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Будимир Гвидонович Тукумцев: необычное имя – необычная судьба 
(к 95-летию со дня рождения)

Аннотация: 1 января 2022 года исполнилось бы 95 лет Будимиру Гвидоновичу Тукумцеву. Это 
человек-легенда отечественной социологии, внесший неоценимый вклад в становление социологии 
труда в нашей стране. Цель данной статьи – познакомить читателя с человеческими качествами и 
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 Н.В. Авдошина
Будимир Гвидонович Тукумцев: необычное имя – необычная судьба (к 95-летию со дня рождения)

В этом году, 1 января, мы могли бы поздравлять 
с 95-летним юбилеем одного из самых известных 
социологов страны и основателей отечественной 
социологии труда – Будимира Гвидоновича Ту-
кумцева. К сожалению, не довелось… Он ушел 
из жизни от последствий коронавируса, не дожив 
до этой замечательной даты всего три месяца, 6 
октября 2021 года.

Будимир Гвидонович Тукумцев относится к 
той редкой плеяде людей, о каждом из которых 
можно сказать «Человек-Эпоха»: в его жизни, 
как в зеркале, отразились судьбы людей и страны 
почти за целое столетие. О каждом таком Челове-
ке-Эпохе можно написать целую книгу. И одна из 
самых интересных будет о Тукумцеве.

Будимир Гвидонович Тукумцев родился 1 ян-
варя 1927 года в Ленинграде в типичной семье 
питерских интеллигентов – преподавателей, уче-
ных. Его отец, Гвидон Романович, был известным 
лингвистом, специалистом по синтаксису русско-
го языка и сравнительной грамматике русского и 
эстонского языков. Перед Великой Отечественной 
войной он преподавал в педагогических институ-
тах им. Герцена и им. Покровского, на областных 
курсах учителей русского языка эстонских школ. 
Мама, Евгения Васильевна, работала заведующей 
библиотекой в школе.

После начала войны семью Тукумцевых эваку-
ировали в Северный Казахстан, в Павлодарскую 
область, село Иртышское. Там родители работа-
ли в школе, а четырнадцатилетний Будимир был 
мобилизован в трудовую армию и работал на 
машинно-тракторной станции сначала трактори-
стом, комбайнером, а через год – инструктором 
тракторного дела.

В конце 1944 года его призвали в ряды студен-
тов подготовительного отделения Ленинградско-
го электротехнического института транспорта, 
эвакуированного в Алма-Ату.

В 1945 году институт вернулся в Ленинград. 
Тукумцев окончил его в 1948 году и был направ-
лен работать на Омскую железную дорогу. Там 
прошел путь от механика до руководителя пред-
приятия. В 1958 году был переведен в г. Куйбы-
шев (Самара) на Куйбышевскую железную доро-
гу, где 9 лет проработал руководителем одного из 
подразделений и был избран секретарем Самар-
ского райкома партии г. Куйбышева. Затем пере-
шел на работу главным инженером в управление 
строительством на железной дороге, где и принял 
решение идти в науку.

При поступлении на соискательство в Куйбы-
шевский политехнический институт в 1969 году 
был приглашен на место руководителя только что 
созданной первой в Поволжье социологической 
лаборатории и с 1970 года начал заниматься со-
циологическими исследованиями. Защитил кан-
дидатскую диссертацию по философии, создал 

Поволжский социологический центр (Тукумцев 
2020).

Становление социологической лаборатории 
проходило непросто. Как пишет сам Б.Г. Тукумцев 
в «Очерках истории первой самарской социологи-
ческой лаборатории», «во-первых, самарская лабо-
ратория была первым вузовским социологическим 
учреждением на Средней Волге. Поэтому именно 
она вызвала на себя «санкции отторжения» со 
стороны традиционных вузовских кафедр обще-
ствоведения. Отстояв в длительном противо-
стоянии свое будущее, лаборатория создала пре-
цедент для благоприятного развития социологии 
в других вузах Поволжья.

Во-вторых, лаборатория во все годы своей ра-
боты была хозрасчетным подразделением, финан-
сируемым только за счет заказов предприятий и 
не получающим ни копейки из бюджета. Даже в 
годы обострения экономического кризиса лабора-
тория не прекращала своей работы. Это позволи-
ло сохранить основную часть её научных кадров.

И, наконец, в 1989 году лаборатория стала 
стартовой площадкой для вновь созданного в Са-
марском университете социологического факуль-
тета. Её специалисты стали первыми препода-
вателями социологических дисциплин» (Тукумцев 
2000).

Успехам в работе лаборатории способствовало 
и то, что она с первых дней своего существования 

Тукумцев Будимир Гвидонович 
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стала неформальным подразделением ленинград-
ского отдела социологии ИКСИ АН СССР, кото-
рым руководил В.А. Ядов. Б.Г. Тукумцев вместе 
с сотрудниками лаборатории принимал участие в 
исследованиях, осуществляемых этим научным 
коллективом.

Социологическая лаборатория осуществля-
ла большой объем прикладных исследований в 
сфере социологии труда и управления на круп-
нейших предприятиях страны, в том числе более 
семи лет на АВТОВАЗЕ и Волгодонском заводе 
«Атоммаш». В 1984 году за научные разработки в 
области социальных проблем коллективных форм 
организации труда Б.Г. Тукумцев был награжден 
бронзовой медалью ВДНХ.

Признанием научных успехов самарской ла-
боратории стало согласие Президиума Советской 
социологической ассоциации на проведение в 
1989 году в Тольятти первой Всесоюзной конфе-
ренции социологов труда «Социология труда и 
перестройка», которая собрала практически всех 
специалистов страны в области социологии труда.

В 1995 году лаборатория была преобразована 
в НИИ социальных технологий, директором по 
научной работе которого стал Б.Г. Тукумцев. И в 
этом же году он по заданию Правительства Самар-
ской области осуществил запуск исследователь-
ского проекта «Мониторинг социально-трудовой 
сферы предприятий и организаций Самарской об-
ласти», который продолжался и после его отъезда 
из Самары до 2014 года. Результаты мониторинга 
были высоко оценены руководством региона, и в 
1998 году Б.Г. Тукумцев стал одним из первых Ла-
уреатов Губернской премии в области науки.

Под руководством Б.Г. Тукумцева было осу-
ществлено несколько десятков социологических 
исследований на уровне региона, результаты ко-
торых Правительство Самарской области исполь-
зовало для корректировки своей социальной по-
литики.

Он являлся сопредседателем НИК-30 «Соци-
ология труда» Российского общества социоло-
гов. По его инициативе и при непосредственном 
участии было организовано множество научных 
конференций и семинаров, где буквально «кипе-
ла» научная мысль, а одним из многих результа-
тов стало становление отечественной социологии 
труда как самостоятельной научной дисциплины.

Б.Г. Тукумцев много работал со студентами и 
аспирантами. Он разработал и вел три социологи-
ческих дисциплины (социология труда, социоло-
гия управления и социальные технологии), но его 
главной научной «любовью» всегда оставалась 
социология труда.

В 2004 году Будимир Гвидонович вернулся в 
Санкт-Петербург и был приглашен работать ве-
дущим научным сотрудником в Социологический 
институт РАН (сектор социологии науки и инно-

ваций). Здесь он занимался проблемами культуры 
социальной деятельности, и в частности, куль-
туры научно-исследовательской деятельности. 
Работал над обоснованием подходов к анализу 
социальной деятельности в рамках культураль-
ной социологии, проводил эмпирические иссле-
дования в этой новой области. Продолжал рабо-
тать над методологическими проблемами анализа 
социально-трудовой сферы, совершенствованием 
инструментальной базы прикладных исследова-
ний.

В Социологическом институте РАН Б.Г. Ту-
кумцев проработал до 2018 года, создав науч-
но-исследовательский Центр социально-трудо-
вой сферы (который в настоящее время носит его 
имя) с участием исследователей из Белоруссии и 
Украины. Уволился по старости в 2018 году, но 
оставался внештатным ассоциированным науч-
ным сотрудником в Центре до ухода из жизни. 

Будимир Гвидонович является автором око-
ло 170 научных публикаций, среди которых нет 
второстепенных работ. Каждая из них – ещё один 
очень важный «кирпичик» в социологическом 
знании, большинство работ – абсолютно пионер-
ные. Например, первый отечественный «Теоре-
тико-прикладной словарь «Социология труда»», 
который вышел в 2006 году, а его инициатором и 
редактором-составителем стал Б.Г. Тукумцев (Со-
циология труда… 2006).

Будимир Гвидонович не мыслил себя вне ка-
кой-либо деятельности. Без преувеличения, он 
работал всю жизнь. Трудно себе представить, но 
его общий трудовой стаж – 77 лет, из которых 51 
год – в социологии! 

Он был очень разносторонним человеком. И 
хотя главным его увлечением была работа, но и 
вне её он был очень интересной личностью: бле-
стяще играл на фортепиано, прекрасно разбирал-
ся в живописи и литературе. И очень трепетно 
относился к истории своего рода. Он написал об 
этом книгу, где родословное древо Тукумцевых 
начинается с 15 века от предка, приплывшего в 
Латвию из Любека среди немецких переселенцев 
(Мищенко 2021).

И сегодня нам, его самарским коллегам, очень 
не хватает Будимира Гвидоновича – его жизнен-
ной мудрости, человеческой чуткости, дружеско-
го тепла и поддержки. Встретить в жизни такого 
человека и работать с ним – это настоящее боль-
шое счастье.
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Как знание становится техническим объектом: эпистемические практики 
в области информационных технологий

Аннотация: в статье на примере области информационных технологий проводится анализ практик 
повышения эффективности технического знания. Обосновывается, что отличительной чертой совре-
менного этапа развития техники является то, что само знание становится техническим объектом и к 
нему применяются требования эффективности, высокопроизводительности, безопасности. В качестве 
методологической основы исследования используется авторская концепция эпистемических практик, 
в рамках которой выявляются методы и приемы работы с техническими объектами, результатом при-
менения которых является повышение эффективности технического знания, реализованного в этих 
объектах. Доказано, что в области информационных технологий эпистемическими практиками яв-
ляются формы представления знаний в информационных системах, подбор способов визуализации 
данных, совершенствование многофакторных математических моделей и определение конфигурации 
нагрузки аппаратного обеспечения. Сделан вывод о том, что производство эпистемических практик яв-
ляется условием конкурентоспособности IT-компаний, работающих в области наукоемких технологий.

Ключевые слова: философия техники; эпистемические практики; эпистемология техники; техни-
ческое знание; информационные технологии; производство знания; семиотика техники.
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How knowledge becomes a technical object: epistemic practices 
in information technology

Abstract: the article analyzes the practices of production and improving the effi  ciency of technical knowl-
edge. The fi eld of information technologies was chosen as the base of research. A distinctive feature of the mod-
ern stage of development of technology is that knowledge itself becomes a technical object. The requirements 
of effi  ciency, high performance, security are beginning to apply to knowledge itself. The author’s concept of 
epistemic practices is used as a methodological basis for the present study. Epistemic practices are defi ned as 
methods and techniques for working with technical objects, the result of which is to increase the effi  ciency of 
technical knowledge implemented into these objects. The high level of competition and the direct dependence 
of the profi ts of IT companies on the effi  ciency of knowledge production makes the information technology 
industry a kind of “testing ground” for the production of epistemic practices. It has been proved that epistemic 
practices in the fi eld of information technology are the forms of knowledge representation in information sys-
tems, the selection of data visualization methods, the improvement of multifactorial mathematical models and 
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the determination of the hardware load confi guration. It is concluded that the production of epistemic practices is 
a condition for the competitiveness of IT companies operating in the sphere of high technologies.
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Введение
Традиционно основное содержание предмета 

философии техники составляли социальные, этиче-
ские и ценностные аспекты ее понимания. В то же 
время в сфере современных технологий мы можем 
наблюдать появление эпистемологических иннова-
ций в виде новых форм производства и использова-
ния знания, эпистемических установок и эпистемо-
логических принципов. В этом плане наибольший 
интерес представляет область информационных 
технологий, которая не только является одним из 
наиболее наукоемких технических направлений, 
но и выступает экспериментальной площадкой для 
разработки и отработки моделей управления зна-
нием и процессами его производства. 

IT-компании заинтересованы в содержании и 
максимальном качестве производимого исследова-
тельскими отделами знания, так как оно напрямую 
влияет на прибыль. Производительность поис-
ковых систем, эффективность работы контекст-
ной рекламы, скорость адаптации IT-продуктов к 
внешним изменениям и другие факторы напрямую 
зависят от тех знаниевых систем, которые заложе-
ны в основу разрабатываемых и применяемых тех-
нологий. Знание при таком подходе не только яв-
ляется коммерческим продуктом, но, что намного 
более важно, становится техническим продуктом 
и ежедневно используется для решения конкрет-
ных задач. Исследовательские отделы IT-компаний 
можно рассматривать как некие лаборатории, в 
которых не просто производится знание, но и соз-
даются, апробируются, отбираются и трансфор-
мируются практики производства, верификации и 
трансляции знания, а также новые формы работы с 
ним. Выявление и анализ подобных практик пред-
ставляется важным как для самой сферы новых 
информационных технологий, так и для современ-
ной эпистемологии, которая может дополниться 
сведениями о способах получения и проверки на-
учного знания.

Знание как технический объект
Для достижения терминологического единства 

определения технического знания в данной работе 

мы опираемся на трактовку понятия знания, при-
нятую в когнитивных науках, где под ним понима-
ется селективная, упорядоченная, определенным 
способом полученная и оформленная информа-
ция, имеющая социальное значение и «признава-
емая в качестве именно знания определенными 
социальными субъектами и обществом в целом» 
(Грицанов, с. 247) с той поправкой, что в нашем 
случае упорядоченная информация должна при-
знаваться знанием хотя бы внутри сообщества ис-
следователей, работающих с ней. То, что для обы-
вателя является хаотичной последовательностью 
нулей и единиц, может быть четко организован-
ной знаниевой системой для специалиста. 

Техническое знание представляет собой осо-
бый, не сводимый к естественно-научному вид 
знания. Обязательно включает функциональную 
и процедурную составляющие и имеет особые 
критерии истинности, такие как эффективность и 
безопасность. Структура технического знания от-
личается неоднородностью и гетерогенностью. В 
его состав входят теоретические концепты, нор-
мы и предписания, описательные знания, пракси-
ологические, в том числе неявные компоненты, 
функциональные и структурные правила, а также 
социально-технические знания. Неоднородность 
технического знания обуславливает необходи-
мость поиска новых методов и подходов к его 
описанию и работе с ним.

Исследование данной проблемы невозмож-
но без обобщающего определения технического 
знания, под которым мы понимаем такое знание, 
которое позволяет получать запланированный 
результат, основываясь на естественных при-
чинно-следственных связях. Формы и содержа-
ние этого знания могут быть различными, одна-
ко техническим его делает направленность на 
достижение целей человека и обусловленность 
естественными причинами. При таком понима-
нии техническое знание выступает универсаль-
ным феноменом, выходящим за пределы произ-
водства и использования машин и механизмов 
и имеющим место во всех областях познания и 
деятельности.

 Н.А. Ястреб
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Наиболее существенное изменение познава-
тельной ситуации в современном техническом 
познании, вызванное развитием современных тех-
нологий, состоит в том, что само знание становит-
ся техническим объектом. Это означает, что оно 
производится как технический объект, эксплуати-
руется, используется, внедряется как технический 
объект, к нему предъявляются требования эффек-
тивности, высокопроизводительности и безопас-
ности, которые обычно предъявляются к техниче-
ским объектам. Часть требований, предъявляемых 
к знаниям, в том числе научным, сохраняется и в 
этом случае. Прежде всего это касается логиче-
ской непротиворечивости и структурированности. 
Но, если от научного знания требуется соответ-
ствие объекту, то объект технических знаниевых 
систем может быть даже не представлен в явном 
виде. Более того, объектом технического познания 
становится само знание. К примеру информация, 
хранящаяся в базе данных, может быть соотне-
сена с реальным объектом, а вот поиск способа 
организации и хранения данных может быть рас-
смотрен как техническое познание, объектом ко-
торого является само хранящееся в нем знание. То 
есть эпистемологическая специфика существова-
ния знания как технического объекта состоит в 
том, что объект познания является частью са-
мого знания.  

Сама постановка вопроса о том, что знание ис-
пользуется как инструмент, не нова. В рамках ин-
струментального подхода знание рассматривалось 
как орудие для достижения результата. Еще Ф. Бэ-
кон с его знаменитым девизом «знание – сила» об-
ращал внимание на то, что знание становится ин-
струментом преобразования мира. В классическом 
прагматизме научная теория анализировалась с 
позиции ее инструментальной ценности, то есть 
того, насколько эффективно она может использо-
ваться для объяснения существующих фактов и 
предсказания новых. Как писал В. Джеймс, «тео-
рии становятся инструментами, а не ответами на 
загадки» (James 1975). Описанная выше ситуация 
в современном техническом познании отличается 
от инструментализма тем, что знание не просто 
используется как орудие, к нему применяются те 
же практики, которые имеют место в техническом 
творчестве, и само оно становится объектом тех-
нической деятельности. В классической теории 
познания гарантией эффективности знания была 
его достоверность, обусловливавшая единствен-
ность истины. На современном этапе речь идет 
о наличии в арсенале исследователя «линейки» 
моделей, форм представления знаний, методов 
познавательной деятельности. Если в прагма-
тизме знания-инструменты рассматривались как 
средства приспособления и адаптации к среде, то 
в данном контексте речь идет о приспособлении к 
конкретным задачам самих знаниевых систем. 

Концепция эпистемических практик
Неоднородность и гетерогенность современно-

го технического знания, а также появление нового 
типа технических объектов в виде знаниевых си-
стем требует разработки теоретических подходов, 
в рамках которых можно описывать эпистемоло-
гические процессы в данной области. Можно про-
вести некоторую аналогию между современным 
техническим и неклассическим гуманитарным 
познанием. Л.А. Микешина, характеризуя муль-
типарадигмальность современного гуманитарно-
го познания, предлагает концепцию синтеза ког-
нитивных практик, в основе которой лежит идея 
интеграции подходов и традиций в гуманитарном 
знании, формировавшихся и рассматривавшихся 
ранее отдельно друг от друга и даже считавшихся 
противоположными, взаимоисключающими. Сре-
ди таких практик она упоминает «лингвистиче-
ский поворот, при котором теория познания заме-
няется теорией значения и некоторыми другими 
учениями о языке; феноменологические подходы 
к познанию; герменевтический опыт, выражен-
ный в общей теории понимания и интерпретации; 
практики деконструктивизма и постмодернизма» 
(Микешина 2002, с. 49–50). Такой подход, при ко-
тором теоретические направления теории позна-
ния рассматриваются как практики, а описание 
разнородной познавательной реальности стано-
вится возможным благодаря их многообразию, 
представляется полезным не только для описания 
гуманитарного знания. Если когнитивные прак-
тики направлены на знание и его получение, то в 
технической области в познавательных ситуаци-
ях, как правило, присутствует взаимодействие и с 
техническим объектом, и с тем знанием, которое 
лежит в его основе. Для описания этой особенно-
сти познавательных ситуаций в сфере современ-
ных технологий мы введем термин «эпистеми-
ческие практики», под которым будем понимать 
методы и приемы работы с техническими объ-
ектами, результатом применения которых явля-
ется повышение эффективности технического 
знания, реализованного в этих объектах. Общей 
целью любых эпистемических практик работы с 
техническим знанием, таким образом, является 
приближение к истине, понимаемой как эффек-
тивность. 

В широком смысле они могут быть поняты как 
любая работа со знанием, подразумевающая по-
вышение его эффективности. При таком подходе 
эпистемическими практиками могут служить, на-
пример, графическое представление, моделирова-
ние, апробация. В узком смысле таким термином 
можно обозначить процессы и методики работы 
с конкретным видом знания в условиях решения 
технических задач, специфичные именно для 
него, позволяющие повысить эффективность ис-
ходного знания. Однако в каком бы смысле мы не 
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использовали этот термин, отличительным при-
знаком эпистемической практики является то, 
что она применяется к уже имеющемуся знанию 
и направлена на повышение эффективности при-
менения этого знания. Эпистемические практики 
можно найти в различных областях современного 
технического познания, однако наиболее показа-
тельной является сфера производства информа-
ционных технологий, наиболее наглядно демон-
стрирующая примеры использования знания в 
качестве технического объекта.

Эпистемические практики в сфере инфор-
мационных технологий

Среди направлений развития внеакадемиче-
ской науки сфера информационных технологий 
и IT-гиганты занимают особое место. Можно 
сказать, что именно эта область во многом пока-
зала возможность организации системного произ-
водства научного знания, как прикладного, так и 
фундаментального, за пределами традиционных 
академических институтов (Floridi 2012). Иссле-
довательские отделы корпораций разрабатывают 
новые технологические продукты, проводят соци-
ологические исследования, выводят новые форму-
лы и доказывают теоремы. В ряде направлений, в 
частности, в области искусственного интеллекта, 
IT-компании успешно конкурируют с научными 
организациями, а их результаты сопоставимы с 
теми знаниями, которые производятся в акаде-
мической среде. Работа ученого в корпорации 
сфокусирована на самом исследовании, а сам он 
освобожден от множества бюрократических про-
блем и различных дополнительных обязанностей, 
которые осложняют научную работу сотрудника 
академической организации. Высокий уровень 
конкуренции и прямая зависимость прибыли ком-
паний от эффективности производства знания 
делает IT-отрасль своеобразным «полигоном» 
производства эпистемических практик. В данной 
работе мы рассмотрим практики, применяющиеся 
к трем видам объектов, а именно: базам данных 
(знаний), математическим формулам и конфигу-
рации нагрузки на аппаратное обеспечение. 

Основным техническим продуктом, произво-
димым IT-компаниями, является код. Еще с се-
редины XX в., когда формировались основные 
подходы в области искусственного интеллекта, 
код стали рассматривать как форму представле-
ния знания. Достаточно быстро стало понятно, 
что способ организации знаний в информацион-
ной системе оказывает существенное влияние на 
ее производительность и на качество результата. 
Были разработаны как фундаментальные подходы 
к представлению знаний в виде фреймов (Minsky 
1974) или семантических сетей (Lehmann Rodin 
1992), так и практические приемы, позволяющие 
управлять эффективностью информационных 

технологий через изменение организации данных. 
И если изначально исследователи этой проблемы 
ставили задачу создания наиболее адекватной си-
стемы представления знаний, то сейчас понятно, 
что идеальной формы нет. Упростить решение 
сложной задачи можно, правильно выбрав метод 
представления знаний, и наоборот, некорректно 
подобранный метод затруднит работу или сдела-
ет ее вовсе невозможной. Подбор метода (формы) 
представления знаний для конкретной базы дан-
ных (знаний), таким образом, является эписте-
мической практикой. Другим примером эписте-
мических практик могут служить современные 
технологии визуализации данных. В числовом 
виде данные часто слабоинформативны для чело-
века, особенно если их объем достаточно велик. 
В результате «полезность» такой базы без допол-
нительной обработки невысока. Методы графиче-
ского представления информации, от простейших 
графиков до 3D-диаграмм, обновляемых в режиме 
реального времени, позволяют в наглядной фор-
ме представлять связи между объектами и быстро 
выявлять аномалии, следовательно, их подбор 
также может быть рассмотрен как эпистемическая 
практика.

