простой и доступной форме разъяс-
нить населению причины этого заболевания и методы профилактики. Несмотря на то, 
что детский контингент был наименее подвержен заболеванию, эта тема широко 
освещалась в детских книгах, плакатах и брошюрах. Целью данной статьи является 
анализ и изучение различных способов вербализации знаний о коронавирусной ин-
фекции посредством лексических единиц. В статье описаны результаты анализа поня-
тия «коронавирус», отражающего «детское» видение заболевания. 
Методология и источники. Для того чтобы создать представление о понятии «коро-
навирус», требуется проведение фрейм-анализа и построение концептов понятий, во-
обще доминирующих в дискурсе. Для этого необходимо провести корпусный анализ 
детских текстов, концептуальный анализ и метод моделирования с использованием 
теории когнитивной метафоры. Также для составления фреймов потребуется проведе-
ние дефиниционного, этимологического, компонентного и контекстологического ана-
лиза.  
Результаты и обсуждение. В рамках данной статьи представлена роль метафоры как 
основного механизма репрезентации информации о заболевании и его профилак-
тике. В результате проведенного исследования выявлены стратегии вербализации 
знаний о коронавирусной инфекции, способствующие обучению и социализации. 
Заключение. Значимость представляемой работы определяется возможностью ис-
пользования результатов исследования в теоретических и практических курсах по ко-
гнитивной лингвистике, теории дискурса, текстовой лингвистике и метафорологии. 
Кроме того, результаты исследования могут применяться в теоретической и практиче-
ской медицинской деятельности, для того чтобы оптимизировать связь в области пе-
диатрии.  

Ключевые слова: медицинский дискурс, коронавирус, концепт, фрейм, слот, метафора 
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Introduction. In the modern information society, much attention is paid to the study of not 
only the procedures for obtaining and processing, but also technologies for the adequate transfer 
of this knowledge. Special attention should be paid to discourses that provide communication 
between a parent and a child, as well as a teacher and a child, since a child and his successful 
socialization are considered by scientists as the highest value of society [1, 2]. The contradiction 
between the need for the expedient transfer of medical knowledge to children and the weak 
knowledge of the children's medical discourse determines the relevance of the issues covered in 
the article.  

Within the framework of this research, we are studying ways to represent the concept of 
“Coronavirus” in the children's medical discourse. The pandemic has caused the need for research, 
including as a linguistic phenomenon [3]. The scientific novelty of the study lies in the very 
research material: we analyzed the texts published over the past two years (2020–2022) in Russian 
and English-language books on the topic of coronavirus and aimed at children.  

The concept, as the fundamental category of modern cognitive linguistics, is formed in the 
discourse in an integrative object that allows us to study linguistic phenomena in relation to a 
person, his activities, processes of cognition and thinking through the principle of 
anthropocentrism [4]. In this article, we turn to medical discourse, by which we mean verbally 
mediated activity integrating the scientific and practical processes of the study of normal and 
pathological conditions, as well as the prevention and treatment of various human diseases [5].  

The concept “Coronavirus” is formed in medical discourse and represents a body of 
knowledge and ideas about a respiratory viral disease, which in the English-speaking environment 
is nominated as COronaVirusDisease (COVID-19), and in Russia as coronavirus disease. The 
etymology of the medical term goes back to the Latin Coronaviridae, which means ‘corona – 
crown, wreath and viridae’ – viruses. The name of the disease is thus derived from the 
characteristic appearance of the viral particle under electron microscopy, where protein spikes 
frame the viral particle like the teeth of a crown. 

Clinically, coronavirus is a respiratory tract infection that causes severe complications, such 
as pneumonia, for example, with possible subsequent death. The main signs of the disease are 
fever, weakness, dry cough and uneven breathing. Treatment of coronavirus infection involves the 
use of antiviral drugs, but it is worth noting that disease prevention plays an important role in this 
situation, in other words, a set of measures aimed at preventing and subsequent development of 
the disease [6]. 

Methodology and sources. A concept as a multidimensional phenomenon can be represented 
in various ways, since our knowledge is organized through cognitive models, that is, certain 
cognitive structures that are a consequence of the organization of our knowledge [7]. This position 
is presented in the theory of frame semantics by C. Fillmore, as well as in the theory of metaphor 
and metonymy by R. Langacker and M. Jones. The concept, as is known, is associated with 
associative space, the organization of connections of which leads us to cognitive models of 
knowledge storage, which is seen “as a certain form of semantic networks existing in the mind” 
[8, p. 267]. That is why the considered unit of “knowledge storage” represents interconnected 
fragments of the mental-lingual complex, which form “so-called configurations, which, according 
to A. Vezhbitskaya, manifest themselves in the verbal-associative network” [9, p. 48]. 



Языкознание ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 161–172 
Linguistics DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 161–172 

 

164 Explicative Specificity of the Concept of “Coronavirus” for Children in the Framework of Medical Discourse 
Специфика экспликации понятия «коронавирус» для детей в рамках медицинского дискурса 

It is impossible to study the nature of a concept without appealing to a very significant 
cognitive unit in modern linguistics as frame, which is a cognitive structure based “on probabilistic 
knowledge about typical situations” [8, p. 288]. Moreover, this cognitive structure contains 
essential, typical and potentially possible information that is associated with the concept under 
study [8, p. 289]. It is for this reason that a frame, according to M. Minsky, can be represented as 
a network consisting of nodes, or slots, as well as subslots that organize the frame and specify 
certain aspects of the analyzed situation [10]. Frames in language, therefore, represent lexical 
series that correlate with a certain amount of knowledge and experience. 

Let us turn directly to the research data. 
Results and discussion. The frame of the concept “Coronavirus” in naive medical discourse 

represents a complex and multifaceted entity and represents a body of knowledge from naive to 
scientific. The presented knowledge can be structured in the form of a set of slots that reflect the 
natural course of the disease – “epidemiology”, “etiology”, “pathogenesis”, “clinical picture”, 
“treatment” and “prevention”. A naive vision, that is, the perception of a child’s coronavirus, also 
presupposes an understanding of the disease as a natural process that includes all stages of 
development and progression of the disease. 

Now let us consider the specificity of the verbal representation of each slot that makes up the 
frame of the “Coronavirus” concept. 

The “Epidemiology” slot, which reflects knowledge about the patterns of occurrence and 
spread of diseases of various origins, is verbally represented by the following lexical units: “an 
alien organism, a human body, an organism, “say “Hello!”, adults “news about me”, “see me on 
TV” [11, 12], inside another creature, their host, bats. Another type of animal, humans, mystery 
animal, pangolin, a scaly animal that eats ants, the Coronavirus does not affect children  too much, 
but they can transmit the virus to the people, outside of human cells, make it hard for the virus to 
jump from one person to the next, the virus can't spread, fewer people get sick, to pass the germ to 
other people [13], jumped to Italy, in our country the virus quickly became a star, television, radio, 
newspapers only they say it, the passport of a coronavirus traveler, the place of residence is all 
over the world, gets along well with everyone, the virus did not jump from person to person, which 
he taught; conquered the whole world” [14]. 

The “Etiology” slot, which represents knowledge about the causes and conditions for the 
onset of a disease, is represented in our study by two basic positions, that is, two subslots, 
respectively: the pathogen and the conditions, which, in turn, make up the structure of the 
“Etiology” slot. So, the “Pathogen” subslot is verbally represented by the following lexical units: 
“small parasites, parasite, viruses, coronaviruses, the structure of the virus, a relative of the  
flu and the common cold [15], a teensy, tiny germ, because “corona” means “crown” (in Latin), 
the virus looks like it's wearing a spiky crown, the virus, germs, bacteria, viruses, COronaVirus,  
SARS-CoV-2, Coronaviridae, corona, special spike” [16], crown, wreath, crown-like spikes; 
medium-sized virus, with characteristic fringed hairs on the surface, the culprit, so small, it is not 
only small, but also sticky and athletic; His Majesty the Coronavirus, the king of the virus” [17]. 

The “Conditions” subslot, in turn, is verbally represented by the following lexical units: 
“likes to travel from person to person in the smallest drops, when sneezing or talking, while 
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traveling he makes stops on phones and door handles, I will come to visit you, penetrate into our 
body [13], get into our cells” [17]. 

The “Pathogenesis” slot, representing knowledge about the mechanism and development of 
the disease, is verbally represented by the following lexical units: “cells-bricks, small factories for 
the production of their copies; are divided into families, just as we are divided into families [18]; 
conquered the whole world; the virus takes offense and runs away; bring with me breathing 
problems, fever and cough [17]; can make us sick; a special “door”; needs a “key”; uses a key to 
open the door; makes lots of copies of itself; we get sick; make people sick; killing human cells or 
making them (note: cells) not work properly; uses a special door to get in to cells; special doorways 
are on cells in the nose and lungs; has an army to fight germs; the immune system attacks the virus; 
fighting the virus; some peoples' immune systems may not fight hard enough; other peoples' immune 
systems may fight too hard; hurting their own cells;‘ hide’ in the body; they replicate differently 
[19]; arrange their own houses there; wants to defeat the coronavirus of children; cries, whines, 
stamps his feet; just does not give up, cunning, hiding; coronavirus has a cunning plan” [15]. 

The “Clinical picture” slot, which reflects knowledge about the totality of manifestations of 
the disease and the characteristics of its course, as well as the “Etiology” slot, is structured through 
two sub-slots, namely: “Localization” and “Symptoms”. 

The “Localization” subslot representing knowledge about the place of the pathological 
process, is verbally represented by the following lexical units: “stomach, nose, mouth”. 

The “Symptoms” subslot, which, in turn, translates knowledge about the signs of the 
manifestation of the disease, is verbally represented by the following lexical units: “fever, 
headache, runny nose, cough, common cold and the flu, have a cold, feel bunged up, a sore throat, 
a temperature, experience coughing, and sneezing” [20], “sneezing, coughing” [21]. 

The “Treatment” slot, which demonstrates knowledge about the process of eliminating a 
disease or injury, a pathological condition or other impairment of life, normalizing disturbed life 
processes, restoring and improving health, is divided in medical practice into conservative, that is, 
therapeutic treatment and surgical treatment. Thus, the “Treatment” slot is structured as two sub-
slots “Therapeutic” and “Surgical”, respectively. Coronavirus as an infectious disease 
characterized by a syndrome of general infectious intoxication and a syndrome of damage to the 
respiratory tract, its upper and middle sections – the nose, pharynx, larynx, trachea and bronchi, 
involves therapeutic treatment. For this reason, in our study, the “Treatment” slot is represented 
only by the “Therapeutic Treatment” subslot. The subslot “Therapeutic Treatment” is verbally 
represented by the following lexical units: “to give medicines, newly updated COVID-19 booster 
shots” [20]. 