Другим примером знаниевых технических 
объектов в области информационных техноло-
гий являются математические формулы, и к ним 
также применяются эпистемические практики. 
Так, задачей поисковой системы является отбор 
из колоссального массива данных (практически 
всего общедоступного Интернета) той информа-
ции, которая нужна пользователю именно сейчас, 
и выдача результатов в ранжированном виде. От 
эффективности ранжирования зависит «счастье 
пользователя», который на самом деле не ищет 
информацию на сервере, а решает свою задачу, 
будь то покупка дешевого авиабилета или выбор 
корма для собаки. И успешность поиска зависит 
не только и не столько от мощности серверов и 
датацентров поисковой системы, сколько от ее 
способности «читать мысли», то есть учитывать 
множество явных и неявных факторов, опре-
деляющих релевантность информации запросу 
пользователя. В поисковой системе Яндекс ран-
жирование осуществляется функцией Matrixnet. 
На протяжении всей истории поисковой системы 
компания основное внимание уделяет доработ-
ке этой математической формулы. Если первый 
ее вариант занимал 10 б, то к 2016 году ее длина 
составила 100 Мб. По своей сути функция пред-
ставляет собой модель соотношения факторов, 
влияющих на ценность информации для пользо-
вателя. Доработка этой модели является прямым 
примером эпистемической практики, так как по-
вышение эффективности работы технического 
объекта (поиска) осуществляется через измене-
ние знаниевой системы, лежащей в его основе. 
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Представители Яндекса приводят случаи, когда 
одно изменение функции Matrixnet ускоряло по-
иск в десять раз и экономило от 10 до 15 % мощ-
ности центрального процессора (CPU). В практи-
ческом плане результатом этой эпистемической 
практики стали не только ускорение поиска и 
повышение уровня «счастья пользователя», но 
и вполне материальные результаты по экономии 
энергии и снижению амортизации вычислитель-
ных машин на десятки миллионов долларов в год 
(Как устроен поиск Яндекса 2016).

Эпистемические практики применяются для 
повышения эффективности не только знаниевых 
систем, но и материальных технических объектов, 
работа которых также может зависеть от подходов 
и методов, использованных при их конструирова-
нии. Для IT-отрасли важным моментом является 
то, что разные задачи с разной эффективностью 
реализуются на разном аппаратном обеспечении. 
В этом смысле совершенствование распределения 
задач по hardwere тоже может рассматриваться как 
эпистемическая практика, поскольку модель или 
система этого распределения представляет собой 
знаниевую систему. Особенно это актуально для 
больших данных, где от эффективности распре-
деления нагрузки существенно зависит скорость 
работы системы.

Заключение
Наряду с материальными системами, полно-

правным объектом современных технологий ста-
новятся знание и процессы его переработки, что 
определяет фундаментальный статус эпистемоло-
гических исследований техники на современном 
этапе технологического развития. Наиболее суще-
ственное изменение познавательной ситуации в 
современном техническом знании, вызванное раз-
витием современных технологий, состоит в том, 
что само знание становится техническим объек-
том. Техническое знание уже не ограничивается 
сферой конструирования и использования машин 
и механизмов и должно пониматься в широком 
смысле, как такое знание, которое позволяет по-
лучать запланированный результат, основываясь 
на естественных причинно-следственных связях. 
Познавательная деятельности в области современ-
ных технологий может быть описана как совокуп-
ность эпистемических практик, то есть методов 
работы с техническими объектами, направленных 
на повышение эффективности того знания, на ос-
нове которого они построены. 

В области современных информационных тех-
нологий в качестве технических объектов исполь-
зуются не только вычислительные машины, но и 
математические формулы, базы данных и другие 
нематериальные объекты. От эффективности их 
работы напрямую зависят объемы затрат и при-
были IT-компаний, в связи с чем производство и 

внедрение практик повышения эффективности 
знаниевых систем, лежащих в основе разрабаты-
ваемых продуктов и используемых инструментов, 
становится важнейшим условием конкурентоспо-
собности IT-гигантов. 
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Деятельностное знание или: How to express things in works?*

Аннотация: современная теория познания исходит из того, что всякое подлинное знание есть фак-
тическое знание (Tatsachenwissen). При этом отдельные факты соответствуют отдельным высказыва-
ниям о том, как нам являются вещи. Если эти высказывания истинны, тогда наличествуют и соответ-
ствующие факты – и наоборот. Однако философия техники настаивает на том, что мы, люди, чтобы 
формулировать истинные высказывания, занимаемся отнюдь не одним только созерцанием мира. Мы 
ведь как-то обращаемся с вещами в мире, когда нечто делаем или строим. И для этого нужно неко-
торое знание, которое может быть изучено и развито. Звучат предложения говорить в этом случае 
о «вещественном знании» (Dingwissen). Однако это выражение всё же вводит в заблуждение. У нас 
есть хорошие основания говорить о «деятельностном знании» (Werkwissen), то есть о знании того, как 
вещи взаимодействуют во взаимосвязи часового механизма или сталелитейного завода (Uhrwerk oder 
Stahlwerk). Здесь важно не то, как вещи являются человеку, но то, что вещи могут, когда они оказыва-
ются соотнесены друг с другом тем или иным образом.

Ключевые слова: фактическое знание; вещественное знание; деятельностное знание; Витген-
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Working knowledge or How to express things in works?**

Abstract:  It is a basic assumption of classical modern epistemology that any genuine / true knowledge is 
factual knowledge (Tatsachenwissen). Moreover, separate facts correspond with the certain statements regarding 
how the things are presented to us. If these statements are true and genuine, then the corresponding facts are be-
ing present and visa versa. However, the philosophy of technology insists on the fact, that we, the people, carry 
out not only world contemplation so as to enunciate true statements. We all interact somehow with the material 
things when we either do something or build. For this very purpose we need some knowledge that is to be exam-
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ined and further developed. There are suggestions to characterize this very knowledge as “material knowledge” 
(Dingwissen). However, this expression after all deceives the addressee. It is reasonable to suppose that there 
exist the “working knowledge” – knowledge concerning the components operate within the scope of the clock 
mechanism or steelworks (Uhrwerk oder Stahlwerk). The most important thing is not the potential of things but 
the correlation between them this way or another.
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«Мир – это совокупность фактов, не вещей» –
этим утверждением Витгенштейн выражает ос-
новное убеждение современной теории позна-
ния и науки. [Цитаты из «Логико-философского 
трактата»  или из «Философских исследований» 
обычно подтверждаются номером тезиса. При 
цитировании «Дневников 1914–1926 гг.» я ана-
логичным образом ограничиваюсь указанием на 
дату. Цитируется по изданию (Wittgenstein 1984).] 
В последние годы этому тезису противопоставля-
ется идея возрождения вещи. В настоящей статье 
на место непосредственного знания о вещи вста-
ет грамматика выражения вещей в деятельности. 
Аналогично знанию фактов и обуславливая его, 
объективное деятельностное знание, по аналогии 
со знанием фактом и в качестве его предпосылки, – 
это знание о том, как вещи взаимодействуют в про-
изведениях деятельности, каков их вклад в систем-
ное целое этого взаимодействия.

Витгенштейн в своем «Логико-философском 
трактате» относительно незаметно осуществляет 
тройной ход, от которого перехватывает дух, во 
всяком случае, у удивляющегося, не способного 
поверить философа техники. «Изложить сущность 
предложения означает изложить сущность всяко-
го описания», – сказано в начале «Трактата», и это 
воспринимается в качестве оценки Витгеншейном 
того, что он осуществил в «Трактате» (Wittgenstein 
1984, 5.4711). Да, он определяет общую форму и 
сущность предложения, да, тем самым он схваты-
вает сущность описания, так как истинное предло-
жение и есть истинное описание: а что иное могло 
бы называться «истинным описанием», если не 
формулирование предложения, которое согласова-
но с тем, что имеет место или не имеет места? Пока 
всё так. Но пойдем дальше. «Изложить сущность 
предложения – значит изложить сущность всяко-
го описания, то есть сущность мира». Как такое 
может быть, спрашивает себя философ техники, 
который не может приравнять сущность описания 
к сущности мира, который считает, что сущность 
мира должна бы скорее состоять в том, что мы в 
нём живем и поступаем, что мы в нём действуем, 

что мы воздействуем на него, а он – на нас. В про-
тивоположность этому Витгенштейн утверждает, 
что мир есть, в сущности, нечто изображаемое, 
воспринимаемое и познаваемое, – предмет истин-
ного мнения или теоретического описания. Как 
предмет описания мир, по сути, есть то, что яв-
ляется в восприятии, или то, как вещи являются в 
опыте, а именно – скопление фактов. Описание го-
ворит, что нечто есть такое-то или иное, при этом 
каждое высказывание с союзом «что…» соответ-
ствует констатации каких-то фактов. Мир, кото-
рый является в сущности предметом описания, – 
это мир как совокупность фактов, а не вещей. Та-
ким образом круг замыкается, потому что именно 
так Витгенштейн начинает свой Трактат и вводит 
понятие мира как такового (Wittgenstein 1984, 1.1.): 
неудивительным и совершенно нормальным явля-
ется то, что далее о таким образом определённом 
мире он говорит, что его сущность совпадает с 
сущностью описания и сущностью предложения.

Пусть эта реконструкция и способна успокоить 
читателя Витгеншейтна, философ техники оста-
ётся обескураженным, у него появляется подозре-
ние: может быть, есть связь между тем, что вещи 
прячутся здесь за фактами, и тем, что мир пони-
мается как мир, подлежащий только описанию, а 
не как мир, в котором мы технически действуем. 
Тем самым совокупность фактов была бы миром 
homo depictor (человека изображающего), а со-
вокупность вещей – миром homo faber (человека 
изготавливающего). [Против подобного противо-
поставления может быть приведено происхожде-
ние слова «факт» или «fact», восходящее к „facere“ 
(«делать»). Каким бы малым ни было значение 
этого происхождения в современном употребле-
нии, изначальное употребление этого слова также 
соотносится со сделанным делом, происшествием, 
случаем, вещью, т.е. с положением дел, а не с ак-
тивным деянием, изготовлением, созиданием, воз-
действием. Ср. у Готхольда Эфраима Лессинга «О 
словечке факт».]

Однако значимость этого подозрения сильно 
преувеличена. Слишком откровенно оно взывает 
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к романтическому образу ремесленника, который 
умеет интимно обращаться с вещами, получая 
в награду непосредственное знание о них. Оно 
рисует слишком схематичный конфликт между 
отчужденным научным теоретическим знанием, 
которое познаёт мир только из перспективы на-
блюдателя, и участливым, интерактивным, отно-
сительным и воплощенным знанием вещей. Необ-
ходим подробный анализ, проверка аргументов в 
пользу этого знания вещей, ответ на вопрос, где 
и как справедливая критика теории познания, 
соотносящейся лишь с описанием мира и факти-
ческим знанием, превращается (и превращается 
ли?) в утверждение непосредственного техниче-
ски-практического знания вещей. [Важнейшие ав-
торы, которых следовало бы рассмотреть в этом 
отношении, – это  Мартин Хайдеггер, Ян Хакинг, 
Дэвис Бэрд, Ханс-Йорг Рейнбергер.] Вместо того 
чтобы подробнее рассматривать здесь характе-
ристики знания вещей, я предлагаю противопо-
ставить пропозициональному знанию фактов не 
знание вещей, но деятельностное знание, где про-
изведение деятельности, как и предложение, есть 
нечто сделанное человеком, нечто, в чем проявля-
ются вещи. [Противопоставление фактического 
знания деятельностному знанию ни в коем случае 
не охватывает всех типов знания, даже в узкой 
сфере философии науки и техники. За его преде-
лами остается «personal knowledge» («личностное 
знание») Майкла Полани: в фактическом знании 
и деятельностном знании речь идет об объектив-
ном знании, без анализа субъекта знания, то есть 
без учёта того, что это значит для субъекта – знать 
или мочь что-либо. В дополнение к настоящему 
рассуждению автором была сделана попытка оха-
рактеризовать позицию, необходимую для при-
ращения субъективного деятельностного знания: 
(Nordmann 2014).] Вопрос, следовательно, заклю-
чается в том, как вещи проявляются в произведе-
нии деятельности, и что деятельностное знание 
сообщает опыту о вещах в отличие от фактиче-
ского знания. Обсуждение этого вопроса в первой 
итерации будет связано с осторожным вопроша-
нием, а затем – с явно спекулятивной ссылкой 
на Людвига Витгенштейна, с помощью которого 
можно со всей очевидностью продемонстрировать 
отношение между знанием фактов и деятельност-
ным знанием. Попытку такого рода можно было 
бы предпринять, опираясь и на Мартина Хайде-
ггера, и на Нельсона Гудмена, Чарльза Сандерса 
Пирса, Жильбера Симондона, и со всей опреде-
лённостью – на Эрнста Кассирера. [В «Понятии о 
субстанции и понятии о функции» Кассирер опи-
рается на определяющее для фактического знания 
понятие математической функции. Для этого слу-
чая альтернатива также заключается не в возврате 
к вещи или к субстанции, но в определяющем для 
деятельностного знания ремесла техническом по-

нятии функции.] Но сначала я хочу попытать сча-
стья с Витгенштейном. 

У Витгенштейна мы находим достаточно от-
правных точек, даже если они кажутся мало раз-
работанными. Быстро становится понятным, что 
для него есть и другие способы созерцания мира, 
нежели в качестве совокупности фактов. В «Трак-
тате…» он говорит, например, о «созерцании мира 
[...] как – ограниченного – целого» (Wittgenstein 
1984, TLP 645). Возможно, отношение к миру как 
ограниченному целому  соответствует мистиче-
скому мироощущению, как он добавляет в этом 
месте. В заметках к «Трактату» Витгенштейн 
как философ и, возможно, как инженер поясняет 
представление об ограниченных мирах, в которых 
вещи приобретают значение. 8 октября 1916 года 
он довольно смутно отмечает, что печь, которую 
он как раз созерцает, становится его миром. При 
этом он делает замечание, которое можно легко 
отнести к часам: «В качестве вещи среди вещей 
каждая вещь одинаково незначима, в качестве 
мира – каждая равнозначима» (Wittgenstein 1984, 
8.10.1916). В качестве вещи среди вещей всякий 
винт, всякая резьба, всякая пружина разброса-
ны без какого-либо значения. Они не образуют 
ограниченного целого. Составленные вместе и 
действующие вместе, они образуют мир часово-
го механизма, являются равнозначимыми. Спустя 
две заметки и несколько дней Витгенштейн вновь 
поднимает вопрос о том, как вещи могут получать 
значение. С учётом моего интереса, ограниченно-
го сейчас сугубо философией техники, я интер-
претирую эту содержательную и далеко ведущую 
запись следующим образом: вещи становятся зна-
чащими не за счёт их изображения во взаимосвязи 
фактов, но за счёт их выражения во взаимосвязи 
воли, действия или деятельности.  Учитывая опас-
ность сокращений, я предлагаю следущее толко-
вание: «вещи получают «значение» лишь через 
их отношение к моей воле» (Wittgenstein 1984, 
15.10.1916), то есть через то, как они организова-
ны технически, например, в часовом механизме. 
То, что здесь организовано, – это не инертная ве-
щественность вещи как мертвая материя, но то, 
что проявляется, когда человек приводит вещь к 
взаимодействию в произведении деятельности. 
Так обосновывается совершенно не научное ми-
ровоззрение, полагаемое Витгенштейном здесь 
как допустимое: «Как я из моей физиогномики 
могу заключать о моём духе (характере, воле), так 
и из физиогномики всякой вещи – о её духе (воле) 
(Wittgenstein 1984, 15.10.1916). За этим следует 
скептический вопрос, перетекающий в гипотети-
ческое замечание. Скептический вопрос: «Дей-
ствительно ли мое тело что-то выражает?» И затем 
интересный поворот: «Правда ли, что мой харак-
тер […] выражается лишь в строении моего тела 
или моего мозга, а не в равной мере в строении 
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всего прочего мира?» (Wittgenstein 1984, 
15.10.1916). Как бы там ни было, Витгенштейн 
продолжает: если бы дело обстояло так, что мое 
тело выражало бы волю и дух, тогда оно делило бы 
это с неодушевленными предметами, если они – 
не просто вещи среди вещей, но вещи в их дея-
тельностном взаимодействии. Каждая вещь имела 
бы тогда свой дух или волю и выражала бы в себе 
строение всего прочего мира в той мере, в какой 
она принадлежит к взаимосвязи произведения де-
ятельности, становится значимой в нём как в огра-
ниченном целом, выражается: «Искусство есть 
выражение. Хорошее произведение искусства 
есть завершенное выражение» (Wittgenstein 1984, 
19.9.1916). И сразу вслед за этим несколько не-
дель спустя: «Произведение искусства – предмет, 
увиденный sub specie aeternitatis («с точки зрения 
вечности»), а хорошая жизнь (произведение жиз-
ни?) – это мир, увиденный sub specie aeternitatis 
(Wittgenstein 1984, 7.10.1916).

Произведение деятельности – это выражение, 
а то, что выражается, есть взаимодействие ве-
щей. Это не тезис Витгенштейна. Здесь, как и в 
более поздних работах, он лишь ставит вопросы, 
не разбирая их последовательно. Вопросы о вещи, 
выражении, мире как ограниченном целом. Моя 
интерпретация этого фрагмента текста берёт след, 
теряющийся у Витгештейна, и по нему следует 
пройти, потому что он мог бы привести к чему-то 
вроде «Логико-технического трактата». Было бы, 
однако, фатальной ошибкой, совершенно несо-
размерной моему намерению, сводить след Вит-
генштейна к созерцаемому образу воображаемой 
печи. Если философ техники занялся Витгенштей-
ном, то под девизом, что это занятие должно при-
вести, по крайней мере, к прояснению отношения 
между пропозициональным фактическим знанием 
и деятельностным знанием. Как мог бы он выгля-
деть, этот ненаписанный «Технико-философский 
трактат» с его деятельностным знанием в проти-
вовес хорошо известному «Логико-философскому 
трактату» с его фактическим знанием? [Исполь-
зуемый здесь термин «деятельностное знание» 
или «working knowledge» восходит к работе Дэ-
виса Бэрда и Альфреда Нордманна (Baird and 
Nordmann 1994); сравни: (Baird 2004, pp. 41–66). 
Для философии науки и техники концепция была 
разработана далее в: (Nordmann 2013). В этих пер-
вых попытках технико-философский вопрос об 
отношении между вещью и произведением, а так-
же о том, что собственно есть произведение дея-
тельности, не рассматривался.]  

Если у Витгенштейна говорится, что сущность 
предложения есть сущность описания, есть сущ-
ность мира как ограниченного целого фактов, то в 
«Технико-философском трактате» на соответству-
ющем месте значилось бы: сущность произведе-
ния деятельности есть сущность изготовления, 

есть сущность мира как взаимодействия вещей. 
[Используемые здесь широкие обобщения хоро-
шо проясняет Хайдеггер, когда ставит под вопрос 
трёхходовку Витгенштейна в качестве основного 
мотива современной метафизики и основы со-
временной теории науки и познания. Как дошло 
до того, спрашивает Хайдеггер, что сущностные 
определения вещи, предложения и истины сводят-
ся к одному и тому же? См.: (Heidegger 1984, p.44.)] 
Оба трактата исходили бы из того, что вещи могут 
быть естественного или искусственного проис-
хождения, в то время как предложения и произве-
дения сделаны человеком. Предложения – это опи-
сания, мы понимаем их значения тогда, когда мы 
знаем, при каких условиях они истинны или лож-
ны. Произведения, на первый взгляд, многообраз-
ны, общее у них то, что вещи в них соединены так, 
чтобы взаимодействовать в произведении деятель-
ности – значение произведения в этом отношении 
заключалось бы в его правильном изготовлении. 
Прослеживая слово «произведение» [Werk] в не-
мецком языке, мы видим, что парадигматическим 
примером сказанному является часовой механизм 
[Uhrwerk], но также и произведение искусства 
[Kunstwerk], ремесло [Handwerk], электростанция 
[Kraftwerk], сеть [Netzwerk], строение [Bauwerk], 
а почему тогда и не дело всей жизни или плод 
любви [Lebens- und Liebeswerk], и далее договор 
как социальный институт [Vertragswerk], рудник 
[Bergwerk], сталеплавильный завод [Stahlwerk], 
конвейер [Laufwerk], ходовой механизм и сред-
ство передвижения [Fahr- und Fuhrwerk]. Разу-
меется, под понятие произведения деятельности 
[Werk] подпадает и многое другое, не называемое 
этим словом: от экспериментальных систем до 
учреждений, от игрушек до транспортных сетей. 
[Этот список демонстрирует, что произведение не 
всегда есть рабочая взаимосвязь. В то время как 
английское слово «work» в форме глагола значит в 
первую очередь «работать», здесь взаимодействие 
вещей понимается шире.] Здесь следует добавить 
ряд наблюдений, способных продвинуть нас в 
определении деятельностного знания.

Сначала в отношении вещей, обнаруженных 
или сделанных человеком, и в отношении того, 
как они проявляются в предложении и в деятель-
ностном произведении. В отношении предложе-
ний одна из записей в дневниках Витгенштейна 
подготавливает нас к формулировкам из «Тракта-
та»: «Как быть, если есть что-то помимо фактов? 
Что-то, что наши предложения не в состоянии вы-
разить? Ну вот есть у нас, например, вещи, и мы 
не чувствуем никакой потребности выражать их в 
предложениях» (Wittgenstein 1984, 27.5.1919). Го-
воря о выражении чего-либо в предложении или 
в языке, Витгенштейн использует глагол «выска-
зывать» [aussprechen] и коротко и ясно определяет 
в «Трактате», что предложение может говорить 

 А. Нордманн
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только о вещах, но не может их высказывать (Ср. 
тут же (Wittgenstein 1984, 3.221)). И если посред-
ством предложения высказывается факт, то этот 
факт обозначает способ данности вещи или её 
явление, тем самым предложение опосредованно 
повествует о вещи, как она является в опыте. При 
этом вещь сама по себе [an sich] остаётся недо-
ступной и невысказанной, как и у Канта. И в то же 
время формулировки Витгенштейна открывают 
одну возможность. Невысказываемое, то, что не 
может быть выражено ни в языке, ни в предложе-
нии, возможно, выражает себя иным образом. Не-
высказываемые ценности, например, выражаются 
посредством жизни, которую я веду, а невысказы-
ваемые чувства – музыкой. У позднего Витген-
штейна такая возможность однозначно и отчёт-
ливо признаётся. А вещи? У нас нет потребности 
выражать их в языке, но в произведениях деятель-
ности они должны демонстрировать, чего они 
способны достичь во взаимодействии с другими 
вещами. Часовой механизм, например, на первом 
шаге выражает себя самого, свой такт, свой упоря-
доченный ход, но на втором шаге он выражает и 
пружину, и шестеренку, специфические качества 
которых входят в это произведение деятельности. 
[Деятельная взаимосвязь демонстрирует, что мо-
гут вещи, а что нет, что они суть или каковы их 
свойства. Уже поэтому речь здесь может идти о 
качествах выражения.] 