Since the time of Hippocrates, it has been known that disease is easier to prevent than to cure. 
The most famous Russian surgeon and anatomist N.I. Pirogov wrote in his writings that “The main 
purpose of a doctor is to teach people to be healthy…” [22, p. 23]. According to our study, the 
slot, which represents knowledge about the complex of medical, sanitary, hygienic, pedagogical 
and socio-economic measures aimed at preventing diseases and eliminating risk factors, is verbally 
represented by a combination of the following lexical units: “with it [the virus, approx. auth.] need 
to fight; he (the virus) is not very fond of; If you do all this (follow the recommendations), I will 
not come to visit you; to avoid encountering the virus; protect your family and loved ones; those 
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who now stay at home because of the risk of getting sick are not just protecting themselves: they 
are also protecting everyone around them so as not to transmit the virus to someone else [15]; may 
close schools to stop the virus from spreading; trying to make a coronavirus vaccine-kind of like 
the shots you get at the doctor's office; stay at home; to wash your hands lots; try to keep at least 
three feet away from your siblings and other members of the family; try to make a type of vaccine 
against COVID-19; to fight against Coronavirus; to wear one mask in public or indoors; are 
usable face masks the best option; to wash your hands with lots of soap; make loads of bubbles; 
keep washing for twenty seconds; try to sneeze and cough into your elbow rather than your hand; 
scientists and doctors are looking for ways to defeat it” [13]. 

While being analyzed, the acute study has revealed a large number of metaphors. We believe 
that the reason is the fact that metaphor is a universal cognitive mechanism that ensures the 
interaction of different types of knowledge, different conceptual areas [8], the dialogue of science 
and society, “the penetration of science into the very heart of everyday life” (S. Hawking) [23]. 

Metaphor is considered by us as a cognitive mechanism, which is based on the intersection of 
a number of conceptual areas in the conceptual sphere (“a cross-domain mapping in the conceptual 
sphere”) [7]. The result is the transfer of knowledge from one conceptual area to another, that is, 
the schematic figurative structure of the source area is projected onto the target area, which is 
structured according to the pattern of the source area, while the second conceptual area (target 
area) is understood through the prism of the first (target area). source) [7, 24]. A new categorization 
is “guided” to reality or its individual fragments, and an important role is played by non-rigid 
(prototypical) categorization (that is, naive) [25]. Thus, the conceptualization of abstract (and any 
other) entities is often carried out on the basis of the sensorimotor experience of human interaction 
with the outside world, and on the basis of “a special kind of schemes” according to which it is 
customary to think and act in a particular culture [10]. 

It is generally admitted that metaphor performs important functions in discourse: explanation 
(eng., to explain), clarification (eng., to elucidate), illustration (eng., to exemplify), clarification 
(eng., to clarify) and persuasion (eng., to persuade) [21, 23]. The functions of explanation, 
clarification, illustration and clarification, one way or another, are connected with the explanation 
of new knowledge (including abstract and complex concepts) through the known, i.e. by 
comparison with more specific and simple concepts. For this reason, the explanatory function of 
metaphor is also called pedagogical [23], the function of popularizing knowledge [26] or cognitive 
function, since it contributes to the acquisition and mediation of knowledge. 

We believe that metaphors in the studied naive medical discourse are designed to facilitate 
the child's perception of complex knowledge. The function of persuasion is also seen as important 
when a metaphor is studied as a means of influencing the addressee of speech in an emotional and 
evaluative aspect [24, 7]. According to scientists, a metaphor is able to influence the emotional-
volitional sphere of the addressee and create an appropriate attitude towards a certain reality. “In 
the metaphor as a unit of activity, along with the results of human cognitive activity, the attitude 
of the cognizing subject to the cognized reality is reflected and consolidated” [26, p. 13]. In the 
discourse under study, the metaphor is designed to calm the child, give him a sense of security in 
the face of general uncertainty and anxiety. 
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Being mentioned earlier, the metaphor is based on the interaction of two conceptual areas: the 
target area and the source area. The target area in our case is the coronavirus, the entire set of ideas 
about it described above. Now let us consider the source area, that is, we shall identify what images 
are used to comprehend and represent the concept of “Coronavirus” In Russian metaphorology, the 
conceptual area of the source is described as a metaphorical model [7, 25]. All discovered metaphors 
were divided into five main conceptual areas [8, 24]: Natureomorphic, Anthropomorphic, 
Sociomorphic, Artifact and Ideomorphic metaphorical models. 

Naturemorphism includes metaphors that identify the coronavirus with the natural world. Ex-
amples include the following contexts: “small parasites; the virus has spikes, tiny germs; the coro-
navirus has a special “spike” on its surface. An anthropomorphic metaphor describes the corona-
virus as human in terms of biology, physiology, and psychology: a relative of the flu and the com-
mon cold; are divided into families, just as we are divided into families; the virus is jumping from 
one nose to another”. Sociomorphic metaphor includes metaphors related to human social activity: 
“small factories for the production of their copies; Coronavirus's cunning plan insidious virus; 
the virus has conquered the whole world; in our country, the virus quickly became a star; corona-
virus traveler; killing human cells; the immune system attacks the virus; your body is fighting the 
virus; your body has an army. Artifact metaphor identifies coronavirus with objects: crown, crown; 
brick cells; uses a special door to get into cells; coronavirus also needs a “key”. The ideomorphic 
includes metaphors associated with the world of ideas and fantasies: “His Majesty the Corona-
virus, the Tsar Virus; children have a shield just like the heroes, immunity is called”. 

It is interesting to investigate how the metaphor is explicated in the texts. According to the 
method of derivational analysis [26], the metaphor is verbalized by three ways which are the 
following: predicative, attributive and nominative structures. Predicative metaphors include simile 
(a virus is like a crown), a nominal predicate with a zero connective in Russian (coronavirus is a 
parasite), a nominal predicate with a verb connective in English (Corona is a tiny germ), and a 
verbal metaphor (the virus is walking around the planet). Attribute structures are presented as an 
application in Russian (travel virus) and attributes (sticky virus, athletic virus) to nominative 
structures, transposition or secondary nomination (“crown”, “home” for the virus, “door”, 
“key”). This may be explained, in our opinion, by the intention of the addresser to reduce 
information density, to provide detailed information. 

The concept of “Coronavirus” in naive medical discourse is often verbalized as an allegory. 
We are talking about the participation in the “plotting” of all components of the context of the 
metaphor, including contexts of considerable length. As an example, let us consider a fairy tale 
written by children's writer E. Ul'eva and children’s doctor Alexei Korovkin, presenting an 
allegorical description of the problem of coronavirus prevention: “Once upon a time was the king 
of Coronavirus. Only he was not visible. And why? Yes, because he was very, very small. And he 
really didn't like it. Why am I so small and small?! he shouted. – I want to be big! The very best! 
“And you get inside the children,” the chief court sage advised him. They will grow and you will 
grow with them. Or rather, they won't grow. Because you will take all the power from them” [15]. 
All context components are semantically related and participate in the representation of the 
Coronavirus Tsar as the metaphor. So, metaphors optimize the processing of scientific knowledge, 
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with their help the author programs the processes of perception and understanding of medical 
information by the young recipient. 

Conclusion. Within the framework of this article, the ways of verbalizing of the concept of 
“Coronavirus” in the naive layer of medical discourse, which actualizes a very dangerous disease 
all over the world today – coronavirus infection COVID-19, were considered. In the course of the 
study, we compiled a concept frame consisting of a set of slots representing all stages of the 
infectious process, namely: etiology, epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, 
treatment and prevention of coronavirus infection. 

Thus, in the structure of the concept, that is, in the frame, the following slots dominate: the 
“Pathogenesis” slot, which actualizes the need to explain to the child the mechanism of the 
development of the disease in order to form an understanding of the essence of the infectious 
process. The “Pathogenesis” slot represents information about the causes of the disease and, 
finally, the “Prevention” slot demonstrates the possibilities of preventing and combating 
coronavirus infection, which, in turn, allows not only to explain to the child ways to protect against 
the disease, but also to level the fear of the disease. The concept of “Coronavirus” in the discourse 
under study is verbalized mainly as a metaphor, which is explained by the peculiarities of child 
psychology. Children, as a rule, perceive the disease through the prism of images familiar to them, 
that is, through comparison with objects familiar to them. It is for this reason that metaphor 
contributes to the explanation, clarification, illustration and clarification of new information, by 
comparing complex concepts with more specific and simple ones. Metaphor, therefore, as a linguo-
cognitive tool for forming the image of the disease – coronavirus infection – plays a crucial role 
in the representation of knowledge in the naive layer of medical discourse. 

The significance of this work is determined by the possibility of using the results of the study 
in theoretical and practical courses in cognitive linguistics, discourse theory, text linguistics, and 
metaphorology. In addition, the results of the study can be used in theoretical and practical medical 
activities, to optimize communication in the field of pediatrics. 
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Введение. Динамичное развитие и диверсификация современной публичной сферы, 
особенно в условиях тотальной диджитализации и медиатизации, требует современ-
ной научной рефлексии. В статье предлагаются принципы классификации системы 
терминов рекламы и связей с общественностью. Цель публикации – продемонстри-
ровать операциональность использования гнездового способа лексикографической 
фиксации терминов рекламы и связей с общественностью, построенной на классиче-
ской модели коммуникации понятий Г. Лассуэлла.  
Методология и источники. Проблемы лексикографии терминов коммуникационной 
сферы (журналистики, прикладных коммуникаций, медиакоммуникаций) имеют свою 
научную рефлексию. В статье представляется модель современного словаря рекламы 
и связей с общественностью, где в основу гнездового принципа положены компо-
ненты модели Г. Лассуэлла.  
Результаты и обсуждение. В работе предложены основные гнезда (понятийно-тер-
минологические поля) словаря рекламы и связей с общественностью: базовое; субъ-
екты коммуникаций; объекты коммуникаций; коммуникационные инструменты (тра-
диционные и новые); коммуникационные технологии; результаты коммуникаций; 
коммуникационный продукт. Анализ состава гнезд словаря позволил в качестве клас-
сифицирующих признаков терминов словаря выделить дихотомии: по исходной науч-
ной дисциплине; по употребительности в тематическом поле; по этимологии; по напи-
санию заимствований; по структуре; по продуктивности словообразовательной мо-
дели. 
Заключение. Описание и классификация терминологии рекламы и паблик рилейшнз 
выявило ряд проблем описания терминов новых социальных практик и научных дис-
циплин: границы предмета исследования; принципы отбора источников, специфика 
лексикографической обработки (от словника к глоссарию и словарю). Работа над сло-
варем может в дальнейшем дать материал для обсуждения ряда собственно лингви-
стических задач. 