Предложение и произведение при этом оди-
наково объективны, оба  объективированы своей 
искусственностью. [Как указывает и Дэвиc Бэрд, 
предложения и произведения в равной мере при-
надлежат сугубо искусственному миру 3 объек-
тивного знания Поппера. Ср. (Popper 1973, pp. 
123-171); (Baird 2004, pp. 127–144).] О том, что 
нечто происходит таким или иным образом, го-
ворит предложение, но не говорящий человек. 
Если я высказываю предложение, то тем самым 
я утверждаю некоторый факт, который истинен 
или ложен настолько, насколько истинно или 
ложно высказанное предложение. В то время как 
фактическое знание добывается путём принятия 
предложения в качестве убеждения, оно объекти-
вирует себя самым буквальным образом в истин-
ном предложении, и тем самым – в отношении 
соответствия между структурой предложения и 
заданным предметным содержанием. А в то вре-
мя как деятельностное знание добывается с по-
мощью интеллектуального или телесного участия 
в деятельностном взаимодействии, оно объек-
тивирует себя в произведении, и тем самым – в 
успешном взаимодействии вещей. Это заключе-
ние важно, например, для философии технонаук 
(ср.: (Nordmann 2011)). Результаты исследований 
технических наук заключаются скорее не в про-
верке гипотез, но в успешности функционирова-
ния произведений деятельности, где и верифика-

ция гипотезы, и успешность функционирования 
произведения – каждая по своему – публикуются, 
выставляются, предъявляются и изображаются в 
журнальной статье.

Является ли проблемой, что объективирован-
ный часовой механизм выражает сам себя и потом 
становится средой и средством выражения для от-
дельных предметов, из которых он состоит, и ко-
торые в часовом механизме предъявляют доказа-
тельства своих возможностей? В своих дневниках 
Витгенштейн сетовал на вопрос о простоте вещи. 
В конечном итоге только простые вещи могут 
дать предложению необходимую определенность, 
позволяют однозначно установить условия его ис-
тинности.  Каким образом высказывание «Населе-
ние Вены насчитывает 1,7 миллионов жителей» 
может быть истинным или ложным, если число 
жителей ежедневно колеблется, если даже непо-
нятно, имеется ли в виду Вена в её строгих адми-
нистративных границах или нет? Этой дилеммы 
Витгенштейн избежал с помощью продуктивного 
положения, в соответствии с которым – просто и 
гладко – простая вещь есть то, что соответству-
ет имени в предложении. [Ср., как Витгенштейн 
анализирует эту проблему, особенно в записи от 
22.05.1916. Здесь уже раскрывается его поздняя 
философия, в виде необходимости анализа воз-
можных неоднозначностей в связи с референцией 
в сомнительных случаях.] То есть простым может 
быть как население города, так и отдельно взятый 
житель, атом и строительный материал. Такая ме-
реологическая относительность и масштабируе-
мость отличает с позитивной стороны и понятие 
произведения деятельности: мои часы могут быть 
поняты как произведение, в котором взаимодей-
ствуют многие вещи, или как отдельная вещь, от-
носящаяся во взаимосвязи произведения к тикаю-
щей часовой бомбе.

То, что фактическое знание объективируется в 
артикулированном предложении, а деятельност-
ное знание – во взаимодействии  вещей, – след-
ствие структурного подобия, соотносящего между 
собой обе формы знания не столько в их проти-
воположности, сколько проявляя фактическое 
знание в качестве, в конечном счёте, некоторой 
игровой формы деятельностного знания. «Пред-
ложение – не смесь из слов, – пишет Витгенштейн 
(Wittgenstein 1984, запись в дневнике от 5.04.1915 
и TLP 3. 141). – Оно артикулировано, как артику-
лировано и музыкальное произведение, потому 
что и мелодия, и музыкальная тема – не смесь зву-
ков». [Сравни с этим записи в дневнике и записных 
книжках от 05.04.1915 и 11.04.1915, а в «Тракта-
те» замечание 3.141.] Что значит для предложения 
быть артикулированным, Витгенштейн объясняет, 
анализируя форму предложения: имена, которые 
в предложении замещают вещи, находятся по от-
ношению друг к другу в таком положении, чтобы 
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предложение могло функционировать в качестве 
картины предметного содержания. Но у Витген-
штейна есть и иное объяснение тому, что это озна-
чает, что предложение артикулировано, что оно – 
не просто смесь из слов: в предложении пробным 
образом составляется мир. Следовательно, пред-
ложение – это такое произведение деятельности, 
в котором слова взаимодействуют так, чтобы они 
производили мир, то есть ограниченное целое. 
Первичны деятельность и знание о том, как миры 
могут быть составлены в предложения, возмож-
ность применения деятельностного произведения 
ещё и для изображения фактов, описывания мира – 
вторична. 

Прежде, чем я подчеркну в заключении по-
следствия этого в равной мере неожиданного и 
плодотворного вывода, следует более подробно 
разъяснить его происхождение, я начну его также 
с одного из дневниковых замечаний. 29.09.1914 
Витгенштейн  записывает: «В предложении проб-
ным образом составляется мир. (Как если бы в 
зале Парижского суда автомобильная авария и т.п. 
изображалась с помощью кукол)». Это очень из-
вестное замечание, так как считается, что сцена в 
зале Парижского суда – рождение изобразитель-
ной теории языка Витгенштейна: сначала авария, 
затем её моделирование с помощью игрушечных 
машинок и кукол или, что то же самое, её изобра-
жение в предложении, при этом изначальная ситу-
ация, её моделирование и предложение находятся 
между собой в некотором отношении статичного 
отображения. Такое толкование упускает из виду 
собственно вопрос, который возникает из проис-
шествия в зале Парижского суда. Витгенштейн не-
много позже называет его: «На изобразительную 
теорию языка меня навела в свое время газетная 
заметка, в которой говорилось, что в Париже во 
время заседания суда по поводу транспортного 
происшествия это происшествие было воспроиз-
ведено с помощью кукол и маленьких омнибусов. 
Чем отличается такая демонстрация от игры с ку-
клами и т.п.?» (Wittgenstein 1994, p. 279). Заклю-
чительный вопрос сдвигает смысл, так как теперь 
речь идёт о том, как мы вообще приходим к тому, 
чтобы мир, созданный пробным образом в игре 
из слов и вещей, употребить так, чтобы он слу-
жил описанию действительности. Игра в куклы 
вообще ничего не отражает и выражает «кто бы 
знал, что?» То, что делает игру серьезным делом 
отображения, – это специальное решение, а имен-
но, решение о том, что эта игрушечная машинка 
должна замещать ту настоящую машину, а сама 
игровая ситуация в целом должна быть чем-то, что 
может соотноситься с действительностью. Этот 
момент в ходе игры, в котором слова добавляются 
к tableau vivant, или к живой картине, и уже мо-
гут быть оценены совсем по иным критериям, чем 
критерии игры, – это единственное, что отличает 

осмысленную речь от музыкальных конструкций 
или работающих произведений деятельности. В 
«Трактате» говорится в этом месте соответствен-
но: «В предложении в равной мере пробным обра-
зом составляется положение вещей […] Название 
замещает вещь, другое название – другую вещь, 
между собой они связаны, так целое представля-
ет – подобно живой картине – положение вещей» 
(Wittgenstein 1984, TLP 4.031б 4.0311). Целое 
предложения является в первую очередь пробным 
представлением, живой, я бы даже хотел сказать, 
танцующей картиной, в которой слова взаимодей-
ствуют как вещи и, в конечном итоге, служат цели 
описания.

Деятельностное знание об успешном взаимо-
действии вещей и тем самым и о конструкции 
механизмов и моделей предшествует, следова-
тельно, фактическому знанию, а значит, и изобра-
жению, отражению и теоретическому описанию 
мира. Эта идея имеет далеко идущие, эвристиче-
ски ценные следствия: техника предшествует на-
уке, наука есть применение техники, и не только 
в том смысле, что научная деятельность нужда-
ется в техниках наблюдения, техниках записи, 
техниках лабораторного исследования. Сначала 
мы учимся на созданных людьми произведениях 
деятельности тому, что могут вещи. А затем мы 
замечаем, что вещи иногда сами собой, кажется, 
взаимодействуют в природе так, как они делают 
это в наших произведениях. И теперь об этих про-
изведениях мы говорим, что они обладают ещё и 
особым интересным свойством – способностью 
отображать взаимодействие вещей в природе, то 
есть функционировать в качестве фактического 
знания.

Насколько эта идея ложна? Лишь проверка 
может показать её результативность. Существу-
ет по меньшей мере одна практика, в которой 
изначально никак не связанные символы играю-
чи вводятся в деятельностное взаимодействие, 
и результат этой практики в том, что некоторые 
из таких произведений могут удивительным об-
разом применяться к делу теоретического описа-
ния мира – это практика математики. В текущих, 
подчёркнуто  научно-технических исследованиях 
есть аналогичные этому автоматизированные ме-
тоды генерирования гипотез. В контексте исто-
рии естествознания следует указать на основопо-
ложение философии науки Френсисом Бэконом, 
как оно разработано Памелой Смит и Стефаном 
Гаукрогером. Художники-механики начала Но-
вого времени посредством утонченно сконстру-
ированных систем шестеренок демонстрировали 
своё деятельностное знание, свою способность 
приводить вещи к взаимодействию в произведе-
нии. Но некоторые из этих шестерёнок удалось 
поставить на службу изображению так, что они 
смогли послужить моделью небесной механики. 

 А. Нордманн
Деятельностное знание или: How to express things in works?
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Мы на самом деле понимаем лишь то, на что 
можем воздействовать в искусственном механи-
ческом произведении деятельности; а не создан-
ную человеком природу мы понимаем лишь в 
той мере, в какой  наблюдаемая в ней динамика 
кажется нам соответствующей действенным вза-
имосвязям наших произведений. Эта мысль, в 
основе которой лежит «знание – сила» Бэкона, 
разрабатывается и по сей день в синтетической 
биологии с её девизом «я не понимаю того, чего 
не могу изготовить» (по этому комплексу тем см. 
(Synthetic Biology at the Limits of Science 2015); 
например, также (Smith 2004)). 

Таким образом, с одной стороны, в конце 
этого экспериментального противопоставления 
фактического знания деятельностному вопрос о 
деятельностном знании раскрывается как важ-
ный, эвристически продуктивный шаг в усилиях 
по разработке философии технических наук. С 
другой стороны, это рассуждение со ссылкой на 
Витгенштейна показывает необходимость грам-
матического исследования техники. Ссылка на 
Витгенштейна не уводит нас в глубину: от упо-
требления к различиям, от различий к лежащим в 
их основе ценностям (см.: работы Вернера Когге). 
Для логики и грамматики описывающего языка и 
взаимодействующих в деятельностном произве-
дении вещей в гораздо большей степени верно то, 
что они должны о себе заботиться сами, без при-
чин и оснований (Wittgenstein 1984, TLP 5.473). 
Логика произведения – это закон формы органи-
зации вещей в нём. Слова в предложении органи-
зованы так, что они могут отражать предметное 
содержание, а шестеренки в часовом механизме – 
так, что результатом является равномерное дви-
жение часовой и минутной стрелок. [Здесь круг 
снова замыкается. Подобную грамматику для 
механических произведений представил Франц 
Рело: (Reuleaux 1875). Влияние этой работы на 
«Логико-философский трактат» обсуждалось, на-
пример, Келли Гамильтон: (Hamilton 2001). Таким 
образом, оказывается: даже если «Трактат» обра-
щается исключительно к «homo depictor», остав-
ляя «homo faber» без внимания, автор подходит к 
решению проблемы как инженер, обученный по 
учебнику Рело.] «Логико-философский трактат» 
определяет границы языка посредством того, что 
может существовать лишь один закон формы для 
образования осмысленных предложений; «Тех-
нико-философский трактат» признавал бы самые 
разные родовые ветви технических, художествен-
ных, социальных произведений деятельности, 
то есть границы механических произведений  он 
определял бы по другим законам формы, неже-
ли границы гидравлических или электронных 
произведений, подобно тому, как когда-то Лес-
синг в «Лаокооне» распознал границы поэзии и 
живописи соразмерно их собственным родовым 

принципами. Подобный анализ различных типов 
деятельностного знания выходит за границы на-
стоящей работы, оставаясь программой действий 
на будущее.
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Введение
Новое время является одним из важных пе-

риодов всемирной истории. Особое значение он 
приобрел для формирования научного мышления. 
Упадок схоластики, устранение препятствий для 
гармоничных отношений между человеком и при-
родой, введение понятийного аппарата со взятой 
за основу связью между субъектом и объектом по-
зволили совершить переворот в личностном ми-
ровоззрении. Исходное положение Р. Декарта «я 
мыслю, следовательно, я существую» определило 
отличительную черту эпохи, в соответствии с ко-
торой творцом мира является свободно мыслящий 
и действующий индивид.

С одной стороны, смена человеком места в 
мире обернулась проблемами. Пришедшие на 
смену былой традиции философские направления 
(рационализм и эмпиризм) выявили этические, 
онтологические и гносеологические проблемы. 
Попытки их разрешения путем построения фун-
даментальных систем привели к противоречиям. 
Их стремились устранить либо путем введения 
дополнительных принципов мышления (Р. Де-
карт, Б. Спиноза), либо обоснованием опытными 
сведениями (Ф. Бэкон, Дж. Локк). В результате 
то, что считалось необходимым практически в 
каждом философском направлении (метафизи-
ка), постепенно начало приобретать негативные 
черты (недостаточная обоснованность и надуман-
ность абстрактных положений, не согласованных 
с опытными данными). С другой стороны, амби-
валентность мышления эпохи Нового времени 
позволила существенно продвинуться в сфере 
познания. Если рационалисты раскрыли новые 
умозрительные измерения (трансцендентальные 
основания), то эмпирики прояснили устройство и 
назначение опыта.  

Общая трудность, с которой столкнулись оба 
направления, заключалась в связуемости теории и 
практики, поскольку было не совсем ясно, каким 
образом возможны взаимопереходы и что лежит 

в их основе. Благодаря совместному обмену зна-
ниями под основанием этой взаимосвязи начали 
мыслить «пользу». Но понимание термина было 
неоднозначным, т.к. значение «пользы» было свя-
зано со значением таких слов, как «прибыль», 
«выгода», «благо» и др. На интуитивном и чув-
ственном уровне было вполне понятно, что фе-
номен пользы непосредственно влияет на жизнь 
всякого разумного существа, но на рациональном 
его смысл и назначение нельзя было запечатлеть 
в едином определении. Наличие двух совершен-
но противоположных направлений в новоевро-
пейской философии препятствовало цели синтеза 
разных способов определения, в связи с чем лю-
бые рассуждения про «синтетические» (утилита-
ристский, прагматический и технический) типы 
мировоззрения были бы неправомерными. 

Поскольку же основанием вышепредставлен-
ных типов мировоззрения является «польза», то 
она требует своего прояснения, обнаружить кото-
рое можно среди идей основоположников новоев-
ропейской философии (рационалистов и эмпири-
ков), заложивших основы (категории, принципы) 
утилитарного, прагматического и инженерного 
мыслительного аппарата. Без разрешения пробле-
мы неопределенности понятия пользы и поиска 
общих оснований для ее определения, техниче-
ское, утилитарное и прагматическое мышление 
могут оказаться несостоявшимся, как целые на-
правления с областями философского знания (эти-
ка, праксеология, философия техники).  

Концептуализация представлений о «пользе» 
в классическом рационализме 

У основоположника новоевропейского рацио-
нализма Р. Декарта определение понятия пользы 
дано в неотрефлексированном виде. Чтобы по-
нять, что понимает философ под «пользой», не-
обходимо обратиться к его центральным работам 
и попытаться реконструировать его представле-
ния. В трактате «Рассуждение о методе» Р. Декарт 
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определяет «пользу» как: 1) идею блага; 2) вектор 
теоретической и практической деятельности; 3) 
достоверность. Обобщением данных определений 
служит откровение мыслителя, где он признает-
ся, что «научился не особенно верить тому, что 
<…> было внушено только посредством примера 
и обычая, так как видел, как многое из того, что 
представляется нам смешным и странным, ока-
зывается общепринятым и одобряемым у других 
великих народов» (Декарт 1989, с. 255). Это от-
кровение служит явным доказательством в пользу 
того, что опытные данные, опирающиеся на чув-
ственное познание, несовершенны, а без «пользы» 
разум как сила, продуцирующая идеи, в принципе 
невозможен. 

В диалоге «Разыскание истины» Декарт опира-
ется на устойчивое выражение «извлечь пользу», 
под которым понимается то, что предоставляет 
человеку возможность следовать какому-либо 
из предусмотренных его разумом вариантов. В 
диалоге обсуждение проблемы познания между 
Евдоксом, Полиандром и Эпистемоном опирает-
ся не на принятие спекулятивных положений, а 
на их доказательство. Метод сомнения, который 
нахваливает Евдокс, имеет предпосылку, заклю-
чающуюся в его полезности. Благодаря этому ме-
тоду можно предугадать ошибки, которые «про-
исходят единственно оттого, что с самого начала 
наши суждения были слишком поспешны и при 
этом допускались туманные принципы, относи-
тельно которых у нас не было ясных и отчетли-
вых понятий» (Декарт 1989, с. 177). Суть самой 
же «пользы» заключена в волевом акте, благодаря 
которому здравомыслящий человек может выно-
сить утвердительное или отрицательное сужде-
ние относительно какого-либо аспекта сущего. 
В противном случае вполне «немыслимо, чтобы 
одна и та же вещь одновременно была и не была» 
(Декарт 1989, с. 173), как того пожелали бы пред-
ставители эмпирических направлений (поскольку 
«польза» для них релятивна). Причина, по кото-
рой немыслимо противоречие, заключена в про-
цедуре методического сомнения, принимаемой, 
по мысли О.В. Соколовой, в качестве метода «са-
моопределения мышления через границу приро-
ды мыслящей с природой протяженной» (Соколо-
ва 2017, с. 420). 

Не может не вызывать интерес труд, посвящен-
ный «страстям души», где Р. Декарт поднимает 
вопрос об онтологическом статусе «пользы». За 
«пользой» видится идея разума, сообразуемая с 
чувствами и направленная на подчинение стра-
стей. Умение направлять душу создает совокуп-
ный результат, называемый «суммарной полез-
ностью», который скорее приводит к счастью и 
избавляет от телесных и душевных страданий. В 
определенном смысле французский мыслитель 
здесь выступает от лица Сократа, полагая при 

этом, что знание страстей способно избавить че-
ловека от вредоносных поступков, наносящих 
непоправимый ущерб. Проводимая параллель 
истины с «пользой» подводит к выводу: если 
«страсти могут заставить нас действовать только 
через посредство возбуждаемых ими желаний, то 
нам необходимо особенно заботиться о том, что-
бы управлять нашими желаниями» (Декарт 1989, 
с. 542). Для этого необходимо «освободить свой 
ум от всякого рода других, менее полезных же-
ланий, а затем постараться ясно познать и вни-
мательно рассмотреть благо, заключенное в том, 
чего следует желать» (Декарт 1989, с. 543).

Представленные способы определения поня-
тия пользы в работах Декарта можно подвести 
под одно основание. «Польза», будучи константой 
в ряду переменных величин, обеспечивает (под-
держивает) устойчивость апперцептивной связи 
между субъективным и объективным началом 
в «cogito». Она конститутивна, поскольку несет 
конструктивные черты, проявляющиеся в пред-
ставлении и вынесении суждений относительно 
конкретных вещей (если под «объективацией» 
понимать мыслительный процесс, в соответствии 
с которым нечто приобретает значение для субъ-
екта). Благодаря отрефлексированности «пользы» 
можно проследить все те взаимосвязи, которыми 
наделяется конкретная вещь, ее место в системе 
координат, способы соприкосновения мыслимого 
и существующего (Descartes 1656). 

Таким образом, под «пользой» нужно пони-
мать принципы, которыми руководствуется здра-
вомыслящий человек для обеспечения гармонии 
между душой и телом, мышлением и чувствами. 
Один разум не в состоянии побороть данное про-
тивостояние, поскольку на это необходимо согла-
сие чувств, за что ответственна воля. Только со-
трудничество воли с разумом расширяет горизонт 
перспектив, позволяя оперировать идеями по сво-
ему усмотрению (идея, которая будет представле-
на в работе «Спор о технике» (Дессауэр 2017)). И 
если в соответствии с принципом «наклонности 
отвращают <…> от других намерений, особенно 
от того, в чем польза для одного непременно соче-
тается с вредом для другого» (Декарт 1989, с. 296), 
то «cogito» остается основанием, ответственным 
за акт соотношения идей с их чувственными про-
тотипами. 

Свойственная рационализму Р. Декарта по-
пытка подвести «пользу» под рациональное ос-
нование предпринимается Б. Спинозой в труде 
«Этика, доказанная в геометрическом порядке». 
Понятие пользы им вводится в пояснении к поло-
жению XXXVI (Часть I), согласно которой «не су-
ществует ничего, из природы чего не вытекало бы 
какого-нибудь действие» (Спиноза 2001, с. 44). Б. 
Спиноза полагает, что люди рождаются, не имея 
при себе никаких представлений о причинах всего 

И.А. Гапаров
Понятие пользы в новоевропейском рационализме и эмпиризме
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сущего. Все то, чем они руководствуются в своих 
поступках – это принцип полезности. Благодаря 
этому принципу, они приобретают два вида уве-
ренности: 1) в свободе, поскольку «сознают свои 
желания и свои стремления, тогда как о причинах, 
которые располагают их к желаниям и стремле-
ниям, поскольку они им неизвестны, они и во сне 
не думают» (Спиноза 2001, с. 45); 2) целеустрем-
ленности (присутствии цели). На этом основании 
люди успокаиваются, поскольку под видом полез-
ности считают себя познавшими (скорее уверо-
вавшими в) конечные причины. Наиболее простой 
вариант узнать о них – обратиться к более опыт-
ным и зрелым людям. Так, например, поступают 
дети и слабоумные. Однако если же такое невоз-
можно, то, как полагает Б. Спиноза, человек обра-
щается к самому себе. В этом плане показателен 
пример Мартина Идена, внутренняя метаморфоза 
(переоценка ценностей и приоритетов) с которым 
произошла в результате встречи с Руфью, а затем – 
знакомства с учением Г. Спенсера, основанного на 
принципе «все соотносится одно с другим» (Лон-
дон 2021, с. 112). 

Следующий не менее важный аспект «поль-
зы» Б. Спинозой проясняется в положении XX 
(Часть IV): «чем более каждый ищет своей поль-
зы, т.е. старается и может сохранить свое суще-
ствование, тем более он одарен нравственной 
силой» (Спиноза 2001, с. 232). Здесь мы видим, 
что Б. Спиноза не столько предлагает собственное 
определение «пользы», сколько пытается прове-
сти причинную связь между ней и добродетелью. 
Поскольку добродетель является способностью 
человека, то и «польза» выступает ее результатом 
или конечным продуктом. Следуя добродетели, 
не стесненной какими-либо внешними причина-
ми, человек продлевает свое существование. В 
свою очередь, стремление вещи пребывать в су-
ществовании определяется ее природой, каждая 
из которых имеет особенности. Но т.к. Б. Спино-
зу интересует природа человека, то его внимание 
сосредотачивается на разуме, благодаря которому 
он способен познавать нечто новое, и таким об-
разом улучшать средства собственного существо-
вания. Усовершенствование приводит к освоению 
новых навыков обращения с этими средствами. 
Неразумные существа / слабохарактерные (слабо-
вольные) люди могут стать жертвами внешних об-
стоятельств и аффектов. Человек, по-настоящему 
обладающий разумом, освобождается от их вли-
яния, поскольку его «разумность тесно связана с 
практической направленностью деятельности» 
(Меркулова 2019, с. 55), что позволяет ему прини-
мать неизбежное. Ведь он не проявит каких-либо 
эмоций, но должным образом осмыслит ситуа-
цию, поскольку его будет волновать идея внутрен-
него постоянства, которая не допустит изменений 
в душевном равновесии. 