Ключевые слова: систематизация терминологии, реклама и связи с общественностью, 
гнездовой способ, классифицирующие признаки 
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Introduction. The dynamic development and diversification of the modern public sphere, 
especially in the conditions of total digitalization and mediatization, requires modern 
scientific reflection.The article proposes the principles of classification of the system of 
terms of advertising and public relations. The purpose of the article is to demonstrate the 
operationality of using a nested method of lexicographic fixation of advertising and public 
relations terms based on the classical model of G. Lasswell's communication of concepts.  
Methodology and sources. The problems of lexicography of terms of the communication 
sphere (journalism, applied communications, media communications) have their own 
scientific reflection. The article proposes a model of a modern dictionary of advertising and 
public relations, where the components of the G. Lasswell model form the basis of the nest 
principle. 
Results and discussion. The article suggests the main nests (conceptual and terminological 
fields) of the dictionary of advertising and public relations: basic; communication subjects; 
communication objects; communication tools (traditional and new); communication 
technologies; communication results; communication product. The analysis of the 
composition of dictionary nests made it possible to identify dichotomies as classifying 
features of dictionary terms: according to the original scientific discipline; according to the 
use in the thematic field; according to etymology; according to the writing of borrowings; 
according to the structure; according to the productivity of the word-formation model. 
Conclusion. Description and classification of the terminology of advertising and public 
relations revealed a number of problems of describing the terms of new social practices and 
scientific disciplines: the boundaries of the subject of research; the principles of selection of 
sources, the specifics of lexicographic processing (from the dictionary to the glossary and 
dictionary). The work on the dictionary may in the future provide material for discussing a 
number of linguistic tasks proper. 

Keywords: systematization of terminology, advertising and public relations, nest method, classifying 
signs 
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Введение. Любая научная дисциплина в процессе становления встречается с пробле-
мой корректного определения объема своего глоссария. Рассмотрим вопросы систематиза-
ции и унификации терминологии рекламы и связей с общественностью (СО). Автор не ста-
вит перед собой задач выяснения, уточнения имеющихся в лингвистике дефиниций термин, 
терминоид, терминосистема. Цель статьи – продемонстрировать операциональность ис-
пользования гнездового способа лексикографической фиксации терминов рекламы и связей 
с общественностью, построенной на классической модели коммуникации Г. Лассуэлла. 



Языкознание ДИСКУРС. 2023. Т. 9, № 6. C. 173–183 
Linguistics DISCOURSE. 2023, vol. 9, no. 6, pp. 173–183 

 

175 К вопросу о систематизации современной терминологии рекламы и паблик рилейшнз 
On the Issue of Systematization of Modern Terminology of Advertising and Public Relations 

Реклама и связи с общественностью – относительно новые публичные феномены, и 
если начало институализации паблик рилейшнз в России датируется концом 1980-х – нача-
лом 1990-х гг., то протоформы рекламы относят к третьему тысячелетию до н. э., а развитие 
современной коммерческой рекламы – к XIX столетию [1, с. 16–17]. Понятно, что первичный 
процесс формирования современной терминосистемы как для рекламы, так и для связей с 
общественностью приходится для российского публичного пространства на 1990-е гг. – пе-
риод их институализации. 2020-е гг. – шестой этап развития PR и рекламы в России – этап 
диджитализации, который характеризуется сосуществованием традиционной и «параллель-
ной» публичной среды и пополнением специальных терминов. Своего рода катализатором 
решения традиционной для российских рекламоведения и пиарологии проблемы кодифика-
ции терминологии стало принятие 28 февраля 2023 г. поправок к Закону РФ «О государ-
ственном языке Российской Федерации» (2005 г.), ограничивающих функционирование 
иноязычной лексики в публичных (непрофессиональных) коммуникациях.  

Динамичное развитие и диверсификация современной публичной сферы, особенно в 
условиях тотальной медиатизации, требует современной научной рефлексии происходящих 
процессов, в том числе и в профессиональном лексиконе. Вопросы кодификации терминов 
и унификации терминосистемы в сфере PR и рекламы актуальны в научном и методическом 
аспекте. 

Методология и источники. Отметим: проблемы формирования терминосистемы свя-
зей с общественностью и рекламы «изначально оказались в фокусе внимания представите-
лей различных наук: философов, филологов, социологов, специалистов в области СО (как 
практиков, так и представителей зарождающейся научной дисциплины). Относительно по-
нятийного аппарата науки о связях с общественностью, таким образом, можно априорно 
констатировать заимствующий характер формирования и функционирования ее терминоси-
стемы: теория PR тесно связана с понятийным аппаратом ряда социогуманитарных наук — 
философией, социологией, политологией,  лингвистикой и т. д.» [2, с. 112]. 

Формирование любого социального института невозможно без качественного вузов-
ского образования, базирующегося на специальных научных знаниях. Естественно, что об-
разовательный процесс должен опираться на научную рефлексию конкретной социальной 
деятельности и корпус специальных терминов. В начале 1990-х гг. не было российских мо-
нографий и учебников по связям с общественностью, в этот период учебные планы во мно-
гом копировали европейские и американские образовательные стандарты (как, например, в 
ЛЭТИ), первые (во многом компилятивные) книги по PR в России датируются 1993–1994 гг. 