Иначе определяет «пользу» Г.В. Лейбниц. Со-
ветский мыслитель В.В. Соколов отмечает в его 
определении отсылку к практической деятель-
ности, направленной на поиск разных открытий, 
для чего, он полагает, нужна ясность и определен-
ность в словах, т.к. без нее невозможно истинное 
суждение. Ошибочное положение приводит не 
столько к неясности значений, сколько к бесцель-
ности опытов. Такой подход, полагает В.В. Соко-
лов, отражает мировоззрение юного Лейбница, 
стремившегося избавиться от схоластики (мета-
физики) (Соколов 2019). На ее месте он собирался 
воздвигнуть науку, основанием которой видел ра-
зум. Неудовлетворенность схоластическим типом 
мышления охватывает практически все его произ-
ведения. В наибольшей мере оно отображается в 
трактате «Существуют две секты натуралистов». 
В нем немецкий философ клеймит взгляды антич-
ных натуралистов за излишнюю спекулятивность 
в области определения онтологического статуса 
субстанции. Он полагает, что секты (эпикурейцев 
и стоиков) недолжным образом учли божествен-
ную субстанцию, поставив наравне с ней силу, 
намного ее превосходящую и именуемую как 
«бессознательное». По этой причине они и припи-
сывают всем вещам (и миру) действие по принуж-
дению, т.е. так, будто бы не существует никакого 
разумного основания и все движется в соответ-
ствии с замыслом, постичь который ни практиче-
ски, ни теоретически никому нельзя. В этом плане 
охваченный удивлением Г.В. Лейбниц подмечает 
тот факт, что античные мыслители (Анаксагор и 
Сократ) пользуются разумом не для того, чтобы 
оправдать красоту и совершенство мира, т.е. про-
яснить его полезность, но лишь для того, чтобы 
утвердить эфемерные сущности, на чем и была 
основана затем вся средневековая философия. 
Немецкий мыслитель полагает, что невозможно 
постичь сущее какими-либо сущностями, если не 
найдено то, что «по-настоящему скрепляет, обра-
зует и поддерживает мир» (Лейбниц 1982, с. 106). 

В рассуждениях по метафизике Г.В. Лейбниц 
проясняет «божественное могущество», и то, 
ради чего оно предназначено (т.е. ради всеобще-
го блага). Благо не привходит в мир должным об-
разом. Человек произвольно привносит его в мир 
«сообразно предполагаемой воле Бога» (Лейбниц 
1982, с. 128). Бог требует только честного намере-
ния и уверенности в том, что Он все приводит к 
наиболее лучшему состоянию из возможных. Под 
этим понимается то мироустройство, в котором 
все действует наиболее совершенным образом, 
а индивид, действующий слаженно, уверенно и 
последовательно, походит на математика, способ-
ного «находить наилучшие решения какой-либо 
задачи; на хорошего архитектора, который наивы-
годнейшим образом использует место и средства, 
предназначенные для постройки, не допуская 
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ничего режущего глаз и не позволяя ничему быть 
лишенным той красоты, которую оно могло бы 
иметь; на хорошего хозяина, который так распо-
ряжается своим имуществом, что у него ничего 
не остается невозделанным или бесплодным; на 
искусного механика, который достигает своих 
целей наименее затруднительным, насколько это 
возможно, путем» (Лейбниц 1982, с. 127–128). 
Подобное мироустройство предполагает всеоб-
щую гармонию составных элементов и их вза-
имную соподчиненность, в основе которой нахо-
дится принцип полезности, интерпретируемый 
Г.В. Лейбницем как «достаточное основание» (в 
силу рационалистического подхода). 

Центральным для анализа понятия пользы в 
творчестве Г.В. Лейбница может оказаться работа 
«Монадология». В ней он попытался прояснить 
причины происхождения понятия пользы. Нахо-
дятся они, по предположению Г.В. Лейбница, в 
сознательной способности человеческой мона-
ды, способной вмещать в себя все сущее, и ото-
бражать его «особым образом, через призму соб-
ственного внутреннего мира» (Меркулова 2019, с. 
56) в полном совершенстве. Но это совершенство 
пребывает не в восприятии (в качестве воспри-
нятого извне), а в апперцепции (самосознании), 
посредством которой представляется возможным 
осуществлять переход от одного воспринятого к 
другому, подводить их под единство, которое че-
ловек способен поставить себе на службу и из-
влечь из него то, что могло бы поспособствовать 
в устранении затруднений, позволив достичь це-
лей наиболее быстрым и эффективным способом. 
Чтобы в этом удостовериться, достаточно обра-
титься к диалогам «Свидетельство атеистов про-
тив природы» и «Критика основоположений свя-
того отца Мальбранша». В них то, что понимается 
под «пользой», видится Г.В. Лейбницем в смысле, 
противоположном состоянию лености, невеже-
ства, произвольности, порока, безобразия и т.д., и 
выдвигается на первый план наравне с истиной, 
красотой и благом. Однако оно по отношению к 
последним играет соподчиненную роль, посколь-
ку само по себе немыслимо, но значимо тем, что 
обеспечивает взаимосвязь данных оснований с 
материальным миром, позволяя составить о нем 
какое-либо утверждение.

Наиболее доступно подход Г.В. Лейбница в от-
ношении понятия пользы представлен в произве-
дении американской писательницы XX столетия 
Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Предуста-
новленная гармония ею рассматривается в контек-
сте действия принципа достаточного основания, 
в соответствии с которым благополучие имеет 
веские причины, под которыми нужно понимать 
труд одаренных людей. Однако спустя некоторое 
время про него забывают. Таким образом, благо 
превращается в результат совместного труда / фик-

цию, которой удобно манипулировать нескольким 
избранным персоналиям. Они же возводят счастье 
в принцип, на который каждый имеет право вне 
зависимости от его способностей. Тема «пользы», 
поднятая А. Рэнд, касается силы, способной сдер-
жать равновесие в обществе. Она видит под поль-
зой способность каждого выполнять собственное 
дело таким образом, чтобы его можно было возве-
сти в ранг ценности, т.к. «все пользуются чужими 
находками» (Рэнд 2010, с. 332). В художественном 
плане здесь наиболее значимым является персо-
наж Джон Голт. Выступая рационалистом и праг-
матиком, он считает, что человечество не понима-
ет необходимость «пользы». Для «профанов» она 
дана в восприятии, а для интеллектуалов и рели-
гиозных фанатиков – в качестве принципа, по ко-
торому полезно то, что приносит жертву / лишает 
чего-то себя во благо другому. Такой подход Джон 
Голт критикует, поскольку видит в нем разруши-
тельный вред для общества. Он считает, что под 
пользой необходимо понимать способ наиболее 
успешной реализации идеи и «процесс, посред-
ством которого сознание человека контролирует 
его существование, постоянный процесс приобре-
тения знаний и формирования материи для своих 
целей, перевода идеи в физическую форму» (Рэнд 
2021, с. 365). Запечатлена идея может быть в мате-
риальном носителе, без которого ее бытие опреде-
ляется методикой / рядом действий, исходящих от 
конкретного субъекта. 

Способы определения «пользы» классиче-
ском эмпиризме 

При сравнении рационалистического и эм-
пирического подходов эпохи Нового времени к 
определению понятия пользы заметно излишнее 
абстрагирование со стороны первого. Оно высту-
пило недостатком, поскольку лишало инструмен-
тария постижения и изменения действительности. 
Задача по поиску таких средств была возложена на 
эмпиризм, который осуществил поворот к практи-
ке. Начался он с творчества Ф. Бэкона в связи с 
проблемой определения статуса натурфилософии. 
Английский философ начал с формулировки идеи, 
согласно которой «мастерские могут обеспечивать 
доказательство философских истин, а их продук-
ция преподносится как моральное оправдание 
натуральной философии» (Деар 2020, с. 36). Она 
стала центральной в определении понятия пользы. 
Ф. Бэкон попытался представить ее как имеющую 
практически утилитарное назначение. Для реа-
лизации этой цели он, согласно П. Деару, «берет 
схоластические понятия анализа и синтеза <…> и 
разъясняет их в связи с натуральной философией в 
полном соответствии с их стандартной трактовкой 
конца XVI века, данной Джакомо Дзабареллой» 
(Деар 2020, с. 37). Ф. Бэкон отождествляет явле-
ния с практическим использованием принципов 
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натурфилософии и выводит следующие методы: 
«один – восходящий от опыта к общим аксиомам, 
другой – ведущий от общих аксиом к новым от-
крытиям» (Бэкон 1977, с. 207). Подобным разгра-
ничением методов он создает принцип причин-
ного объяснения явлений природы. Искусство 
соединения явлений с их использованием явно 
открывало путь для развития новой версии нату-
ральной философии, т.е. той, которую оценивали 
бы не по объяснению сущностей, а по желаемым 
следствиям, производимым ею. 

Для того, чтобы точнее определить понятие 
пользы, Ф. Бэкон предлагает обратиться к поня-
тию опыта. Под опытом (эмпирией) понимается 
все то, что приобретено человеком на протяжении 
всей его жизни, т.е. в ходе переживаний, впечатле-
ний, наблюдений и т.д. Поскольку жизнь изменчи-
ва, то и опыт является не статичным образовани-
ем. Чтобы управлять его динамикой, необходимы 
механизмы, позволяющие «держать его в узде». 
Одним из таковых является «польза», под которой 
понимается то, что прилагается в дополнение к 
опыту, обращает его в нечто устойчивое и упоря-
доченное. Говоря о том, что «конечная цель науки – 
изобретения и открытия» (Бэкон 1977, с. 17), 
Ф. Бэкон предлагает следующие способы опреде-
ления «пользы»: 1) удовлетворение потребностей, 
2) улучшение общественной жизни, 3) повышение 
потенциала энергии человека; 4) умножение вла-
сти над природой. 

Другой стороной обращенности Ф. Бэкона к 
«пользе» является разрешение конфликта меж-
ду сторонниками «истины» и «полезности», суть 
которого представлена в следующем выражении, 
«то, что в действии наиболее полезно, то в знании 
наиболее истинно» (Бэкон 1977, с. 18). В нем речь 
идет о том, что знание «истинного» в отличие от 
«полезного» безошибочно, поскольку последнее 
имеет прямую связь с материей, а первое – с ра-
зумом. Ф. Бэкон не соглашается с данной точкой 
зрения. Он считает, что подобное различение не-
уместно, т.к. принимается на основании ложной 
посылки, утверждающей примат разума над чув-
ствами. На самом деле разум не менее ошибочен, 
чем чувства, поскольку мыслит в соответствии 
с родовыми идолами. Отсюда следует, что образ 
мира не дается «a priori» в качестве идеи, но фор-
мируется совокупностью мыслительных способ-
ностей путем тщательного отсечения (анализа) и 
соединения (синтеза) элементов, поэтому истина 
и польза являются одними и теми же вещами и 
сама деятельность ценится в большей степени как 
залог истины, чем как причина жизненных благ 
(Bacon 1879, p. 455). 

Для предотвращения терминологической и 
понятийной путаницы Ф. Бэкон на первое место 
ставит «пользу», поскольку под ней видит эффект, 
испытываемый от действия чего-либо или кого-

либо, в отличие от истины, связанной с возможны-
ми погрешностями ума. Практический эффект не-
возможно подменить, а его результаты исказить. 
Они основаны на чувствах, которые предоставля-
ют сведения о неизвестных свойствах (или извест-
ных), и позволяют продвигаться в исследовании 
дальше. В свою очередь, движение, основанное на 
интересе и активном созерцании, приводит к бес-
пристрастному исследованию, которое становит-
ся общим пространством для полилога исследова-
тельских установок. При этом было бы постыдно, 
если бы «в то время, как границы материального 
мира – земли, моря и звезд – так широко откры-
лись и раздвинулись, умственный мир продолжал 
оставаться в тесных пределах того, что было от-
крыто древними» (Бэкон 1977, с. 19).

Не менее интересными являются идеи, выдви-
нутые относительно определения понятия поль-
зы Дж. Локком. С одной стороны, он считает, что 
«польза» связана с методологией, расширяющей 
горизонт возможного применения мыслительных 
способностей. Рассуждая в «Опытах о человече-
ском разумении» о ходе мышления и образования 
идей, английский мыслитель полагает, что произ-
вольно возникающие мысли не приносят никакой 
пользы, если они не запечатлеваются в мозгу та-
ким образом, чтобы при состоянии бодрствования, 
опираясь на органы тела, их можно было исполь-
зовать наилучшим образом. Дж. Локк не может 
представить ситуацию бесцельного познания и 
действия. Ведь подобное возможно только во сне, 
когда душа мало чем отличается от зеркала. Поэ-
тому все то, что не имеет какой-либо фиксации, не 
может называться полезным. Те же знаки, полага-
ет Дж. Локк, «написанные на пыли и сметаемые 
первым дуновением ветра, или отпечатки, сделан-
ные на груде атомов или жизненных духов, в об-
щем так же полезны и делают предмет столь же 
[мало] благородным» (Локк 1985, с. 162–163), т.к. 
наделяются качеством употребления (применения 
по назначению), которое не проводит никаких гра-
ниц между добром и злом.

С другой стороны, на протяжении всей его ра-
боты прослеживается мысль, что «польза» связана 
с умением создавать и применять идеи по назна-
чению. Так, рассуждая об идее «пространство», 
Дж. Локк не считает ее наилучшим вариантом 
для целей практики. Для оперирования ею прихо-
дится создавать модификации, которые лучшим 
образом приспособлены к действительности, по-
зволяют оперировать ею в любых параметрах. По 
сравнению с «пространством», например, понятие 
«место» в контексте практики является более зна-
чимым, поскольку с его помощью человек оказы-
вается в состоянии «обозначать особенное поло-
жение вещей там, где есть необходимость в таком 
обозначении» (Локк 1985, с. 219), а не опирать-
ся на абстрактную идею. Чтобы понять, что же 
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понимается под «пользой» в плане проведения 
различия между «пространством» и «местом», 
Дж. Локк ссылается на части сочинений Верги-
лия, в соответствии с которыми «польза от идеи 
места состоит лишь в том, чтобы узнать, в какой 
части книги находится эта история, так чтобы в 
случае нужды мы знали, где найти ее, и могли к 
ней обратиться» (Локк 1985, с. 220).

Ещё одним важным моментом в творчестве Дж. 
Локка является подверженная анализу связь меж-
ду понятиями пользы и цели. Так, он полагает, что 
существующая связь между понятиями подвер-
жена логическим ошибкам (например, «цель» 
неотделима от «пользы»). Она имеет причину в 
многозначности, которую несет с собой «польза», 
следствием чего выступает терминологическая 
и понятийная некорректность. Для того, чтобы 
определить, в чем заключается их различие, Дж. 
Локком проясняется их причинно-следственная 
связь. Он настаивает на том, что «цель» нужно по-
нимать в качестве причины, направленной на пре-
следование «пользы» как особого рода следствие. 
Это различение рассматривается им на конкрет-
ных понятиях. Одним из них является понятие 
свободы. Анализируя факторы, ограничивающие 
и усиливающие «свободу», философ формулиру-
ет на «языке» понятий ее цель, которая заключа-
ется «в возможности добиться избранного нами 
блага» (Локк 1985, с. 314). «Свобода» выступает в 
качестве избираемого средства (или совокупности 
средств), а «польза» как результат человеческих 
усилий – в качестве блага. То, что непосредствен-
но связано с «пользой», должно быть определимо 
не иначе, чем через цель как причину, в соответ-
ствии с которой осуществляется мыслительный 
акт / практическое действие. 

Иначе определил «пользу» Дж. Беркли. В его 
случае исследование начинается с прояснения 
того, в чем суть любой идеи. Он полагает, что их 
устройство и назначение практически целесоо-
бразно, поскольку они направлены на то, чтобы 
благотворно влиять на жизнь разумных существ. 
Этим также подтверждается предположение, обо-
сновывающее то, что люди, «притязающие на 
способность образовывать абстрактные идеи, го-
ворят, как будто у них имеется такая идея, кото-
рая есть, по их словам, самое абстрактное и самое 
общее из всех понятий <…> самое непонятное из 
всех» (Беркли 1978, с. 208). Выступая за здравый 
смысл, ирландский мыслитель выдвигает ряд по-
ложений. Из неопределимого предмета исследо-
вания или фиктивной сущности идея становится 
результатом работы мышления, закрепляемой в 
понятии. Эта логическая форма обладает всеми 
чертами определения, благодаря которым пред-
ставляется возможным раскрыть ее значение, 
определить границы воздействия на мыслящего 
и действующего субъекта. Чтобы закрепить эту 

трактовку идеи, Дж. Беркли сводит ее определе-
ние к чувственной форме. Он полагает, что идея, 
не сводимая к чувствам, опасна, т.к. открывает 
путь несостыковкам, противоречиям. Для этого 
он разрабатывает принцип «существовать (esse) 
значит быть воспринимаемым (percipi)» / «все 
вещи суть entia rationis, id est solum habent esse in 
Intellectu (т.е. все имеет существование только в 
Сознании)» (Беркли 1978). Этим принципом он 
предпочел бы уберечь разум от мнимых химер, 
проведя границу между тем, что находится в со-
знании, и тем, что выше его сил (недоступное 
для понимания). Абстракции создают иллюзии, 
которые наносят непоправимый ущерб. Они по-
буждают заниматься производством фиктивных 
сущностей, выходящих за пределы понимания, и 
направляют на выдумку фантастических образов. 
В этом плане чувственные перцепции выступают 
ориентирами в мире, а связь между разумом и чув-
ствами приобретает характерную черту «полезно-
сти», отображающую здравый смысл. Для Дж. 
Беркли эта связь приобретает большое значение, 
поскольку она позволяет начать с анализа таких 
идей, которые в обществе себе подобных могли 
бы считаться наиболее приемлемыми, т.к. благо-
творно влияли на их совместную жизнь. 

Не менее значим диалог «Алкифрон, или Мел-
кий философ» Дж. Беркли, где мыслитель точ-
нее определяет то, что необходимо понимать под 
«пользой». Для начала им проводится параллель 
с реконструкцией идеи прекрасного. Чтобы пред-
стать в свете идеи, «прекрасное» должно быть очи-
щено от всех свойств «красоты». «Прекрасное» 
должно предстать перед разумом. Для этого оно 
должно пройти редукцию. На первом этапе осу-
ществляется определение «прекрасного» в соот-
ветствии с чувством, где красота есть то, что при-
ятно. В чувственном восприятии запечатлевается 
то, что наиболее полно способно удовлетворить 
физиологические потребности, присущие всякому 
живому существу. На втором этапе «красота» уда-
ляется от первозданного вида и предстает как сим-
метрия или пропорция вкупе с материальным но-
сителем, которая доставляет удовольствие глазу. 
Благодаря работе рассудка она приобретает более 
ясные категориальные черты. На последней ста-
дии «прекрасное» становится тем, что оно есть, 
т.е. идеей. От «красоты» остаются лишь чистые 
пропорции. Они, по словам Эвфранора, «воспри-
нимаются не чувством зрения, но только разумом 
с помощью зрения» (Беркли 1978, с. 455). Следо-
вательно, красота – объект не глаз, а разума. Но 
если разум ответственен за пропорции, то увидеть 
объект и понять его – это не одно и то же. Опреде-
лив свойственные вещи высоту, длину и ширину, 
человек может прояснить ее назначение, в резуль-
тате чего «прекрасное» предстанет уже в каче-
стве «полезного», которое мыслится как взаимное 
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соответствие частей, принадлежность их целому, 
соотнесение с целью в соответствии с чувствами. 
Целесообразность связана с пересборкой (вариа-
цией) опыта. На ее основе создаются формы, при-
способленные под нужды разумного существа. 

На идеи Дж. Беркли повлиял методологиче-
ский редукционизм Д. Юма. Предметом его иссле-
дования становится связь между этикой и логикой, 
которая предстает в искаженном виде. Д. Юм по-
лагает, что в древних обществах замена функций 
морали логикой была вполне естественной. Под-
мена, по большей части, отразилась на жизненном 
опыте, что создало возможности для неправомер-
ного перехода от суждений факта к суждениям 
долга. Таким он является по следующей причи-
не. Суждения сущего отражают устройство и на-
значение знания, и потому должны определяться 
законами логики. Суждения долга выражают че-
ловеческие аффекты (непознаваемые феномены 
психики). Для того, чтобы устранить это противо-
речие, Д. Юм прибегает к пояснению, согласно ко-
торому «когда вы признаете какой-нибудь посту-
пок или характер порочным, вы подразумеваете 
под этим лишь то, что в силу особой организации 
вашей природы вы испытываете при виде его пе-
реживание (feeling) и чувствование (sentiment) по-
рицания» (Юм 1996, с. 33). Таким образом, Д. Юм 
отождествляет моральные категории с первичны-
ми качествами Дж. Локка, являющимися устой-
чивыми перцепциями. На этом же основании им 
возводится принцип, названный последователя-
ми «гильотиной Юма». Этот принцип становится 
ключевым звеном, позволяющим прояснить поня-
тие пользы.

Согласно «гильотине Юма», чтобы избавиться 
от логических / этических затруднений, необхо-
димо разграничить сферу действия связок «есть» 
и «должно». Различие затрагивает две стороны – 
«констатацию факта» и «долженствование», на 
основании чего возникают два типа суждений. 
Первые затрагивают то, что связано с разумом, 
вторые конституируются на основании чувств. 
Данное разграничение должно помочь избавить 
понятия от противоречий (узаконить их). Однако к 
«пользе» это разграничение неприменимо, т.к. на 
нее могут ссылаться и логика (формально), и эти-
ка (содержательно). Неправомерность разграниче-
ния наиболее явно представлена у утилитаристов, 
поскольку, считаясь с общественным благополу-
чием, они не учитывают благо конкретных людей, 
т.е. придумывают вместо этого абстрактные (логи-
ческие) сущности или называют человека альтруи-
стом по природе. На самом деле «польза» не явля-
ется таковой. Противоречивость, свойственная ей, 
неустранима. Это понятие контекстуально, соот-
носимо с конкретными обстоятельствами. Проти-
воречия и составляют природу понятия «пользы», 
отображают его морально-нравственную сторону. 

В конечном счете на противоречивость поня-
тия «пользы», по мнению Д. Юма, влияет смысл, 
в котором оно утверждается. Полагая источником 
первого (социального) смысла мыслительный 
аппарат, Д. Юм понимает под ним предрассудки 
как «постоянные и всеобщие принципы челове-
ческой природы» (Юм 1996, с. 71). Они приводят 
к ошибкам, поскольку отображают нелогичность 
действий человека. Поэтому подчиняться канонам 
силлогизма равнозначно неприятию оплошностей 
духовного начала в человеке, отождествлению его 
с Богом, для которого «слово» равно «бытию». 
Отсюда же проистекают ошибки, связанные с по-
пытками воплощения идей обществ, соразмерных 
с принципом всеобщего блага. Оборачивается реа-
лизация таких проектов полным крахом: аффекты, 
присущие человеку, подрывают ход мысли, а на 
практике приводят к неожиданным последстви-
ям. Примером служат государственные проекты 
Платона, Т. Кампанеллы, А. Рэнд и т.д. Основной 
недостаток этих идей заключен в том, что «поль-
за» принимается в качестве разумного принципа, 
в соответствии с которым благо большинства (или 
всех) обеспечивается страданиями одного или 
нескольких, т.е. опускаются интересы отдельных 
лиц. Важная роль отводится идее постоянства, 
цель которой – обеспечение целостности обще-
ства как воплощенного закона тождества и т.д. 

Социальный способ определения «пользы» за-
меняется Д. Юмом индивидуальным, в котором 
понятие пользы прилагается к тому, что соответ-
ствует природе, является хорошо приспособлен-
ным для употребления / обеспечения удобства. 
Для него становятся значимыми качества, кото-
рые направлены на обеспечение индивидуаль-
ного благополучия. Данные качества – средства, 
обеспечивающие возможность коллективного 
блага (счастья), основанного на закрепленных в 
системе законодательства принципах справедли-
вости и собственности, т.к. «социальная эмпатия 
у человека, рождающегося в благом стремлении 
к добротному, добродетельному самосостоянию, 
изначально сильнее себялюбия, резко ограничива-
ющего исходное расположение к благу» (Говорун 
2020, с. 43). 

Заключение
Способы определения понятия пользы в но-

воевропейской философии (в эмпиризме и раци-
онализме) могут быть разными. Различие проис-
ходит из онтологических, эпистемологических 
и этических предпосылок, исходя из которых 
определяется «польза». В основании первой пред-
посылки находится либо идея, данная «a priori», 
либо накопленный опыт. Во второй предпосылке 
разграничение проводится между мыслительны-
ми процессами, которые направляются разумом, и 
чувственным познанием (формами). В основании 
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третьей предпосылки могут лежать как нравствен-
ные принципы, данные свыше, так и созданные 
человеком нормы и правила поведения, значение 
которых определяется в зависимости от целей, 
ради которых они творятся. 

Для рационализма «польза» не определима в 
качестве понятия, поскольку она не имеет опреде-
ленно чувственного или рассудочного выражения. 
Здесь «польза» – это продукт разума. Она явля-
ется таковой, т.к. только разум создает принципы 
для связи рассудка с чувствами (Нестеров, 2022). 
Дискретизация «пользы» невозможна, поскольку 
тогда искажается ее разумное измерение. В про-
тивном случае ее можно представить лишь как 
эпифеномен, т.е. нечто побочное. Отсюда, в со-
ответствии с классическим рационализмом под 
пользой понимается разумный принцип, устраня-
ющий противоречия, диспропорции и дестабили-
зирующие факторы, нарушающие миропорядок. 

Представители новоевропейского эмпиризма 
под «пользой» видят комбинацию некоторой со-
вокупности опыта, приспособленной к наличной 
ситуации и направленной на предвосхищение по-
следствий (определение их значения). Динамич-
ность опыта позволяет отдельному человеку на 
протяжении жизни руководствоваться инвариан-
тами (типами), как универсальными в своем при-
менении, так временными в исполнении. 

Общими как для новоевропейского рациона-
лизма, так и эмпиризма становятся методологи-
ческие аспекты, в соответствии с которыми осу-
ществляется проверка на пригодность всеобщего 
принципа и определенной комбинации опыта. На 
этом же основании определяется их полезность, 
под которой понимается совокупность положи-
тельных эффектов, оказываемых прямо на кон-
кретное лицо, группу или общество. Таким обра-
зом, сказать «быть полезным», – значит оправдать 
собственное существование или стать тем, кто 
соответствует предназначению и занимает опре-
деленное место в этом мире. 

Новоевропейские рационалистические и эм-
пирические идеи относительно понятия поль-
зы были переняты техницистами (Энгельмейер, 
1913), утилитаристами, прагматиками. Техни-
цисты (Э. Капп, П.К. Энгельмейер, Фр. Дессау-
эр) взяли на вооружение идею пользы как функ-
цию технического устройства в его соответствии 
целям человека, а утилитаристы и прагматики 
(И. Бентам, Дж. Ст. Милль, Ч.С. Пирс, Дж. Джемс) 
обратились к «пользе» как к средству устранения 
разногласий между индивидуальными и обще-
ственными интересами путём подведения их под 
нравственные основания. В конечном счете, если 
первые создали философию техники, то послед-
ние заложили основы для разработки теории об 
эффективности практической деятельности лю-
дей (праксеологии).
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Научно-фантастическая литература как прогноз коммуникации человека 

с искусственным интеллектом

Аннотация: научно-фантастическая литература особым способом моделирует действительность 
и позволяет прогнозировать развитие не только технологий, в частности, искусственного интеллекта, 
но и способов коммуникации человека с этими технологиями, которые представлены в произведе-
ниях как антропоморфные образы. В данной статье анализируются способы организации взаимо-
действия человека с искусственным интеллектом в научной фантастике на материале произведений 
таких авторов, как Ф. Дик, А. Азимов, Д. Адамс, А. Кларк и У. Гибсон. Обнаруживается, что авторы 
концептуализируют искусственный интеллект тремя способами: через уподобление человеку, созда-
ние образов суперкомпьютеров и создание образа сверхразума. Авторские модели коммуникации с 
искусственным интеллектом нацелены на раскрытие внутреннего мира человека, поиск ответов на 
фундаментальные вопросы бытия. Взаимодействие с «другим», нечеловеческим сознанием сталки-
вает с технологическими ограничениями и разрушением субъектно-объектной сферы коммуникации. 
Анализ авторских моделей взаимодействия с искусственным интеллектом показал, что основными 
проблемами в такой коммуникации являются невозможность выстраивания диалогичных отноше-
ний и понимания другого как главного критерия коммуникативной эффективности.  Искусственный 
интеллект, становясь субъектом коммуникации, продолжает восприниматься героями произведений 
как объект, что в конечном итоге приводит к разрушению диалогической коммуникации. Истинная 
коммуникация возможна только тогда, когда человек понимает технологическую ограниченность ис-
кусственного интеллекта и готов к самостоятельному наполнению ее смыслом в контексте решения 
функциональных задач.

Ключевые слова: прогноз; искусственный интеллект; диалог; коммуникативные формации; ав-
тор; субъектная сфера романа; научно-фантастическая литература.
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Abstract: science fi ction literature simulates our reality in a specifi c way. It also provides opportunities to 
predict not only the development of technologies, particularly the artifi cial intelligence, but also the modes of 
the human’s communication with these technologies, that are resented in the written works via anthropomor-
phic images. In this article there have been analyzed the organizational interaction modes between a human 
being and artifi cial intelligence within the scope of science fi ction as exemplifi ed by the works of Ph. Dick, 
A. Azimov, D. Adams, A. Clarke and W. Gibson. It has been pointed out that the authors conceptualize the 
artifi cial intelligence via three methods: comparison to a human being, creating the images of supercomputers 
and super-mind. The authorial communication models oriented on the interaction with artifi cial intelligence 
are focused on the development of the human inner world, the search of the answers on the key “being” ques-
tions. Interaction with the “other”, non-human consciousness collides with the technological limits and the 
destruction of the subject-object communication sphere. The analysis of the authorial communication models 
oriented on the interaction with artifi cial intelligence has shown that the basic problems of such communica-
tion is the impossibility of creating the dialogue-like relations and understanding of the “other” as the main 
communicative effi  ciency norm. The artifi cial intelligence, becoming the communication subject, continues 
to be perceived by the characters of the literature work as am object. The above-mentioned situation in the end 
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a human being understands technological restraints of artifi cial intelligence and he / she is ready to enrich it 
proactively with sense within the context of functional objectives solutions.
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SCIENTIFIC ARTICLE

Введение 
Среди фантастической литературы особое ме-

сто занимает научная фантастика. Как замечают 
исследователи, наряду с общими для всех лите-
ратурных жанров функциями – информацион-
но-просветительской, воспитательной, развлека-
тельной – она еще выполняет прогностическую.  

Этой функции фантастической литературы по-
священы исследования Н.В. Свитенко (Свитенко 
2021), Р.Ш. Ахмедова (Ахмедов 2019), O.M. Шува-
евой (Шуваева 2014),  М. Миллана (Millan 1995),  
Дж. Ван дер Лаана (Van der Laan 2010)  и др. 

Моделируя мир с помощью условных художе-
ственных форм, научная фантастика, в отличие 
от фэнтези, например, опирается, как говорит 
О.М. Шуваева, на «результаты, установки, фено-
мены техногенной цивилизации» (Шуваева 2014, 
с. 107). В этом и заключается главное отличие на-
учной фантастики от ненаучной. Конструируя мир 
будущего, авторы опираются на данные широкого 
спектра наук, аккумулируют их достижения, а во 
многом и предвосхищают их.

Дж. Ван дер Лаан пишет, что «научно-фантасти-
ческая литература исходит из социокультурного 
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контекста, а следовательно, является зеркалом об-
щества» (Van der Laan 2010, p. 233). Далее идет 
пояснение, что большинство современных техно-
логий показаны фантастами задолго до их факти-
ческого воплощения. В этом смысле литература 
«способна оценивать и отслеживать науку и тех-
нологии, которые она описывает, а также челове-
ческие мотивы, обнажать человеческие недостат-
ки и слабости» (Van der Laan 2010, p. 233).

Взгляды большинства исследователей на про-
гностическую направленность научной фантастики 
совпадают. Так, О.М. Шуваева пишет, «что научная 
фантастика <…> показывает результаты, уста-
новки, феномены техногенной цивилизации. Дости-
жения в развитии различных технологий, в том 
числе и непосредственно касающихся природы че-
ловека биотехнологий, несомненно, способствова-
ли зарождению свойственного научной фантасти-
ке «антропологического воображения», связанного 
с попыткой предвосхитить будущее изменяющего-
ся человека» (Шуваева 2014, с. 107–108).

Фантасты делают прогноз не только о том, как 
будет выглядеть общество будущего, в котором 
будут реализованы новые технические идеи, но и 
о том, каким станет человек при реализации этих 
идей. Причем опасность трансформации мира в 
силу изменения отношения к человеку авторы об-
наруживают уже в своем настоящем. Например, 
для братьев Стругацких, по мнению Н.В. Свитен-
ко, важным становится вопрос нравственности 
прогресса: «Релятивизм духовных основ жизни в 
современных концепциях гуманизма исключает 
человека как такового, делает его существование 
невозможным. Выстраивая сложные модели буду-
щего, Стругацкие ожидают увидеть в будущем не 
сверхчеловека просвещения и прогресса – жерт-
вы трансгуманизма, а Человека Нравственного, 
способного понять, принять и полюбить Другого» 
(Свитенко 2021, с. 236).

«Другой» – инопланетные расы и искусствен-
ный интеллект – в научной фантастике часто ста-
новится антагонистом человека. Именно в обще-
нии с этим другим человечество должно осознать 
себя, определить свои границы и возможности. 

Постановка проблемы
Пожалуй, особенностью настоящего момента 

является то, что теории, с которыми когда-то рабо-
тала фантастика, становятся реальностью. А пото-
му можно оценить, насколько точны были в своих 
прогнозах писатели, особенно те из них, кто,  уде-
ляя внимание ценностно-нравственным аспектам, 
стремился «довести до полноты возможного реа-
лизацию идей и проектов, домыслить науку, выя-
вив, что же это будет значить в конечном счете для 
самого человека» (Шуваева 2014, с. 108).

По мнению К. Шваба (Schwab 2017), совре-
менное развитие технологий ставит человечество 

на порог четвертой промышленной революции, 
в значительной степени трансформирующей не 
только производственные, но и коммуникацион-
ные процессы. 

С одной стороны, нейронные сети и голосовые 
помощники  как частные проявления искусствен-
ного интеллекта становятся субъектами коммуни-
кации, что вынуждает человека взаимодейство-
вать с ними как с «другими». С другой стороны, 
возможности и механизмы и последствия такой 
коммуникации остаются невыясненными. В ус-
ловиях подобной неопределенности именно науч-
ная фантастика, благодаря своей прогностической 
функции, оказывается способна смоделировать 
ситуации взаимодействия человека и искусствен-
ного интеллекта и их последствия.

Цель статьи – выяснить,  как в научно-фанта-
стической литературе моделируются ситуации 
коммуникации человека с искусственным интел-
лектом, какие модели взаимодействия с «другим» 
представляются и какие проблемы взаимодей-
ствия с искусственным интеллектом прогнозиру-
ются. Для достижения поставленной цели мы:

– опишем основные авторские концепции ис-
кусственного интеллекта;

– выявим коммуникативные проблемы, обозна-
ченные фантастами, и укажем возможности их ре-
шения, представленные научной фантастикой ХХ 
века.

Методология 
В современной коммуникационной теории 

отмечается переход от субъектно-объектных от-
ношений к гибридным формам взаимодействия, 
которые осуществляются посредством техноло-
гий. В одной из своих статей мы отмечали, что 
характерной чертой современного коммуникаци-
онного процесса является появление «новых субъ-
ектов коммуникации, не являющихся человеком» 
(Tutelova 2019). Речь идет о нейронных сетях и го-
лосовых помощниках, как о частном проявлении 
искусственного интеллекта.

Нельзя не согласиться с Мануэлем Кастель-
сом (Castells 2009), который в своей книге 
Communication Power замечает, что благодаря 
Интернету человечество получило возможность 
мгновенно обмениваться смыслами и коллек-
тивно их использовать. Это приводит к тому, что 
коммуникационные модели «многие-ко-многим» 
обеспечивают распространение и внедрение идей, 
в том числе представленных в научно-фантасти-
ческих произведениях.

В ситуации стремительно меняющегося тех-
нологического ландшафта важным аспектом ана-
лиза становятся коммуникативные стратегии че-
ловека, которые обсуждаются неориториками. В 
частности, В.И. Тюпа работает с таким понятием, 
как дискурсная формация. По его мнению, это 
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«система риторических компетенций, определя-
ющая параметры коммуникационного поведения, 
отвечающего исторически актуальному состоя-
нию общественного сознания, его культурообра-
зующей ментальности. Она охватывает различные 
креативные и рецептивные стратегии, бытующие 
в данном строе культуры, и обеспечивает возмож-
ности взаимопонимания коммуникантов» (Тюпа 
2010). 

Опираясь на работы В.И. Тюпы, проследим 
специфику коммуникации человека с искусствен-
ным интеллектом, а также определим степень ее 
успешности, критерием которой является пони-
мание. А потому нам будут важны и идеи диало-
гистов, в частности М.М. Бахтина (Бахтин 1979), 
М. Бубера (Бубер 1993), Ф. Розенцвейга 
(Rosenzweig 2002) и др. 

Эмпирической базой исследования являют-
ся научно-фантастические романы А. Азимова 
(Azimov 1950), У. Гибсона (Гибсон 2015), Д. Адам-
са (Адамс 2014), Ф. Дика, (Дик 2016), А. Кларка 
(Кларк 2016). Нами отбирались тексты, в которых 
авторы среди важных называют проблемы взаи-
модействия человека с различными системами ис-
кусственного интеллекта. 

Ход исследования 
На протяжении XX века научное сообщество 

пыталось найти ответ на вопрос: возможно ли со-
здать искусственный разум, неотличимый от че-
ловеческого? Литература вслед за наукой делает 
попытки сделать прогноз о возможных путях раз-
вития искусственного интеллекта и о возможно-
стях взаимодействия с ним.  

Проанализировав научно-фантастические ро-
маны, нам удалось выделить три основных спосо-
ба концептуализации искусственного интеллекта.

Первый – человекоподобные роботы, чей ин-
теллект морфологически и/или ментально неотли-
чим от интеллекта человека. Эта концепция встре-
чается в произведениях А. Азимова, А. Дугласа и 
Ф. Дика. 

Второй – суперкомпьютеры, представляющие 
собой такое технологическое воплощение искус-
ственного интеллекта, работу которого человече-
ство не в состоянии осмыслить. Яркий пример – 
«Пронзительный Интеллектомат» из «Автостопом 
по Галактике» или «ЭАЛ-9000», созданные Арту-
ром Кларком в «2001: Космической Одиссее». 

Третий – deus ex machina, концепция искус-
ственного интеллекта, являющегося высшим 
разумом, определяющего существование челове-
чества. В ограниченном виде концепция представ-
лена Уильямом Гибсоном в «Нейроманте».

Чтобы проанализировать, как в фантастиче-
ских романах отражаются проблемы в коммуни-
кации с искусственным интеллектом, опишем соз-
данные авторами модели взаимодействия с ним. 

У Филиппа Дика в «Мечтают ли андроиды 
об электроовцах?» искусственный интеллект 
предстает в образе андроидов, по внешним при-
знакам неотличимых от «оригинала». Хотя раз-
ница есть: она состоит в способности к сопере-
живанию. Человекоподобный робот не обладает 
эмпатией, действуя исключительно с пользой 
для себя. И как бы ни было легко иметь дело с 
машиной, автор настаивает на ценности эмоций, 
которые делают личность непредсказуемой. Дик 
придумывает   религиозно-философское течение 
мерсеризма. Его фундаментом стали предания об 
Уильяме Мерсере, человеке эпохи до Финальной 
Всеобщей Войны. Через эмпатоскоп люди испы-
тывают нечто вроде религиозного единения друг 
с другом и погружаются в мир Мерсера, ощущая 
его восхождение из мира мертвых в мир живых. 
Как бы ни был примитивен внутренний мир ма-
шины, лишенный эмоций, роботы оказываются 
сильнее человека. а это, по Дику, путь к тому, что-
бы из помощника искусственный интеллект прев 
ращался в хозяина человека. 

Главные вопросы романа «Мечтают ли андро-
иды об электроовцах?»:  имеет ли человек право 
ограничивать в правах и свободах создания с са-
мосознанием;  допустимо ли немедленное унич-
тожение разумных существ, если они представля-
ют угрозу; что является определяющим фактором 
человечности? Отвечая на них, автор приходит, на 
первый взгляд, к парадоксальному выводу: разум 
и самосознание не обеспечивают роботам права 
на свободу личности. Человека человеком делают 
не только интеллектуальные и физические воз-
можности, но и способность к сопереживанию и 
гибкости поведения. 

Антропоморфная концепция также находит 
свое отражение в цикле рассказов Айзека Азимо-
ва «Я, робот». В рассказе «Хоровод» автор форму-
лирует три закона робототехники: 

1. A robot may not injure a human being or, 
through inaction, allow a human being to come to 
harm.

2. A robot must obey orders given it by human 
beings except where such orders would confl ict with 
the First Law.

3. A robot must protect its own existence as long 
as such protection does not confl ict with the First or 
Second Law (Azimov 1950). 

Эти законы объясняют то, каким образом вы-
страивается коммуникация человека с искус-
ственным интеллектом. Азимов, как и Дик, от-
казывает андроидам в праве на личную свободу, 
они созданы и должны служить во благо челове-
чества. По мере усложнения искусственного моз-
га применение роботов на Земле ограничивается. 
Из-за программного внедрения законов роботы 
не могут убить человека. Это главное отличие ро-
ботов Азимова от андроидов Дика. 
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Но любая программа может дать сбой, и люди 
это понимают. В рассказе “That Thou Mindful of 
Him!” попытки трансформировать заложенные в 
позитронном мозге программные ограничения, 
заставляющие воспринимать человека как высше-
го по отношению к роботам существа, заканчива-
ются тем, что экспериментальные модели роботов 
«Джорж» становятся более «настоящими» людь-
ми, нежели их создатели.

Айзек Азимов один из первых в научной фан-
тастике показывает страх человека остаться без-
защитным перед своим созданием. Формируется 
так называемый «комплекс Франкенштейна». Но 
нельзя не отметить оптимизм автора: исследуя 
границы человечности, Азимов допускает воз-
можность полного уподобления искусственного 
разума человеческому. 

Вторая концепция искусственного интеллекта 
встречается в произведениях Артура Кларка и Ду-
гласа Адамса. В «Космической Одиссее» Артура 
Кларка шестым членом экипажа «Дискавери», от-
правляющегося в экспедицию на Япет, становится 
эвристически запрограммированный алгометри-
ческий компьютер. HAL 9000 (это голосовой по-
мощник) основан на «методике автоматического 
зарождения и самовоспроизведения нервных це-
пей в соответствии с любой произвольно выбран-
ной программой» (Кларк 2016, с. 86). Компьютер, 
несмотря на скорость и надежность, способен, по 
мнению ученых, чей образ создан в романе, толь-
ко подражать человеку. При этом, как полагает 
фантаст, конечный пользователь, не понимающий 
принцип работы и не знающий мотивы разработ-
чиков искусственного интеллекта, не может быть 
уверен в безопасности его применения. 

Образ еще одного суперкомпьютера обнаружи-
ваем у Дугласа Адамса в «Автостопом по Галакти-
ке», где автор в ироничной манере осмысляет тех-
нологическое развитие человечества. Движимые 
высокими целями, люди проектируют искусствен-
ный интеллект и называют его «Пронзительный 
Интеллектомат». Его главная задача – дать ответ 
на «главный вопрос жизни, вселенной и всего та-
кого» (Адамс 2014). В итоге, не удовлетворившись 
ответом, который компьютер искал 7,5 миллионов 
лет, разумные расы принимают решение создать 
биотехнический искусственный интеллект. Имен-
но он способен дать «правильный» ответ (тот, ко-
торый удовлетворит и не будет выходить за преде-
лы миропонимания его создателей). 

Третья концепция (богоподобная) в полной 
мере не реализуется ни в одном из анализируе-
мых нами текстах. Ближе всех к ней оказывается 
Уильям Гибсон в романе «Нейромант». Искус-
ственный интеллект, названный «Нейромантом», 
сливаясь с другим искусственным интеллек-
том – «Зимним безмолвием», эволюциониру-
ет в сверхразум. Это вызывает у человечества 

экзистенциальный ужас. Гибсон показывает, что 
страх перед тем, что невозможно осознать, а так-
же страх оказаться порабощенным своим созда-
нием толкает человечество на путь уничтожения 
технологических достижений. Эта идея впослед-
ствии найдет свое отражение в трилогии «Матри-
ца» братьев Вачовски. 

Какой бы вариант концептуализации идеи соз-
дания и развития искусственного интеллекта не 
предлагали авторы, они обнаруживают проблемы 
взаимодействия человека с ним. Будучи  порожде-
нием творческой мысли человека, искусственный 
интеллект воспринимается как машина, призван-
ная стать помощником своего создателя. Отсюда 
так часто встречаемые в научной фантастике об-
разы андроидов. Но эти машины обладают спо-
собностями, которые в конечном итоге заставляют 
романистов увидеть в них не только механизмы, 
работающие в соответствии с заложенной в них 
программой. Андроиды обретают самостоятель-
ность, стремятся к свободе самовыражения, а по-
тому выходят из-под контроля человека и ставят 
перед ним вопрос о том, как взаимодействовать с 
искусственным интеллектом.

Очевидно, что машина становится тем самым 
«другим», диалог с которым – это вся история че-
ловечества. Идя, по мнению неориториков, от не-
различения «другого» к признанию его права на 
равный диалог с «я», личность открывает путь к 
самопознанию: познанию себя, своих страхов, фо-
бий, возможностей и т.п. 

Интересно, что исследуемые произведения по-
зволяют утверждать, что научные фантасты видят 
неудачи взаимодействия с искусственным интел-
лектов в случае непризнания человеком за «дру-
гим» права на индивидуальность, на способность 
видеть и понимать мир иначе, нежели тот или 
иной субъект, вступающий в диалог с машиной.