В настоящее время термины сферы коммуникаций – журналистики, рекламы, связей с 
общественностью – уже имеют научную рефлексию: защищены кандидатские диссертации, 
есть ряд научных статей и различные по составу словари. Так, проблемы описания и клас-
сификации терминов сферы паблик рилейшнз стали предметом исследования в ряде канди-
датских диссертаций по специальности 10.02.04 – Германские языки, защищенных в 2000–
2010-х гг. в Иваново [3, 4] и Омске [5], по специальности 10.02.19 – Теория языка – в Санкт-
Петербурге [6].  

Имеется и ряд работ, посвященных отдельным аспектам лексикографии сферы рекламы 
и связей с общественностью: общим вопросам специальной лексикографии [7], динамиче-
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ским изменениям в терминах рекламы и PR [2, 8], становлению и эволюции базовой терми-
нологии [9], прикладному характеру преподавания специальной лексики [10, 11] и др. 

Если обращаться к истории отечественной лексикографии в сфере рекламы и связей с 
общественностью, то следует отметить, что уже в первые годы преподавания новых комму-
никационных дисциплин появляется базовый корпус их терминов. Назовем лишь некото-
рые. В 1998 г. издается Краткий словарь-справочник рекламиста (в пособии А. А. Чесанова 
«Реклама в России и за рубежом» [12]). В то же время появляется «Англо-русский словарь 
терминов по рекламе и паблик рилейшнз» профессора СПбГЭТУ К. А. Ивановой [13]. 
В 1990-х гг. включение словников в учебные пособия становится практически обязатель-
ным. В 2000-е гг. и позже появляется ряд одноязычных специальных словарей, выпущенных 
в основном вузовскими коллективами или преподавателями высшей школы [14–17]. Сле-
дует отметить общий для всех этих работ недостаток: непонятны выбор объема и содержа-
ния словника, принципы отбора лексикографического материала, однако это объясняется 
неустоявшимся в профессиональном и педагогическом континууме понятийным аппаратом 
рекламы и связей с общественностью в России.  

Знаковыми в развитии отечественного описания профессиональной терминологии по 
PR становятся два издания: «Энциклопедия паблик рилейшнз» [18] – проект L’Harmattan 
(Париж) и группы «Имидж-контакт» (Москва), инициатором которого выступила профес-
сор Т. Ю. Лебедева. Год спустя появляется «Учебный словарь языка связей с общественно-
стью» (редактор Л. В. Минаева) [19]. По сути, это «центральные» до сих пор работы по 
терминам прежде всего паблик рилейшнз. Но если работа над «Энциклопедией паблик ри-
лейшнз» велась известными российскими и французскими практиками, то «Учебный сло-
варь» под ред. Л. В. Минаевой – проект российской Ассоциации преподавателей по связям 
с общественностью, и его авторы – вузовские преподаватели. К сожалению, «Энциклопе-
дия» не стала событием в российском профессиональном сообществе ввиду ограниченного 
тиража и отсутствия распространения через торговую сеть. Что касается «Учебного сло-
варя», то здесь изначально размытой оказалась теоретическая база, хотя в финальном вари-
анте базовый терминологический аппарат был заимствован из работ представителей Петер-
бургской школы паблик рилейшнз. Отметим здесь и претендующий на роль учебного посо-
бия лексикографический опус «Коммуникология: энциклопедический словарь-справочник» 
[20] (коммуникология – одна из терминологических попыток дефиниций научного знания о 
коммуникационных дисциплинах), однако источниковая база этого справочника – 24 пози-
ции (последняя по времени из которых датируется 2004 г.). Шестое издание вышло в 2023 г., 
но и в нем остались такие словарные статьи, как авуары, адюльтер, алиби, аллегро (был 
взят словник для просмотрового чтения на букву «А»), включение в словарь которых трудно 
комментируется. 

Нынешний этап развития публичных коммуникаций характеризуется двумя взаимосвя-
занными феноменами – диджитализацией и медиатизацией. Обратим внимание на словари 
терминов смежных дисциплин. Здесь упомянем лексикографические работы, предпринятые 
на двух ведущих факультетах журналистики России – МГУ и СПбГУ [21, 22]. В обоих из-
даниях представлен также и пласт терминов, который соотносится со сферой рекламы и со 
сферой паблик рилейшнз. Однако авторитетные в области собственно журналистики  
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словари-справочники не выдерживают критики характеристик терминов, относящихся к 
сфере рекламы и PR [23, 24]. 

В рамках нашего исследования упомянем и такую работу, как «Краткий словарь терми-
нов и ключевых понятий ивент индустрии. Маркетинг и менеджмент дестинаций 
(DMO/DMC)» [25], построенный не в традиционном лексикографическом ключе, а по гнез-
довому принципу. Здесь присутствуют такие разделы, как «Менеджмент дестинаций», 
«Маркетинг дестинаций» и т. д. Издание не может претендовать на собственно лексикогра-
фическую работу (даже в силу отсутствия каких-либо помет в словарных статьях), хотя сами 
статьи представляют собой определенные понятийные поля, разделенные на более дробные 
компоненты. В списке источников всего 15 позиций. Как видим, возможность использова-
ния лексикографического «наследия» других коммуникационных и смежных дисциплин 
мала.  