Понятно, что неизвестное «я», не равное, не 
совпадающее с тобой, пугает и требует отваги для 
вступление в диалог с ним. И непонятно, что это 
будет: диалог-спор или диалог-согласие. Но аль-
тернативных вариантов нет. Только уничтожение 
созданного самим же человеком. Но созданное 
будет этому уничтожению сопротивляться, как ге-
рои Ф. Дика. А человек при этом будет думать, что 
уничтожает то, что породило его сознание. Харак-
терна мысль героя Ф. Дика Рика Декарда, кото-
рый, будучи охотником за такими нарушителями 
и поймав группу андроидов, поправляет себя: «Но 
все-таки одного из них я сделал, думал он. Я сде-
лал Полокова. И еще Дэйв сделал двоих. Двух, 
они же машины» (Дик 2016). Героя тревожит, что 
он уничтожает не машину, а свое создание, то есть 
отчасти он уничтожает самого себя или хотя бы 
себе подобного. Именно поэтому у Рика Декарда 
и возникают вопросы: нет ли души у андроида. И 
намного легче существуют герои, которые видят, 
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подобно Филу Решу,  в роботе только вещь. Но тут 
проявляется авторское сомнение: может ли вещь 
вызывать такие сильные эмоции?

Отсюда проистекает еще один важный момент: 
в том, с кем вступаешь в диалог, нужно видеть 
равного себе «другого», чтобы не только понять 
его, но и самого себя. Именно это делает челове-
ка человеком и позволяет ему надеяться, что он 
сложнее и сильнее своего создания. 

Особенно стоит отметить, что фантасты мно-
го пишут о проблеме свободы искусственного 
интеллекта, но через эту тему они обнаруживают 
проблему несвободы создателя машины. Это не 
физическая несвобода. Она, очевидно, метафизи-
ческого порядка. И одно из ее проявлений – не-
возможность увидеть в «другом» равного и сопо-
ставимого с собой субъекта.  Причем фантастика 
скорее ставит вопросы, нежели дает однозначные 
ответы, как в рассказе Азимова «Братишка», где 
героиня спасает из пожара не сына, а робота, ими-
тирующего ее брата. 

Выводы 
Научная фантастика – это не простое отраже-

ние технологического прогресса. С помощью при-
общения к информационному потоку техногенной 
культуры, способствуя изменению коммуникации 
между людьми, она способна моделировать реаль-
ность, становящуюся футурологическим фунда-
ментом науки, искусства и философии. 

Фантасты не отрицают, что у человека есть 
шанс разработать искусственный интеллект с ког-
нитивными способностями. В их работах он пред-
стает то как андроид, стремящийся освободиться 
от воли своего создателя, то как суперкомпью-
тер, способности которого поражают человека и 
остаются недоступными для понимания, то как 
сверхразум, подчинивший себе все человечество 
и выступивший в роли не создаваемого, а создате-
ля – Божества. 

Взаимодействие с искусственным интеллектом 
становится, по мнению авторов, одной из проблем 
будущего, а как показывает наша современность –
и настоящего. И основным препятствием, как мы 
выяснили, для продуктивного, с позиции диалога 
с «другим», является возможность видеть в этом 
«другом» равного себе собеседника, обладающе-
го своими возможностями видеть и понимать си-
туацию. Но только в диалоге с таким «другим» 
возможно понимание человеком самого себя. А 
в том одна из главных задач научной фантастики, 
как бы ни казалось это парадоксальным на первый 
взгляд. 
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Культурный код и архитектоника пространства 
романа А. Иличевского «Чертёж Ньютона»

Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимоотношения человека и времени на примере 
романа А. Иличевского «Чертёж Ньютона». Целью настоящей работы является анализ литературного 
текста, его структурно-композиционных элементов, художественных образов с точки зрения прочте-
ния заданного писателем культурного кода героя. Культурные знаки, символы и коды синтезированы в 
тексте через художественные образы. Писатель создаёт в романе многомерное пространство через по-
гружение читателя в сферу культуры, музыки, живописи, театра, фотографии, отсылки к другим лите-
ратурным текстам. Единый культурный код произведения создаётся с помощью литературного приёма 
фокализации на образе отца главного героя. В центре романа герой – Константин – в ситуации поиска 
близкого человека. Сын на протяжении романа обращается к целому ряду личных воспоминаний об 
отце, к его эстетическим предпочтениям, творчеству. Эти воспоминания раскрывают глубину внутрен-
него мира главного героя, его интеллектуальные и культурные ценности. Архитектоника текста соз-
даётся и через паратекстуальные связи, которые расширяют границы романа как отдельного текста до 
текста культуры в семиотическом смысле. Художественное пространство романа насыщено симво-
лами прошлого времени и культуры, включает и интертекстуальные элементы для создания единого 
образа города, представленного системой или суммой символов в романе. Главный мотив романа – 
поиски отца через осознание его ценностей, его жизни.
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The cultural code and architectonics of the space 
of A. Ilichevsky’s novel «Newton’s Drawing»

Abstract:  the present article deals with the interaction problem between human and time as exemplifi ed 
in the novel of A. Ilichevsky’s novel “Newton’s Drawing”. The aim of the present research work – analysis of 
the literary text, its structural and compositional elements, artistic images from the author’s concept regarding 
his / her personal perception and translation of the protagonist’s cultural code. The cultural signs, symbols and 
codes are synthetized in the text via artistic images. The writer creates a multidimensional space in the novel 
through the reader’s exposure into the spheres of culture, music, painting, theater, photography, references to 
other literary texts. The unifi ed cultural of a literary work is created with the help of the focalization literary 
technique on the image of protagonist’s father. In the novel the readers come across the main character, Kon-

SCIENTIFIC ARTICLE

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
УДК 82

                  2022;2(1):40-49



41

LI
TE

RA
TU

RE
 S

TU
D

IE
S

stantin, searching for his signifi cant parent, his father. The son refl ects on his intimate memories regarding 
his father, his aesthetic preferences, his father’s creative works. These memories help the readers understand 
the complex essence of the protagonist, his intellectual and cultural values. Architectonics of the text is also 
created via paratextual relationships, that broaden the boarders of the novel as a separate text up to the cultural 
text level in terms of semiotics. The artistic space of the novel is fi lled with the cultural symbols of the past. It 
also includes intertextual elements of the purpose of the city’s solid image creation – via system or symbols’ 
sum in the novel, The head motif of the novel – the search of the father via understanding his values, his life, 
as well as an attempt to fi nd the protagonist’s own path, gain the main character’s signifi cance and penetrate 
into his cultural code.

Key words: paratext; novel; artistic space; time; text architectonics; Alexander Ilichevsky; protaginist; 
text frame.
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Введение
Современное литературоведение развивается 

стремительно, это связано с постоянным разви-
тием теории и описанием проблем исследования, 
традиционных для художественной литературы, 
но концептуально по-иному представленных раз-
ными авторами в новых произведениях, отмечен-
ных многочисленными существующими литера-
турными премиями. И нам представляется, что 
обращение к категориям пространства и времени 
является значимым для раскрытия философской 
концепции и творческого метода современного 
писателя. 

Авторы проявляют несомненный интерес к 
осмыслению категории времени. Изображение 
отношений человека и времени присутствует 
во многих романах Л. Улицкой, Е. Водолазкина, 
С. Афлатуни, Т. Толстой и других. 

Философские позиции писателей позволяют 
им решить проблему личности и пережитых ею 
исторических событий. При этом для современной 
литературы характерны различные эксперимен-
ты с художественной моделью мира. Например, 
Е. Водолазкин вводит понятие «неисторического» 
романа или использует характерные черты науч-
ного исследования, как в романе «Соловьёв и Ла-
рионов». Обращаясь к историческим событиям 
начала XX века, он создаёт «псевдоисторический 
портрет». Л. Улицкая определяет поджанр романа 
«Лестница Якова» как притчу. Таким образом, ли-
тературные произведения, написанные на основе 
исторического материала, преодолевают границы 
собственно «исторического романа». 

В современном литературоведении к изучению 
исторического опыта событий прошлого и време-
ни как художественно-философской категории об-
ращаются исследователи с различных позиций: в 
вопросах репрезентации исторических концепций 

в литературных формах (Лобин 2012), в контексте 
неомодернистской прозы (Безрукавая 2015), в ак-
сиологическом аспекте проблемы и осмыслении 
травматического опыта (Бочкина, Голубков 2018). 
Отношение времени и человека рассматривается 
в аспекте изучения творческого художественного 
метода у отдельных авторов: Ю. Полякова (Бочки-
на, Голубков 2018), (Ибадова 2020), О. Славнико-
вой (Фролова 2016), Л. Улицкой (Вуколова 2015), 
(Короткова 2020), (Skomp, Sutclie 2015), (Szabó 
2019a, 2019b). Активно изучается современная 
русскоязычная литература китайскими исследо-
вателями, которые уделяют внимание основным 
особенностям художественных методов, аспектам 
изучения хронотопа (Хоу Вэйхун 2013), (Юй Ич-
жун, 2006).

Внимание исследователей к литературе 2000–
2010-х годов обусловлено интересом к изучению 
тенденций и особенностей современного лите-
ратурного процесса, репрезентативностью пред-
ставленного круга проблем транспонирования 
отношений времени и человека в литературном 
тексте. Обращение авторов романов к событиям 
прошлого показывает важность изучения ретро-
спективности в современной литературе. В тек-
стах поднимаются аспекты взаимосвязей прошло-
го и настоящего как исторического, так и частного, 
личного, невзирая на временную дистанцию, раз-
личие эпох. Такой подход актуализирует вопросы 
поиска своей культурной, исторической идентич-
ности. В современной прозе формируется субъек-
тивный взгляд, выражающий авторскую позицию, 
на «объективные» события истории. 

Цель исследования заключается в выявлении 
особенностей художественного метода и философ-
ской картины мира писателя, изучении принци-
пов построения парадигмы отношений человек – 
время и человек – пространство через литературно-
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художественный анализ пространственно-времен-
ных связей героя. Анализ композиции, архитекто-
ники текста даёт ключ к прочтению заложенного в 
тексте культурного кода. 

Выбор материала исследования обусловлен 
интересом к творчеству Иличевского, который 
играет одну из ведущих ролей в современной 
русскоязычной литературе и успешно публикует 
свои произведения с 2000-х годов и по настоящее 
время (в 2021 году вышел в свет роман «Чертёж 
Ньютона»), является автором тридцати двух книг, 
одиннадцати романов, четырёх сборников расска-
зов, четырёх сборников стихов и пяти сборников 
эссе, его творчество вызывает интерес многих 
литературных критиков (Вежлян 2013), (Ганиева 
2017), (Голубкова 2007), (Данилкин 2010), (Латы-
нина 2010a, 2010b), (Пустовая 2010). Творчество 
писателя отмечено рядом престижных литератур-
ных премий: «Русский Букер» 2007 года, «Боль-
шая Книга» за 2010 и 2020 годы.

Обращение к изучению проблемы интерпре-
тации времени и пространства в современной 
литературе, в частности на примере творчества 
А. Иличевского, позволяет говорить о более ши-
рокой культурной проблематике и тенденциях 
современного литературного процесса. Течение 
жизни в тексте теряет однонаправленность и од-
нозначность, писатель отказывается от идеи по-
ступательного исторического процесса и традици-
онных связей прошлого, настоящего и будущего. 
В романе время теряет свою изолированность и, 
используя различные приемы повествования, ав-
тор при обращении к категории памяти «переме-
щает» героев романа в разные эпохи (в данном ис-
следовании на материале романа А. Иличевского 
«Чертёж Ньютона» советскую и постсоветскую). 
В современной реалистической прозе, несмо-
тря на её особенности, хронотоп представляется 
единой целостной структурой, характеризующей 
пространство и время, который может рассма-
триваться в рамках традиционного понимания, 
рассмотренных в работах М. М. Бахтина (Бахтин 
1975). Но тенденции к личностному осмыслению 
«исторического времени» в современной прозе 
требуют внимательного изучения произведений, 
отражающих авторскую позицию и концепцию 
времени и пространства и отношения героя к ним. 

Методология
Обращаясь в настоящей работе к проблеме 

осмысления человека и времени в современной 
русскоязычной прозе на примере творчества А. 
Иличевского, необходимо, во-первых, сказать о 
проблеме осмысления границы современного 
романа как отдельного текста и, во-вторых, ос-
мыслить целостность текста в его системе взаи-
мосвязей с внетекстовыми элементами для моде-
лирования художественного мира произведения. 

Первый шаг на пути расширения понятия 
«текст» был, как известно, сделан М.М. Бахти-
ным, который ввел понятие «диалогичности» и 
вместе с этим текстового «полифонизма». Разви-
вая идеи М.М. Бахтина, Р. Барт выдвигает в 70-е 
годы положение об интертекстуальной природе 
любого дискурса и пишет об интертекстуальности 
любого художественного текста, в котором иные 
тексты присутствуют в формах различной степе-
ни узнавания. Все новые произведения сотканы из 
уже существующих цитат, культурных кодов, рит-
мических структур (Барт 1996).

В настоящей статье мы используем термин 
«дискурс» в его классическом значении, которое 
сформулировал в своих работах Жерар Женнет 
(Женнет 1998). Он определяет его как систему 
«нарративных фигур», посредством которых осу-
ществляется повествование.

Осмысление текста в его принадлежности к 
литературному полю во многом определяется и 
культурными символами, паратекстуальностью, 
интертекстуальностью, архитектоникой текста. 

Для настоящей работы нам необходимо опре-
делить семантическое поле используемой терми-
нологии. Под интертекстуальностью, согласно 
теории Юлии Кристевой, представленной в ряде 
работ (Kristeva 1971), (Kristeva 1977), мы пони-
маем такое взаимодействие текстов, которое не-
упорядоченно и осуществляется через отдельные 
цитаты, отсылки и реминисценции, так как лю-
бой текст культуры содержит следы и отражения 
цитат из бесконечного количества текстов, таким 
образом, текст включает в себя все возможные 
интертекстуальные связи, которые позволяют 
прочитывать текст многократно в поисках новых 
смыслов.

Паратекстуальность нами понимается как 
термин, обозначающий рамочные элементы ли-
тературного текста в том значении, которым его 
наделил французский исследователь Жерар Жен-
нет. Термин «паратекст» был введён для опре-
деления особенностей отношения текстовых 
и нетекстовых элементов. Женнет рассмотрел 
вопросы паратекстуальности и функционирова-
ния/связи рамочных элементов и литературного 
текста в работе «Пороги» (Gennet 1987). Другой 
французский исследователь Жак Деррида назы-
вал элементы, находящиеся на синтагматических 
границах текста и образующих его рамку, «парэр-
гональными» (Derrida 1978).

В настоящей работе мы будем опираться на 
французскую школу и использовать термин «па-
ратекстуальности» с выделением его основной 
функции кодового прочтения текста, который за-
даётся в том числе и метатекстуальностью или 
паратекстуальностью. 

Для нашей работы важна и позиция Сергея 
Зенкина, который в работе «Теория литературы» 
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говорит о концепции интегральной интертексту-
альности. Ее он сравнивает с системно-динамиче-
ской моделью эволюции у русских формалистов и 
приходит к выводу о том, что обе теории приводят 
к одному результату: в них фактически отменя-
ется время, делается обратимым, превращается в 
пространство (Зенкин 2018).

О вневременном характере хронотопа пишет 
и Н.Т. Рымарь в своей монографии «Поэтика гра-
ницы в литературе» (Рымарь 2016). Исследова-
тель говорит о схожести двух понятий «порога» 
и «рамы» романа, которые изолируют и перспек-
тивируют обрамлённый текст. Для нашей работы 
чрезвычайно важна эта общность и определение 
понятия «порога», введенное М.М. Бахтиным и 
рассматриваемое подробно на материале совре-
менной литературы Н.Т. Рымарем. Автор моногра-
фии пишет о вневременном характере хронотопа 
порога, который характеризуется как универсаль-
ная особенность поэтики порога в силу приори-
тетности происходящих событий во внутреннем 
мире человека и напрямую не соотносящихся с 
природно-физическим временем. 

Ход исследования
Мы рассматриваем границу романа А. Иличев-

ского «Чертёж Ньютона» как то, что ограничивает 
текст, опубликованный в виде книги, и как порог, 
благодаря которому появляется неограниченное 
количество его интерпретаций через все интертек-
стуальные и паратекстуальные связи. Нам важен 
семиотический подхода к анализу текста. 

О семиотической функции текста и коннота-
тивном значении его элементов писал Ролан Барт 
(Барт 1989). В тексте все элементы имеют своё 
место в системе текста и создают «эффект реаль-
ности» происходящего. Автор в романе создаёт 
модель художественного мира, которая явлена 
нам на разных уровнях текста и его композиции. 
В теории Майкла Рифаттера (Riff aterre 1982) о 
повышенной детерминированности одних эле-
ментов текста, исследователь говорит о том, что 
эта особенность зависит от разных языков интер-
претации текста и кода, который мы принимаем во 
внимание при герменевтическом чтении в отличие 
от первого эвристического прочтения.

Заголовок романа «Чертёж Ньютона» относит-
ся к ряду паратекстуальных элементов. При пер-
вичном, эвристическом чтении «чертёж» воспри-
нимается как нечто схематичное, имеющее чётко 
организованную структуру или систему элемен-
тов. И обращение к известному имени Ньютона 
привлекает внимание, таит в себе некую загадоч-
ность, обращаясь в сознании читателя к другому, 
очень известному тексту «Код Да Винчи». При 
герменевтическом чтении заголовок приобретает 
иной смысл, указывает на научность познаний и 
поисков главного героя, точность и наследование 

традиций великого учёного. Обнажение в назва-
нии романа структурности, схематичной точности 
соблюдается на композиционном уровне. 

Пространство романа насыщено паратексту-
альными и интертекстуальными элементами. 
Это модель художественного мира автора. В его 
интерпретации мира у главного героя романа нет 
внешних точек, ограничивающих время его суще-
ствования: точки рождения и точки смерти. Так 
же, как и в жизни, он не помнит себя с рождения и 
отсутствует момент смерти. Пространство роман-
ной жизни героя ограничено, с одной стороны, 
пространством текста романа, а с другой стороны, 
оно представляется метафизически бесконечным. 

Мы принимаем во внимание интертекстуаль-
ность прозы Иличевского, благодаря которой от-
меняется фокусировка на времени жизни героя. 
Оно связано с рядом событий, произошедших до 
его рождения. 

Метафизические вопросы, которые ставит 
Иличевский в романе, вне времени и лишь отча-
сти связаны с пространством – высокой горой, 
горой духов, откуда они приходят в мир людей. 
Поэтому и время в романе приобретает некие ха-
рактерные свойства пространства: герой может 
«перемещаться» во времени, путешествовать, как 
он путешествует в пространстве. Взгляд героя 
«внутрь себя» фокусирует внимание на опреде-
ленных ситуациях, таким образом, автор модели-
рует пространство и время героя.

Рассмотрим архитектонику текста с точки зре-
ния его внутренней организации и деления на гла-
вы. Часть названий глав явно связана с главным 
героем. И посвящены они тематически либо близ-
ким людям, как, например, глава 6 «Жена», глава 
10 «Отец», или глава 14 «Шимон Леви». Опираясь 
на количественный метод Франко Моретти (Мо-
ретти 2013), достаточно широко используемый в 
практике современного литературоведения, при-
меним его к анализу соотношений глав в общей 
структуре романа. Самая большая по объёму гла-
ва 16 «Великое сокрытие» занимает 29 страниц 
текста, и по 28 страниц текста занимают главы 14 
«Шимон Леви», глава 15 «Лифта», глава 20 «Ante 
Christum Natum». От 16 до 23 страниц содержат 
глава 10 «Отец», глава 12 «Пузырёк», глава 17 
«Министерство древностей», глава 18 «Дири-
жабль», глава 19 «Не Рим и не Париж». 

Первая часть романа, где действие происходит 
вне Иерусалима, занимает 120 страниц, тогда как 
вторая, в пространстве Иерусалима, уже 229 стра-
ниц. Таким образом, роман разделен на 1/3 и 2/3, 
из которых на 1/3 помещается Иличевским про-
странство Москвы, Америки, детства в воспоми-
наниях о Союзе, советском прошлом, простран-
стве Севера и Южных республик, Памира. Оно 
компактно и изучено досконально, это простран-
ство героя, его территория, на которой он либо 

Л.С. Сидоренко
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жил с отцом, либо осваивал его вынужденно: в 
Америку летал по просьбе жены на поиски тёщи, 
ездил в Медведково (район Москвы) развозить 
подруг жены, ездил по работе и на учебную прак-
тику на Памир. Пространство Иерусалима – это 
пространство отца, его территория, пространство 
загадок и постижения тайн, отражения его жела-
ний и саморефлексии, метафизического пути к 
осмыслению себя через обращение к миру отца, 
его личных вещей, знакомых людей и случивших-
ся событий, в оставленных записях, исхоженных 
локусах, в памяти его друзей. То есть в многократ-
ности его отражений и формировании единого 
вида-представления, как метафоре храма, воссоз-
данного в едином видимом образе через систему 
зеркал-«подсолнухов», через отражённые свето-
вые лучи воссоздаётся единая структура, архитек-
турный облик минувшего времени. 

Архитектоника романа создаётся через чере-
дование событий, связанных с художественным 
пространством. События начала повести – как не-
кое предисловие, знакомство с жизнью героя, его 
внутренним миром, воспоминаниями об отце – 
происходят в разных локусах: современная Мо-
сква, пустыня Невада в штате Юта в Америке, 
Цейлон, Бомбей, горы Памира, Север с его тун-
дрой. Новое пространство каждый раз активирует 
нарративный потенциал романа. 

В каждой из локаций, где находится главный 
герой, присутствует эта бесконечность, обшир-
ность пространства: пейзажи Юты, её палитра, 
иероглифы ландшафта и её отражение на гигант-
ских полотнищах Марка Ротко. Каньон Virgin 
River в сангвинно-мглистых оттенках, как на 
картинах Рембрандта, представляется улочкой 
средневекового города крестоносцев. Иерусалим 
предстаёт то как «остров, парящий над бездной», 
то в звучащем в храме на Сионе «Реквиеме» Мо-
царта, возникает «геометрический образ» города, 
возникает его «эллиптически-дирижабельная ге-
ометрия». Израиль предстаёт в романе моделью 
мира. Страна выступает противоположностью 
высокогорного Тибета, которая находится не вы-
соко в горах, а, наоборот, спускается «в глубину 
земли, времени и человека». 

Среди всех городских образов именно образы 
Москвы и Иерусалима являются центральными в 
романе. Пространственные локусы двух столиц, 
с одной стороны, представлены как оппозиции, а 
с другой стороны, находятся в непосредственной 
взаимосвязи. По мысли автора, которая растворе-
на в многоголосье романа, только музыка способ-
на полноценно передать «устройство и мышление 
города – судьбу его истории и жилую архитекто-
нику, сочинённую на нотном стане ландшафта» 
(Иличевский 2021, с. 229). Все локусы в романе 
обретают свое живописное и музыкальное вопло-
щение. Города обретают свой голос, они звучат 

для героя через восприятие его отца: «Москва 
для него выражалась в Мусоргском, разлитом и 
парящем в рассветах и закатах над рекой. А Иеру-
салим с его лунными сумерками глубины времён 
лучше всего слышен в Двадцать третьем форте-
пианном концерте Моцарта, в этой белокаменной 
цельности, составленной из грусти и надежды» 
(Иличевский 2021, с. 229).