В настоящее время связи с общественностью находятся на шестом этапе своего разви-
тия, который часто называют диджитал-этапом. Именно активное развитие новых цифро-
вых технологий привело к появлению «параллельной» публичной среды со своими субъек-
тами и объектами. Насущным отсюда становится создание актуального словаря PR и ре-
кламы и СО, который смог бы отразить изменения в сфере коммуникаций и основывался 
бы на особых принципах отбора и толкования терминов. А прозрачный терминологический 
аппарат является залогом корректной дидактики вузовских коммуникационных дисциплин 
и этичен по отношению к современному студенту.  

Принципиальными в создании актуального словаря терминов PR и рекламы являются 
следующие проблемы: объем терминологического словника и принципы классификации та-
кого словника. 

В 2022 г. кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-
Петербургского государственного экономического университета инициирует работу по со-
зданию современного словаря терминов рекламы и PR. Важными в этой инициативе стано-
вятся следующие тезисы: 

1. Словарь базируется на постулатах Петербургской школы паблик рилейшнз, среди ко-
торых: информационная основа PR; собственный категориальный аппарат; рассмотрение 
связей с общественностью и рекламы как самостоятельных социальных институтов; ком-
плексность журналистики, рекламы, связей с общественностью в их взаимосвязи с марке-
тингом и медиакоммуникациями – новым, находящимся на стадии становления социальным 
институтом. 

2. Технологическая дисциплинарная база – классическая схема коммуникации Г. Лассу-
элла (источник – канал – код – получатель – обратная связь), которая взята за основу для опи-
сания основ теории PR, а также современной системы средств массовой коммуникации [26]. 

Важнейшей методологической задачей при создании словаря особого типа становится 
проблема дефиниции тематических полей как содержательного конструента специальной 
научной дисциплины. 

Предлагается построить словарь рекламы и PR по гнездовому принципу. Такой прин-
цип в лексикографии представляет собой систематизацию единиц в рамках единой лекси-
ческой системы и рассмотрение связей между компонентами гнезда. В словаре в качестве 
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гнезд могут выступать компоненты модели Г. Лассуэлла с определенной «доработкой»: 
субъекты и объекты коммуникаций, каналы коммуникаций, коммуникационные техноло-
гии, результаты коммуникационной деятельности, коммуникационные продукты.  

При отборе лексикографического материала, как и в предшествующих лексикографи-
ческих трудах, имеются определенные «ингибиторы». Связи с общественностью и реклама 
развиваются во взаимосвязанности и взаимовлиянии изначально с журналистикой, а в по-
следнее время – и с медиакоммуникациями [26]. Как и для многих гуманитарных дисци-
плин, в формировании русскоязычной терминологии PR и рекламы важная роль принадле-
жит межъязыковому и междисциплинарному воздействию (глоссарий пополняется из смеж-
ных дисциплин – маркетинга, менеджмента, а также философии, политологии, лингви-
стики, что имеет, несомненно, свою специфику в отборе лексем). Объем данного словаря 
определен терминологическими словниками дисциплин направления «Реклама и связи с об-
щественностью» – 42.03.01 на базе терминологии Петербургской школы связей с обще-
ственностью. 

Результаты и обсуждение. Итак, представим основные гнезда (понятийно-терминоло-
гические поля) нашего словаря: 

1. Базовое (основные предметные понятия рекламы и связей с общественностью): пуб-
личные коммуникации, публичная среда, публичный дискурс, реклама, связи с общественно-
стью, журналистика, медиакоммуникации, интегрированные коммуникации, интегриро-
ванные маркетинговые коммуникации, стратегические коммуникации, Government Rela-
tions, медиарилейшнз, международные связи с общественностью, финансовые связи с об-
щественностью и реклама, коммерческая реклама, социальная реклама, политическая ре-
клама и др.  

2. Субъекты коммуникаций (в качестве словарных единиц выступают публичные ак-
торы – как традиционные, так и новые): базисные, технологические, отдел по PR, пресс-
служба; инфлюенсер и др. 

3. Объекты коммуникаций (в этом гнезде словарными единицами фиксируются как тра-
диционные объекты, так и объекты новой диджитализированной публичной среды): группы 
целевой общественности (внутренняя, ближайшая внешняя, удаленная, внешняя), драйвер, 
трендсеттер и др. 

4. Коммуникационные инструменты (традиционные и новые): медийные, ивенты, ATL-
реклама, BTL-реклама, цифровые инструменты и др. 

5. Коммуникационные технологии (речь идет о коммуникационных, или процедурных, 
технологиях): спичрайтинг, копирайтинг, брендинг, фактчекинг, геймификация и др. 

6. Результаты коммуникаций: общественное мнение, паблисити, имидж, репутация, 
бренд, паблицитный капитал, корпоративная идентичность и др. 

7. Коммуникационный продукт, включая медиапродукт (жанровые разновидности ре-
кламных и PR-текстов, а также современные поликодовые образования): рекламный текст, 
PR-текст, поликодовый коммуникационный продукт, лонгрид, пин, подкаст и др. 

Приведем пример наполнения одного сегмента базового гнезда – GR (Government Re-
lations): GR-кампании/проект; Государственно-частное партнерство; Корпоративная соци-
альная ответственность; Лоббизм/лоббист; Объекты GR (орган государственной власти; 
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стейкхолдер; лицо, принимающее решение (ЛПР)); Политико-административный ситуа-
ционный анализ; Субъекты GR (технологический и базисный субъект GR); Технология GR 
(прямые и косвенные технологии GR); Технология лоббизма (информационный дизайн, 
формирование информационной повестки, Influence peddling (торговля влиянием), орга-
низация массовых акций (grassroots), public advocacy, инспирирование массовых обраще-
ний (astroturfing)). 

Отметим, что распределение терминов по гнездам в любом случае может носить услов-
ный характер, и приведенный пример это демонстрирует: методологически и методически 
корректным нам представляется не разъединение всех терминов строго по гнездам, а вы-
страивание субгнезд (где это возможно и оправданно): так, в нашем примере субъектно-
объектная плоскость, инструменты технологии Government Relations логичнее объединить 
в одно субгнездо. 

В гнездах словаря связей с общественностью и рекламы в качестве классифицирующих 
признаков предлагается выделить дихотомические признаки: 

– исходная научная дисциплина: термин заимствованный/оригинальный (обществен-
ность; субъект PR); 

– употребительность в тематическом поле: в одном ключевом гнезде/не в одном (кор-
поративная культура/спонсорство); 

– этимология: термин заимствованный/русскоязычный (стейкхолдер/группа обще-
ственности); если термин заимствованный – имеется терминологический синоним/не име-
ется (ивент, спецмероприятие/стейкхолдер); 

– написание заимствований: на латинице/на русском языке (SEO/копирайт). В случае 
написания на латинице (это могут быть преимущественно термины на языке-доноре – ан-
глийском), есть ли кириллический вариант (SEO/ивент); 

– структура: однословный термин/терминологическое словосочетание (пост/целевая 
аудитория). В случае наличия аббревиатуры: функционирование в терминосистеме в каче-
стве сложносокращенного слова/функционирование в двух вариантах (SEO/СРО). В случае 
использования двух вариантов: аббревиатура на языке-источнике с оригинальным написа-
нием/аббревиатура с русскоязычным написанием (CPO – Cost per Order/KPI – критерий 
оценки эффективности); 

– продуктивность словообразовательной модели: определенная модель дериватов/от-
сутствие такой модели (копирайтинг/паблисити). 

Основными механизмами образования терминов сферы рекламы и связей с общественно-
стью фиксируются следующие: аббревиация, транслитерация, транскрипция, калькирование. 

Особую проблему составляет система лексикографических помет. Все словарные еди-
ницы имеют грамматические пометы и указание на ударный слог (в редких случаях приво-
дятся оба акцентных варианта – мàркетинг – маркéтинг). Не дается указание на язык-ис-
точник и стилистические пометы: данный словарь не является собственно лингвистиче-
ским, с другой стороны, количество профессиональных жаргонизмов (типа прессуха – 
пресс-конференция) в языке рекламы и СО достаточно малочисленно. В ряде случаев ча-
стотность употребления того или иного термина не позволяет отнести его к окказионализ-
мам или профессиональному жаргону. 
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Заключение. Описание и классификация терминологии (не терминосистемы) рекламы 
и паблик рилейшнз выявило ряд проблем, делающих исследования о корпусе терминов но-
вых социальных практик и научных дисциплин открытыми: о границах предмета исследо-
вания; о принципах отбора источников, о специфике лексикографической обработки (от 
словника к глоссарию и словарю). Особая сложность возникает при определении объема 
гнезда и его многополярности (возможности отнесения термина к разным гнездам). 

Быстрое развитие современных технологий публичных коммуникаций, основанных 
прежде всего на процессах диджитализации и медиатизации публичного пространства, ста-
вит императив оперативного реагирования специалистов, могущих описывать данные 
сдвиги в технологиях и их фиксацию в лексикографических источниках. 

Работа над словарем может в дальнейшем дать материал для обсуждения ряда соб-
ственно лингвистических задач: о соотношении понятий терминологии и терминосистемы, 
термина и терминоида, о частотности типов терминологических сочетаний. 
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https://www.citethisforme.com/
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(см. http://ru.translit.net/?account=bsi). Онлайн-помощник оформления библиографии (толь-
ко статьи из газет или журналов): http://publishing-vak.ru/clearance-bibliography.htm  

Авторская справка содержит: фамилию, имя, отчество (полностью) автора, ученую 
степень (год присвоения), ученое звание (год присвоения), должность по основному месту 
работы; указывается количество научных публикаций автора; сфера научных интересов 
(несколько слов, словосочетаний); e-mail; контактный телефон. Также требуется включать 
идентификационный номер исследователя ORCID (Open Researcher and Contributor ID), 
который отображается как адрес вида http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. При этом важ-
но, чтобы кабинет автора в ORCID был заполнен информацией об авторе, имел необходи-
мые сведения о его образовании, карьере, публикациях. 

Перечень основных тематических направлений журнала 
Философия (по научным специальностям): 

5.7.1. Онтология и теория познания; 
5.7.2. История философии; 
5.7.3. Эстетика; 
5.7.4. Этика; 
5.7.5. Логика; 
5.7.6. Философия науки и техники; 
5.7.7. Социальная и политическая философия; 
5.7.8. Философская антропология, философия культуры; 
5.7.9. Философия религии и религиоведение (философские науки). 

Социология (по научным специальностям): 
5.4.1. Теория, методология и история социологии; 
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы; 
5.4.5. Политическая социология; 
5.4.6. Социология культуры; 
5.4.7. Социология управления. 

Филология (по научным специальностям): 
5.9.6. Языки народов зарубежных стран; 
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика. 

 
Рукописи печатаются бесплатно. 
Технические вопросы можно выяснить, написав на адрес discourse@etu.ru 
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