Образ города в первой части романа представ-
лен среди многих локаций центробежной Мо-
сквой. Москва – центр жизни героя, там прошло 
его детство, оттуда он летает по стране и миру, 
туда возвращается. С ним связывают и семейные 
узы. Это метафорическое пространство в романе 
представлено несколькими временными срезами: 
улицы современного города, по которым ходит 
герой; здания, магазины и москвичи на фотогра-
фиях отца, его заметки к книге о московском кон-
структивизме.

Современная герою Москва предстаёт в обра-
зе некоего тела в апоплексическом состоянии, с 
образами улиц-сосудов, закупоренных пробками, 
застывшими тормозными сигналами, как крас-
ными тельцами, тромбами. Вся литературно-му-
зыкальная жизнь современной Москвы пред-
ставлена в виде «чужой» тусовки жены, которую 
герой воспринимает как «адский бал», «преис-
поднюю», где он вынужден присутствовать «в 
сторонке со стаканом сока», пока жена находится 
в мире неистинном, она поглощена не музыкой 
и литературой, а «их поверхностным глянцем». 
Отстранённость героя концентрируется в холод-
ности отношения к городу, дистанцированности 
от жены и подчёркивается дорогой по улицам с 
«мрачным ледовитым подтекстом (Полярная, Се-
дова, Амундсена, Студёная)» (Иличевский 2021, 
с. 20).

Локусы: Москвы и Иерусалима самые подроб-
но выписанные на разных уровнях текста, они 
звучат музыкой, формируют особое простран-
ство романа. И если Москва «поверхностна», 
мы видим фасады, фотографии, внешний облик, 
то образ Иерусалима многомерен, глубок, богат 
тайнами и древностями. Оба города одновремен-
но в оппозиции и в композиционном единстве, в 
противопоставленности, но и в объединенности 
в судьбах персонажей романа. Культурный код в 
романе задан Московским локусом и продолжа-
ет своё развитие в пространстве Иерусалима. Он 
выступает в образе константы на уровне компо-
зиции – конструирование бесконечного простран-
ства, глубокой духовности, устремлённой ввысь и 
в глубину веков одновременно, это наследование 
традициям развития человека, его высшего пред-
назначения, путь бесконечного развития, пости-
жения научного знания.

Вся вторая часть романа связана с простран-
ством Иерусалима и его окрестностями. Начиная 
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с переломной 11 главы, в которой мы узнаём, что с 
отцом случается беда, когда он пропадает и его по-
иски не приносят никакого результата. С этого мо-
мента действие перемещается в Израиль, Иеруса-
лим и окрестности. Сын Константин отправляется 
на поиски. Таким образом, по количественной 
сумме вторая часть романа более важная, несёт 
большую смысловую нагрузку и заключает в себе 
основное авторское высказывание. 

Обратимся к локусу второй части романа, ко-
торая требует более подробного рассмотрения и 
анализа древнего и полного исторических тайн 
пространства Иерусалима и окрестностей. Так, в 
главе 15 «Лифта» автор говорит, что «Лифта, за-
брошенная деревня, – гиблое, волшебное место» 
(Иличевский 2021, с. 182). Но были времена, когда 
это место было хипповой Меккой Израиля. В этом 
волшебном месте всё не так, как в обычной жизни, 
знаковость начинается и с переименования героя: 
в пространстве Лифты у него прозвище «Физик». 
Но для анализа важно, что это его альтерэго или 
именование его предназначения и сущности, его 
истинное лицо. 

В пространстве Лифты у всех есть прозвища: 
Лётчик, Андрюшка, Пчёл, Осс, Муравей, Афана-
сий, Боря-Симпсон, Англичанин, Карабах, Серё-
жа-Трубадур. Среда Лифты – это родственная ге-
рою «среда незрелого безвременья, пронизанного 
ностальгией по оставленной отчизне». От Лифты 
герой получает круг друзей отца «в наследство». 
Но эти вневременные, казалось бы, события точ-
но связаны с настоящим временем жизни героя, 
так как он точно датирует эти воспоминания: 15 
июня двадцать лет назад, когда он приехал и вдруг 
осознал, как отец состарился, почувствовал вре-
мя, которое мелькнуло огнём зажигалки и осве-
тило лицо родителя. В этой же главе появляется 
братство Ante Christum Natum, которое потом по-
явится в названии предпоследней главы романа. 
Эта отсылка не случайна, она пространственно 
и композиционно связана с образом героя и его 
странствием: в начале 20 главы герой осознаёт, 
чем закончатся его поиски.

В главе 20 мы вместе с героем становимся по-
свящёнными в братство архивного союза Иеру-
салима – Ante Christum Natum. Автор даёт куль-
турный код для прочтения единого образа города 
Иерусалима. Так как члены братства убеждены, 
что город – это книга, перед нами воссоздаётся 
образ книги, текста культуры, «его бумажно-ка-
менного тела, хранящего все страницы времен-
ных слоёв» (Иличевский 2021, с. 307). Картины 
Поленова из Палестинского цикла, «Тайная Вече-
ря» Леонардо, чертёж храма Ньютона – страницы 
прекрасного древнего города, запечатлённые в 
эстетических объектах.

Пространственные перемещения героя тесно 
связаны с главным мотивом романа – поисками 

отца. Пространство и отношение героя и време-
ни формирует свой особенный культурный код. 
По мнению П. Басинского, главный в романе не 
герой-рассказчик, а образ отца как центральная 
фигура текста (Басинский 2019).

Сюжеты об античном Эдипе, шекспировском 
Гамлете акцентируют в произведении проблему 
отца и сына, памяти рода и смены поколений, че-
ловека и проживания им времени судьбы в романе 
«Чертёж Ньютона». В одной из сцен романа герой 
становится свидетелем разговора о скандальной 
постановке спектакля по «Макбету», когда актё-
ры играют на сцене пьесу без единого слова, а для 
зрителей этот сюжет понятен. Автор включает в 
пространство романа и образ «Гамлета». Культур-
ный код – в сюжете, мотиве, в котором заключен 
истинный смысл. Эта шекспировская трагедия 
нужна для передачи духовного мироощущения 
героя, глубины его переживаний и внутренней 
тоске по исчезнувшему отцу. И встреча Гамлета 
с призраком – намёк на поиски «призрака» отца в 
пространстве романа, попытка через его дневни-
ки, локусы, памятные воспоминания встретиться 
с ним. Это метафорические поиски отца.

Обратим внимание на способы номинации ге-
роев романа. Отец в главе 10 называет сына сле-
дующим образом: «Костя, Константин, константа, 
постоянный, косточка». До этого момента он вы-
ступает в качестве героя-нарратора, который ведёт 
рассказ от своего лица. Сакрализация имени и но-
вая номинация играют важную смысловую роль. 
Мифологическое мышление героя придаёт огром-
ное значение акту номинации субъекта. Номина-
тивный ряд, упоминаемый отцом в диалоге, задаёт 
код прочтения, даёт семиотический ключ. Это тот, 
кто постоянно присутствует в романе, остальные 
герои появляются и исчезают при встрече с ним 
или в его воспоминаниях. 

Художественный мир героя пространственно 
включает и его семейные локусы. Семья героя в 
его реальном и настоящем – это мир, чуждый ему. 
И семейная жизнь героя как будто идёт по задан-
ной траектории и наследует сложившиеся отно-
шения в семье тёщи. Отец жены был выдворен 
из семьи, когда дочери исполнилось 12 лет. Она 
тайком ходила к нему на балкон кормить сини-
чек и снегирей, прилетавших из Сокольническо-
го парка. Он не ушёл из семьи, его пространство 
локально ограничили до пределов его комнаты, 
в которой он вёл свое хозяйство сам. Жена пре-
вратила семейную квартиру в локус казённого уч-
реждения по типу ЗАГСа, в котором она работа-
ла, там и зачерствела. Жена повесила в коридоре 
предписания мужу: «Бельский не может оставлять 
гостей, занимать вешалку в прихожей, музыка у 
него звучит шёпотом», «Бельскому предписывает-
ся: держать мусорное ведро у себя, чистить бал-
кон после голубей и от снега», «Бельский должен: 

Л.С. Сидоренко
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мыть полы в коридоре по понедельникам, санузел 
по четвергам», «Бельский обязан предупреждать: 
когда уезжает и насколько» (Иличевский 2021). 

Образ тёщи представлен ролью хищного и 
агрессивного кота, а тесть играет незначитель-
ную роль незаметной мыши. В романе с первых 
страниц ставится проблема отца, роли мужчины 
в семье. И его внутренний мир сопротивляется 
этому властному матриархату, который царит в се-
мье жены, где властвуют над всем на свете Кот и 
Мопс. Имена и семейные прозвища чрезвычайно 
важны в романе, для героя они ужасны: бабушка 
жены зовётся дома Мопсом, мать жены – Котом, 
а жена Юля – Кисой, но этот мир прозвищ чужд 
герою, он никогда так не называет жену. 

Семья Константина по воспоминаниям детства 
совсем другая, хотя отец тоже чаще всего находит-
ся вне семьи: его профессия связана с его частым 
отсутствием – он геолог, но он рвётся в Москву к 
жене, сыну. 

Композиционно в тексте важны локальные оп-
позиции: семья Юлии с царившим матриархатом 
и прозвищами, ограниченная квартирой, сжатая 
до локальных мест Москвы, и семья Константина 
с важными отношениями отца и сына, с большим 
миром, местами, где герой и его отец работают, 
летают на научные конференции, путешествуют. 
Пространство не только противопоставлено, оно 
и различно по степени духовной и культурной зна-
чимости: поверхностный мир жены, её увлечений 
и глубина исследований отца и сына, обращение 
к важным, метафизическим вопросам жизни во 
Вселенной.

Бесконечность мира героя пространственно 
реализована в романе многочисленными переме-
щениями, безграничными пространствами, погру-
жениями в глубину времени – в археологию (отец) 
и физику, анализ данных, развитие современной 
науки (сын – Константин).

Если в начале романа герой, глядя на семью 
жены, рассуждает о предчувствии, что он тоже бу-
дет играть такую же незаметную, незначительную 
роль, как отец жены, скромный работник генпла-
на, то в развитии сюжета мы видим неизменность 
устремлений героя, заложенную в него его родом, 
его отцом, следование своим традициям, не слу-
чайно он носит имя Константин – константа, по-
стоянство. С одной стороны, герой не сопротив-
ляется явно, но, с другой стороны, он так же, как 
и отец в его детстве, уходит из семьи, уезжает в 
Иерусалим. 

В итоге перед читателем предстает роман как 
опыт осмысления семейных отношений, духов-
ной преемственности рода, роли мужчины в жиз-
ни сына, осознание своего предназначения в жиз-
ни, поиск своей сущности. 

Эта важность метафизических поисков, ду-
ховная глубина представляется герою повсюду. 

В образе молодого еврея-ашкеназа, отца много-
численного семейства, ему является образ Рас-
кольникова в его кинематографическом отраже-
нии – в актёре Тараторкине в кадре на мосту через 
Мойку, только обращая внимание на различие, 
что еврей никого не собирался убивать, а был оза-
бочен личным несовершенством, выражающимся 
в его бедности и трудности в обеспечении много-
численной семьи. 

Полученные результаты и выводы 
В романе А. Иличевского «Чертёж Ньютона» 

к паратекстуальным элементам текста относятся 
название произведения, жанр, названия глав, что 
создаёт организацию текстового пространства, пе-
реход от одной части повествования к другой, акту-
ализирует читательское восприятие части текста – 
как отдельной главы, которая обозначена автором 
и дана под определённым заголовком, что форми-
рует читательский интерес и фокализует взгляд на 
рассматриваемой стороне вопроса.

Жанр произведения – роман – определяет то, 
чем является текст. Романная форма выводит за 
пределы самого текста и адресует нас к интертек-
стуальным традициям жанра. Тематические заго-
ловки: название романа и отдельных глав погружа-
ют нас внутрь романа, задают векторы прочтения 
и саму динамику нашего движения к смыслам, ко-
торые рождает текст. 

В названии романа на первый план выдвигает-
ся автором дескриптивная характеристика, данная 
через отношение субъектов романа с объектами – 
чертежом Ньютона. Апеллируя к известному име-
ни в сочетании со словом «чертёж», не опреде-
ленный как чертёж чего, а определенный по его 
создателю, рождается загадочность текста, кото-
рая усиливается фантастическими образами, «блу-
жданиями» героя. Чертеж – это нечто конкретное, 
в противоположность метафизическим поискам 
обретения себя через поиски отца, осмыслению 
своего пути, когда герой «идёт» вслед за отцом. Не 
случайны и отсылки к мотивам Эдипа, Гамлета, 
симфонии конца «Скрябина», образах фантасти-
ческих существ верхнего мира, тема «ухода» как 
конца пути и тому, что остаётся после человека в 
памяти тех, кто идёт «следом», следует своей судь-
бе, своему предназначению. Пересекая простран-
ство, возвращаясь к воспоминаниям на страницах 
романа, герой преодолевает непреодолимый ход 
времени. Он обретает своё истинное «я», осознаёт 
процесс движения жизни, для него остановка – это 
конец пути, и остановится герой не в силах. Вре-
мя можно остановить на фотографиях, запечатлеть 
миг, но это фиксация изменчивой жизни не в силах 
остановить саму жизнь, обратить её вспять. 

Художественные образы в романе продуциру-
ются через культурные символы и знаковые коды, 
которые создаются через интертекстуальное ци-
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тирование в пространстве романа литературных 
текстов, произведений музыки, живописи, театра, 
фотографии. Архитектурный текст наполнен пара-
текстуальными элементами, которые расширяют 
границы романа как отдельного текста до текста 
культуры в семиотическом смысле. 
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относительно понятия «профессиональные компетенции». Проблема формирования и развития про-
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квалифицированных рабочих кадрах, готовых посредством реализации теоретических знаний и прак-
тических навыков достигать эффективных производственных результатов и способствовать процвета-
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компетенций наемных работников. Отдельное внимание уделяется анализу наиболее важных компе-
тенций и навыков работников, необходимых для полноценного функционирования трудовых отноше-
ний в производственном процессе. В данной работе рассмотрен и проанализирован компетентностный 
подход в реализации практико-ориентированного обучения в вузе для подготовки потенциальных ра-
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подготовке высококвалифицированных кадров, не только обладающих совокупностью теоретических 
знаний, но и готовых реализовывать свои практические умения для решения различных производ-
ственных задач. Работник, получивший качественное высшее образование, теоретический набор зна-
ний и практических умений, будет применять свои способности в трудовой деятельности, демонстри-
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Abstract: the article analyzes the modern researchers’ theoretical ideas regarding the concept of “profes-
sional competencies”. The problem of professional competencies’ formation and development is essential un-
der the current circumstances, as competition among production organizations increases every day. Moreover, 
employers are interested in highly qualifi ed workers who are ready to achieve eff ective production results and 
contribute to the prosperity of companies via the implementation of theoretical knowledge and practical skills. 
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The purpose of the article is to analyze the process of formation of professional competencies among employ-
ees. In this article, special attention is paid to the analysis of the most important competencies and skills of 
employees necessary for the full functioning of labor relations in the production process. Also, in this article, 
the competence-based approach to the implementation of practice-oriented training at the university for the 
preparation of potential employees, who are able to compete and adapt to the emergence of the latest modern 
technologies, has been examined and analyzed. The introduction of a competence-based approach into the 
higher education system is a new step in the training of highly qualifi ed personnel who has not only a set of 
theoretical knowledge, but is also ready to implement the practical skills to solve various production tasks. An 
employee, who has received a high-quality higher education, a rich theoretical set of knowledge and practical 
skills, will apply his / her abilities in his work, demonstrating high effi  ciency. The results are presented via 
practical recommendations for employers and educational organizations concerning the employees’ formation 
of professional competencies.
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practical experience; professional development.
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В современных условиях сфера трудовых отно-
шений претерпевает значительные изменения. Че-
ловеческий фактор стал одним из основных и са-
мых значимых в организации производственных 
отношений. Управлению и развитию персонала 
уделяется особое внимание. Любое производство 
нуждается в профессионально развитых кадрах, 
готовых быстро адаптироваться к внедрению и из-
менению основополагающих технологий. Руково-
дители в компаниях различных отраслей желают 
видеть в своих работниках настоящих професси-
оналов, готовых постоянно развивать свои теоре-
тические знания и применять их в практической 
деятельности. Современный работник, желающий 
быть востребованным на рынке труда, должен на 
протяжении всей своей жизни развивать и улуч-
шать свои профессиональные компетенции, чтобы 
быть готовым выдержать конкурентную борьбу 
среди многочисленных производственных кадров. 
Именно поэтому проблеме формирования про-
фессиональных компетенций работников уделя-
ется особое внимание в любой производственной 
организации. Руководители желают избегать про-
блемы текучести кадров, поэтому готовы нести 
затраты для обучения персонала, чтобы каждый 
работник высоким качеством своего труда уча-
ствовал в эффективности результатов компании 
в целом. Современные компании готовы рассма-
тривать профессиональные кадры как важный ре-
сурс, требующий многочисленных, долгосрочных 
вложений. Заинтересованность работодателей в 
развитии профессиональных компетенций работ-
ников снижает риск высокой текучести кадров на 
производстве.

Тема формирования профессиональных ком-
петенций является одной из наиболее актуальных 

в научном дискурсе. Подходы, существующие к 
определению понятия, можно разделить на следу-
ющие группы.

Одни авторы (Э.Ф. Зеер, Л.В. Львов, А.К. Мар-
кова) под компетенциями понимают индивидуаль-
ные способности деятельности человека, пред-
ставленные в совокупности способов реализации 
действий посредством использования теоретиче-
ских современных знания, навыков, способов ре-
шения производственных задач. Именно высокий 
уровень профессиональных компетенций работ-
ников помогает компаниям эффективно достигать 
поставленных производственных задач и демон-
стрировать высокую результативность (Зеер 2000, 
2007), (Львов 2013).

Другие (В.Н. Кудашов, Ю.Ф. Абрамов, Н.П. Па-
хомов) придерживаются точки зрения, что компе-
тенции тесно связаны с процессом социализации 
личности, позволяющим работнику развиваться 
и быть осведомленным в различных вопросах за 
рамками производственной специализации, с лег-
костью адаптироваться к новейшим изменениям, 
реализовывать творческий потенциал и регулярно 
совершенствовать свои знания и умения. Специа-
листы, готовые осваивать, развивать и применять 
теоретические знания и практические навыки, 
легче адаптируются на новых рабочих местах, яв-
ляются основными претендентами для различных 
видов поощрения со стороны руководства.

Профессиональные компетенции необходи-
мо рассматривать в совокупности ключевых, ба-
зовых и специальных компетенций работников. 
К ключевым относятся ряд требований к любо-
му сотруднику для осуществления эффективной 
трудовой деятельности. Базовые компетенции 
предполагают знания и умения в определенной 
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профессиональной среде. Специальные же ком-
петенции предусматривают решение сотрудника-
ми конкретных производственных задач (Гурина 
2008).

В практической деятельности компаний можно 
встретить различные модели компетенций работ-
ников. Типы моделей профессиональных компе-
тенций заметно отличаются по следующим осно-
ваниям: по способу структурирования, по глубине 
и по способу описания. Так, по способу структу-
рирования модель компетенций подразделяется 
на поуровневую (каждая компетенция совмещает 
в себе различные направления теоретических зна-
ний и умений в зависимости от занимаемой долж-
ности сотрудника) и поиндикаторную (отдельная 
компетенция представлена в ряде навыков, специ-
альной шкале оценивания и требований к сотруд-
нику).

По глубине модель профессиональных ком-
петенций можно разделить на верхнеуровневую, 
представляющую краткое описание компетенций 
отдельных работников, и детальную, предполага-
ющую подробное описание каждой компетенции 
и используемую для оценки глубинных знаний 
сотрудников со стороны руководства. 

По способу описания модель компетенций 
подразделяется на знания, умения и навыки, по-
ведение работников. Модель знаний заключает в 
себе ряд теоретических терминов, необходимых 
для реализации профессиональной деятельности. 
Также данная модель используется для оценки 
теоретических знаний сотрудников с помощью 
тестирования, квалификационных экзаменов и 
метода интервью. Модель умений и навыков за-
ключает в себе необходимые для освоения прак-
тические направления деятельности. Данная 
модель компетенций важна для оценки прак-
тической деятельности работников с помощью 
различных экзаменов, деловых игр, специализи-
рованных кейсов и других способов оценивания. 
Модель поведения представлена в ряде поведен-
ческих индикаторов специалистов. Подобный 
тип модели компетенций используется для оцен-
ки правильности принятых решений работника-
ми относительно их профессиональной деятель-
ности, например, с помощью чек-листа.

Различные компании отдельное внимание уде-
ляют составлению модели профессиональных 
компетенций в организации. Данным вопросом 
занимаются работники по управлению персона-
лом, специалисты структурных подразделений 
организации, руководители различного уровня и 
приглашенные эксперты в узкоспециализирован-
ной направленности производственных процес-
сов. Грамотно составленная модель компетенций 
способствует подбору профессиональных кадров, 
которые будут работать на эффективность резуль-
татов и способствовать процветанию компании. 

Чтобы достичь высоких результатов на рынке, не-
обходимо обеспечить организацию работниками, 
обладающими профессиональными компетенци-
ями и развитыми личностными качествами.

А.С. Павловец в своей статье «Формирование 
и развитие профессиональных компетенций пер-
сонала на предприятии» предлагает при форми-
ровании модели профессиональных компетенций 
рассматривать следующие факторы (Павловец 
2021): 

- место организации среди конкурирующих 
компаний;

- уровень профессионального освоения зна-
ний и навыков наемных работников;

- положение трудовой дисциплины в компа-
нии;

- деятельность производства по управлению 
персоналом;

- эффективные результаты и практический 
опыт конкурирующих организаций.

И.Б. Адова, М.В. Симонова в статье «Оцен-
ка компетентности как инструмент управления 
персонала организации» рассматривают три ос-
новных блока компетенций, необходимых для 
включения в модель любой организации для ор-
ганизации плодотворных трудовых взаимоотно-
шений (Адова, Симонова 2013):

- корпоративный блок включает ряд профес-
сиональных компетенций, которыми должен вла-
деть сотрудник любого должностного уровня. 
Составление данного блока ориентировано на ос-
воение главных ценностей компании, элементов 
корпоративной культуры, нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
организации;

- управленческий блок совмещает в себе ком-
петенции, необходимые для руководителей любо-
го звена с целью реализации качественной управ-
ленческой политики в компании;

- профессиональный блок ориентирован на 
освоение ключевых компетенций, необходимых 
для деятельности работника на определенной 
должности. Данный блок сложнее всего разра-
батывать, так как каждая должностная единица 
требует узкоспециализированных личностных и 
профессиональных качеств сотрудников, которые 
должны быть отображены в модели компетенций 
организации.

Использование оценки профессионального 
развития сотрудников с помощью моделей ком-
петенций позволяет проанализировать, насколько 
работники соответствуют требованиям компании. 
Если уровень соответствия специалистов компе-
тенциям, предъявляемым организацией, высок, 
то процесс выстраивания производственного про-
цесса будет эффективен, будут достигаться стра-
тегически важные цели компании, трудовая дис-
циплина выйдет на должный уровень. Работники 
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принесут прибыль организации, за что получат 
поощрения и положительную оценку со стороны 
руководителя. В случае низкого уровня соответ-
ствия специалистов требуемым компанией про-
фессиональных компетенций, производственная 
организация сталкивается с рядом недоработок, 
таких как:

- отсутствие условий для саморазвития работ-
ников (предприятие не организует курсов повы-
шения квалификации для персонала);

- отсутствие финансовых ресурсов для про-
фессионального развития своих специалистов, 
осуществляющих трудовую деятельность;

- неэффективная работа кадрового блока на 
производстве. 

Как следствие, перечисленные выше недора-
ботки предприятий могут привести к отсутствию 
реализации плана развития компании, к потере 
деловых связей с прибыльными и перспективны-
ми партнерами, к усложнению взаимоотношений 
работодателя и работников, к снижению достига-
емых результатов организации в целом.

Анализ профессиональных компетенций пред-
полагает рассмотрение структуры профессио-
нального развития рабочих кадров и компонентов, 
из которых она состоит. Первым компонентом 
структуры развития сотрудников является обу-
чение работников, содержание которого предпо-
лагает получение теоретических знаний, умений, 
практических навыков от преподавателей, экс-
пертов, разбирающихся в узкой специализации 
трудовой отрасли. В. Бартц и X. Шайбл поясняют, 
что взгляды работодателей и работников на про-
цесс обучения сильно разнятся. Так, работодатели 
в качестве основных целей обучения выделяют: 
приобретение навыков распознавать, разбираться 
и находить способы решения производственных 
проблем; эффективное функционирование управ-
ленческих кадров; подбор высококвалифициро-
ванных специалистов; адаптация к особенностям 
компании; освоение появляющихся современных 
технологий. Работники определяют основные 
цели обучения, как развитие профессиональной 
квалификации; освоение профессиональных зна-
ний о клиентах и партнерах компании, которые 
участвуют в производственном процессе; разви-
тие практических навыков в совершенствовании 
предприятия (Токарева, Гаспарович 2021).

Вторым компонентом структуры профессио-
нального развития кадров является управление 
деловой карьерой и профессиональным продви-
жением. Е.О. Гаспарович рассматривает карьеру 
как результат реализации работником в трудовой 
деятельности должностных обязанностей, про-
фессионального саморазвития и движения по 
карьерной лестнице. Карьера связана с представ-
лениями сотрудников своего профессионального 
будущего, предполагающего получение удовлет-

ворения от своей трудовой деятельности и от соб-
ственного саморазвития (Гаспарович 2014, с. 132).

Третьим компонентом является служебно-про-
фессиональное продвижение, которое может 
быть как горизонтальным, так и вертикальным, 
предполагающим прохождение сотрудником раз-
личных этапов профессиональной деятельности.

Работодатели желают видеть в своих наемных 
работниках высокий уровень образования, поэто-
му отдельное внимание необходимо уделить раз-
витию профессиональных компетенций будущих 
специалистов еще во время обучения в высших 
учебных заведениях. Вузы должны выпускать 
потенциальные рабочие кадры по определенным 
специальностям, обладающие целым рядом не-
обходимых для будущей трудовой деятельности 
компетенций. Этому служит компетентностный 
подход в рамках организации образовательного 
процесса в вузах. Данный подход предполагает 
качественное моделирование будущих выпуск-
ников, оценивание приобретенных ими профес-
сиональных компетенций на различных уровнях 
обучения в рамках освоения конкретной специ-
альности (Солодянкина 2015). Модель компетен-
ций выпускника вуза является синтезом тесно 
связанных общекультурных и профессиональных 
компетенций, подробно описанных и предпола-
гающих практический результат в будущем от их 
усвоения обучающимися после завершения обра-
зовательного процесса по конкретной специаль-
ности.

Так, А.А Шехонин в своей модели демонстри-
рует новую роль при использовании компетент-
ностно-ориентированного образования в вузах 
(Шехонин и др. 2018). Основной отличительной 
чертой компетентностного подхода является то, 
что результат обучения выпускников заключает-
ся не в совокупности полученных теоретических 
знаний, а в практических навыках обучающихся, 
которые они готовы реализовать в различных во-
просах, например, при решении стратегических 
производственных задач. Данный подход имеет 
характерные черты: междисциплинарный образо-
вательный процесс; акцент на развитии личности 
обучающегося, способного достигать эффектив-
ных производственных результатов в современ-
ных реалиях; трансформация всех направлений 
воспитательной деятельности; ориентация сту-
дентов на формирование профессиональных 
компетенций; использование модульного выстра-
ивания обучения; расширение границ образова-
тельной деятельности, привлечение специали-
стов и экспертов с производств и компаний для 
передачи практического опыта обучающимся. 
Внедрение компетентностного подхода в процесс 
обучения будущих работников в вузе является по-
ложительной тенденцией в установлении тесных 
взаимовыгодных связей представителей систем 
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высшего образования и потенциальных работода-
телей. В настоящее время наука уверенно выходит 
на новый уровень выстраивания тесного сотруд-
ничества с предприятиями различных отраслей. 
Несмотря на значительную модернизацию об-
разовательного процесса, его еще необходимо 
совершенствовать, чтобы вузы могли выпускать 
специалистов не только с набором теоретических 
знаний, но и ориентированных на практическую 
деятельность, способных удовлетворить ожида-
ния потенциальных работодателей.

На основе современных исследовательских 
взглядов на процесс формирования профессио-
нальных компетенций работников можно предло-
жить ряд практических рекомендаций:

- при формировании профессиональных ком-
петенций работников предприятиям не стоит 
использовать готовые образцы и опыт других 
организаций, так как в каждой компании главен-
ствуют индивидуальные ценности, ориентиры и 
желаемые профессионально развитые способно-
сти специалистов для решения трудовых задач;

- для составления модели компетенций, по-
мимо работников организации, необходимо при-
влекать сторонних экспертов, которые являются 
профессионалами в специфической трудовой де-
ятельности. К сожалению, привлечение кадров 
компании к составлению модели компетенций 
может увеличить данный процесс во времени, 
так как работодатели не готовы выделять время 
персоналу для сторонней деятельности, не имею-
щей прямого отношения к достижению производ-
ственных результатов;

- для составления перечня требуемых про-
фессиональных компетенций рабочих кадров ор-
ганизациям необходимо соблюдать следующие 
условия: разработка уникальных для каждого 
предприятия моделей профессиональных компе-
тенций; регулярный анализ профессиональных 
навыков работников, обеспечение рабочих кадров 
возможностью прохождения курсов повышения 
квалификации и иных форм профессионального 
обучения, создание условий для обмена опытом 
со специалистами успешных компаний в трудо-
вой отрасли, развитие политики по управлению 
персоналом внутри организации;

- учреждениям высшего образования необ-
ходимо менее формально внедрять компетент-
ностный подход в обучении потенциальных 
работников, осуществлять взаимовыгодное со-
трудничество с представителями предприятий, 
чтобы выпускать практико-ориентированных 
специалистов, готовых на высоком уровне выпол-
нять производственные задачи и идти вверх по 
карьерной лестнице, выдерживая конкурентную 
борьбу в современных условиях и способных в 
кротчайшие сроки адаптироваться к внедрению 
новейших технологий.
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 Жилищная политика современного мегаполиса и локальные 
инициативы в новых жилых комплексах

Аннотация: жилищное строительство – одна из самых приоритетных и инвестиционно выгодных 
отраслей хозяйства страны. Она прочно вошла в рыночную экономику, но не обеспечила в полной мере 
комфортную среду проживания в новых жилищных комплексах жителям мегаполиса. Политика нара-
щивания объема жилищного фонда без улучшения его качественного состояния и уровня благоустрой-
ства окружающей среды становится фактором снижения конкурентоспособности муниципальных об-
разований, регионов и страны. Государство активно включается в жилищную политику, разрабатывая 
стратегию комплексного освоения территории районов массовой застройки пригородных зон. Но ее 
реализация сопровождается серьезными сбоями и конфликтами жителей комплексов с представителя-
ми городских властей и бизнеса, что провоцирует создание инициативных групп граждан по отстаива-
нию своего права на качественную среду. Процесс самоорганизации жителей и формирование группы 
активистов, действия которых вылились в коллективные инициативы, исследован на материалах экс-
пресс-интервьюирования восприятия качества городского пространства жителями ЖК «Балтийская 
жемчужина» Санкт-Петербурга. Несоответствие уровня благоустройства и сферы услуг, предоставля-
емых девелоперами, ожиданиям жителей, а также неэффективное участие представителей бизнеса и 
администрации города в разрешении возникающих конфликтных ситуаций спровоцировало создание 
низовой организации активистов комплекса. Результатом ее деятельности стала коллективная петиция 
В.В. Путину. Инструментом, позволившим осуществить данную инициативу, стал современный уро-
вень развития цифровых технологий и социальные  сети жителей микрорайона.
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residential complex of Saint Petersburg. The disconnection between the levels of urban land improvement, 
tertiary sector provided by developers and the expectations of residents, as well as the unsatisfactory partic-
ipation of business representatives and the city administration in resolving emerging confl ict situations, has 
led to the creation of activists’ grassroots organization of the complex. The performance results have led to a 
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Введение
Одним из наиболее выраженных трендов раз-

вития городского хозяйства, демонстрирущих 
приоритеты градостроительной политики и яв-
ляющихся инвестиционно выгодным, стало жи-
лищное строительство. Однако политика просто-
го наращивания объема жилищного фонда без 
улучшения его качественного состояния и уровня 
благоустройства окружающей среды, обновления 
коммунальной инфраструктуры становится фак-
тором снижения конкурентоспособности муници-
пальных образований, регионов и страны. 

Введение в строй одновременно большого чис-
ла жилых зданий и высокая плотность заселения 
превращает отдельные пригородные территории в 
районы массовой застройки «с улучшенной плани-
ровкой», не достигающие при этом заявленных де-
велоперами европейских стандартов комфортного 
проживания. Низкие темпы строительства учрежде-
ний социального назначения (школы, детские сады, 
поликлиники, больницы и т.п.), неудовлетворен-
ность жителей качеством и объемом получаемых 
услуг вызывают рост социального напряжения и 
провоцируют граждан на локальную самоорганиза-
цию, протестные инициативы и создание активист-
ских групп и движений, снижают рейтинг города 
по уровню комфортности проживания.

В процессе урбанистического перехода в разви-
тии современных городов от индустриального ги-
гантизма к усилению культурной и туристической 
составляющей градостроительной политики за-
метно повышается внимание к качеству городской 
среды, сглаживанию урбанистических перекосов в 
системе расселения и пережитков советской госу-
дарственной политики, решавшей главным обра-
зом задачи индустриального развития страны. Но 

проблемы создания комфортной среды прожива-
ния для большинства ее населения остаются зло-
бодневными. 

За последние десятилетия жилищная отрасль 
прочно вошла в рыночную экономику, когда были 
сняты все ограничения на частную собственность 
в этой сфере, созданы системы государственной 
регистрации прав, оценки и страхования недви-
жимости. Появилась возможность использовать 
собственный и заемный капитал, в т.ч. ипотечные 
кредиты, на приобретение жилья. Все это ускори-
ло темпы жилищного кредитования, рост объемов 
жилищного строительства и его доли в частной 
собственности. 

В то же время, как указывают специалисты-раз-
работчики жилищной политики (научные коллек-
тивы «Высшей школы экономики» (ВШЭ); Выс-
шей школы урбанистики ВШЭ, Фонда «Института 
экономики города», Экспертного института ВШЭ 
и др.), действующая система градорегулирования 
и землепользования, являющаяся основой разви-
тия жилищного строительства, не обеспечивает в 
полной мере развития комфортной среды прожи-
вания и жизнедеятельности, прозрачной правовой 
системы для инвесторов и застройщиков. Рынок 
жилищного строительства остается сферой с низ-
ким уровнем конкуренции и высокой степенью 
зависимости от административных органов. Вы-
сокие административные барьеры, ориентация на 
устаревшие технологии и архитектурно-проект-
ные решения, высокие риски, низкая прозрачность 
для кредитования и зависимость от прямых ин-
вестиций граждан, на которых перекладываются 
все основные строительные риски, способствуют 
тому, что коммунальный сектор остается непри-
влекательным для частных инвестиций. Рынок 
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управления многоквартирными домами остается 
недостаточно конкурентным, а жилищный фонд, 
переданный в собственность граждан, не стано-
вится предметом их ответственности (Касорева, 
Полиди, Пузанов, Ясин 2015, с. 1–2).

В то же время государство активно включается 
в жилищную политику. Попыткой усилить ее ре-
зультативность в сфере жилищного строительства 
стала стратегия комплексного освоения террито-
рии (КОТ), когда застройщик обязан обеспечить 
объект застройки инфраструктурой, дворами, пар-
ковками, дорогами, т.е., помимо проектирования 
и строительства жилых зданий, предполагается 
создание всей инженерной и социальной инфра-
структуры. Все эти затраты повышают себестои-
мость строительства и конечную цену для покупа-
телей. В сегодняшних экономических условиях и 
при актуальных правилах рынка количество ком-
паний, которые могут осуществлять капитальные 
проекты КОТ, не так много, поэтому масштабные 
стройки ведутся несколькими крупными компани-
ями с государственным участием (Семченко 2015). 
Стратегия КОТ актуальна, в первую очередь, для 
такого типа строительства, как жилые или много-
функциональные жилые комплексы (плюсы и ми-
нусы этого формата комплексного освоения терри-
тории будут рассмотрены далее). 

Органам власти в градостроительном процессе 
принадлежит ключевая роль. Они обладают ад-
министративно-правовыми и бюджетными ресур-
сами для включенности в мировое пространство, 
оценки развития туристического потенциала горо-
да, для создания условий взаимодействия различ-
ных групп интересов и установления консенсуса 
между всеми участниками создания благоустроен-
ных общественных пространств и благоприятной 
городской среды (Вяткина 2012). Регулирование 
условий, которые оказывают значительное влия-
ние на уровень и качество жизнедеятельности го-
рожан, разрывов в обеспечении равновесного со-
четания экономических преимуществ с высокими 
социальными стандартами и негативными послед-
ствиями урбанизации является прерогативой орга-
нов исполнительной власти (Ильина  2015).

Уровень благоустроенности и комфортности 
жилой среды определяет социальный климат, уси-
ливая или ослабляя существующие социальные 
и экономические противоречия в доступности и 
качестве общественных благ, во многом обуслов-
ливает отношение населения к государственным 
и муниципальным институтам, является прямой 
проекцией на качество городского управления (Ко-
тов 2020). В осуществлении регулирующей функ-
ции в жилищной политике городским властям 
необходимо проявлять гибкость и динамичность, 
чтобы быстро реагировать на постоянно меняю-
щуюся ситуацию в рыночных отношениях с уче-
том локальных изменений рынка жилья.

Состояние жилищной отрасли в Санкт-
Петербурге

Основным драйвером роста жилищного строи-
тельства в Санкт-Петербурге, как и других мега-
полисах и крупных городах страны, стало освобо-
ждение городских территорий внутри городского 
пространства за счет реновации территории про-
мышленных зон, разрушающегося жилого фонда 
и общественных объектов, освоения пригородных 
территорий. 

Постоянное сокращение и удорожание земель-
ных участков в границах города стимулирует ди-
намику роста жилищного строительства, которое 
активно лоббируется в процессе принятия реше-
ний администрацией города и бизнесом, нередко 
без учета мнения горожан по вопросам сохране-
ния уникального историко-культурного наследия 
Санкт-Петербурга и облика города в целом.

Начинаясь в Центральных районах города, пре-
имущественно с освоения промышленных зон 
(этот процесс начался с 2000-х с центральных рай-
онов города (Московского, Петроградского, Адми-
ралтейского) со строительства высококлассного 
жилья на территориях промзон Лиговская, Ново-
измайловская, Леонтьевский мыс – Карповка, У 
Кантемировского моста), первые проекты редеве-
лопмента представляли собой жилье «бизнес»- и 
«элит»-класса и отличались небольшими размера-
ми до 100 тыс. кв.м. Настоящий бум отмечался в 
2012–2013 гг., когда строительная отрасль восста-
навливалась после кризиса 2008 года. И объемы 
ввода в эксплуатацию жилья держались на ста-
бильно высоком уровне и почти постоянно росли. 

Многократно увеличивающиеся объемы жилья, 
вводимого на пригородных территориях, способ-
ствовали росту потребности в более масштабных 
жилых комплексах массовой застройки с более 
стандартизированным жильем, хотя и с улучшен-
ной планировкой как зданий, так и архитектур-
но-ландшафтного дизайна и более благоустроен-
ной прилегающей территорией. С 2010 г. рынок 
активно пополняется жилыми комплексами кате-
гории комфорт-класса, все более удаляющимися от 
центра города, и в настоящее время большая часть 
проектов представляет собой массовый сегмент. 

В период с 2014–2018 гг. динамика освоения 
освобождающихся территорий города снижается, 
что объясняется экономическими и политическими 
изменениями на рынке жилья и в стране в целом. 
По данным девелоперов, по итогам 2019 г. было 
введено более 4700 тыс. кв. м жилья. При этом на 
рынок вышло в 2 раза меньше проектов, чем в пре-
дыдущем, и всего три проекта комфорт-класса, 1 
проект комфорт+ и три бизнес-класса на площа-
ди в 22 га, но в активной реализации находился 
еще 51 строительный проект ЖК (Редевелопмент 
2020). Лидерство освоения территорий историче-
ского центра города переходит к более удаленным 
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районам бывших промышленных (например, к Ка-
лининскому и Невскому районам, в которых в 2018 г. 
было введено 975,8 тыс. кв. м жилья и порядка 
200 тыс. кв. м жилья соответственно. За последние 
годы в городе было сдано 23 объекта социального 
значения, т.е. менее 4 % от всех построенных.  А 
из запущенных в 2018 году 29 проектов таковых 
буквально 1–2) и пригородных зон, ранее сельско-
хозяйственных и лесных угодий. В сравнении со 
строительством объектов социально значимого 
назначения жилищное сохраняется как приоритет-
ное. По мнению девелоперов, активное освоение 
городских территорий будет идти и дальше с до-
минирующей застройкой под жилье до 70–80 % 
(Зарецкий 2020).

Поддержка городской администрацией коммер-
ческого жилищного строительства объясняется, 
в первую очередь, тем, что привлечение крупных 
инвесторов позволяет решать сложные внутрен-
ние проблемы города. Однако для крупного биз-
неса первостепенным остается получение макси-
мальной прибыли, а не забота о перспективном 
развитии города. Это приводит к тому, что много-
этажное строительство жилых комплексов с высо-
кой долей общественных функций (МФК), а также 
новая деловая застройка с обязательной долей жи-
лых функций приобретает грандиозные масштабы. 
Такой приоритет, безусловно, влияет на все другие 
тренды реновации, например, возведение деловых 
и торгово-развлекательных центров, отелей, ре-
сторанов и т.д., сокращение зон с общественными 
функциями: зеленые зоны отдыха горожан, музей-
ные площади. 

Новые категории застройки современного 
мегаполиса

Наиболее распространенным типом жилищно-
го строительства в Санкт-Петербурге, как и в дру-
гих крупных городах и мегаполисах, в условиях 
рыночной экономики стали масштабные жилищ-
ные комплексы (ЖК), как правило, на осваивае-
мых пригородных территориях. Понятие «жилищ-
ный комплекс» широко вошло в обиход на рынке 
недвижимости в 2000-е. Оно ненормативное и не 
определено в Градостроительном или Жилищном 
кодексе, используется как коммерческое наиме-
нование объекта либо как архитектурно-планиро-
вочное решение застройки. ЖК – это несколько 
жилых строений (корпусов, многоквартирных до-
мов), расположенных на ограниченной, связанной 
с ними и благоустроенной территории, объединен-
ных единой архитектурной концепцией (исполнен-
ных в едином стиле) и дополненных объектами ин-
фраструктуры. В настоящее время таких строений 
может объединяться более нескольких десятков. 

Застройщики нередко используют категорию 
ЖК как коммерческую и рекламную для привле-
чения покупателей, украшая звучным названием 

дом с квартирами и несколькими магазинами в 
первых этажах, независимо от масштабов проекта 
и без учета основных характеристик строения дан-
ной категории. Инфраструктура в виде магазинов, 
паркингов и стоянок, ДОУ, сервисов и общепита 
может располагаться в первых этажах жилых кор-
пусов, на придомовом участке, в общем стилобате. 
Но при отсутствии привязанной к дому на Генпла-
не благоустроенной территории, расположенных 
на ней объектов торговли, сервиса или учреждений 
социального назначении, это будет жилой много-
квартирный дом в составе микрорайона, квартала, 
участка комплексной или точечной застройки.

Для того чтобы присвоить проекту коммерче-
ское название ЖК, участок земли под домом дол-
жен быть внесен в Генплан и находиться в соб-
ственности или аренде у застройщика. Строения, 
включенные в ЖК, объединяются одинаковыми 
элементами отделки, созданными в рамках единой 
концепции, представляющие единое целое с участ-
ком и объектами инфраструктуры. Уже на стадии 
проектирования в проект такого комплекса зало-
жены элементы благоустройства – пешеходные 
дорожки, детские и спортивные площадки, места 
отдыха, МАФы (МАФ – малые архитектурные 
формы – это сооружения, предназначенные для ар-
хитектурно-планировочной организации объектов 
ландшафтной архитектуры, создания комфортного 
отдыха посетителей, ландшафтно-эстетического 
обогащения территории в целом. К ним относятся 
элементы благоустройства: декоративные – скуль-
птура, фонтаны, вазы, декоративные водоемы, 
декоративные стенки, трельяжи и решетки, аль-
пийские горки или рокарии и др.; утилитарного 
характера – торговые киоски, скамейки, ограды и 
ограждения, указатели, знаки и др.) и озеленение. 
Проектом предусматривается единое управление 
ЖК одной Управляющей компанией (УК). Важ-
ным признаком является не только наличие, но 
и функциональная связанность объектов инфра-
структуры и территории. Это означает, что участок 
и нежилые объекты на нем рассчитаны на исполь-
зование в первую очередь жильцами этого ЖК. 

Для жителей комплекса особую значимость 
имеет и то, что девелопер проекта или застрой-
щик создают инфраструктурные объекты, исполь-
зуя собственные средства, а не привязывают ЖК 
к уже существующим учреждениям. Поскольку 
большинство многоквартирных домов строится 
по типовым проектам, то качество их примерно 
одинаково, а на стоимость квартиры будут вли-
ять затраты застройщика на инфраструктуру. Чем 
больше объектов, тем выше расходы. При этом де-
кларируется  повышенный уровень комфортности 
проживания в доме. 

Категория ЖК определяется по единой клас-
сификации многоквартирных домов, в которой 
рассматривается строение, корпус или дом с 
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элементами благоустройства и оснащенности. От-
нести дом к категории комфорт-класс или «биз-
нес» без дополнений или благоустройства участка 
девелоперу невозможно. Поэтому большинство 
объектов на рынке новостроек они стараются все-
ми возможными способами вывести в ранг жилых 
комплексов (Новостройкер  2019).

Популярным типом жилищной застройки в 
современном городе является и многофункцио-
нальный жилой комплекс (МФК 2020). Его можно 
рассматривать как «город внутри города», имею-
щий собственную развитую инфраструктуру для 
обеспечения максимального комфорта проживаю-
щим в нем людям. Этот тип жилья заимствован из 
Европы и США, где он крайне популярен. Если в 
состав обычного ЖК может входить детский сад 
и несколько магазинов на нижних этажах, то в 
МФК под коммерческую недвижимость отводится 
гораздо больше пространства, например, детские 
сады, магазины, кафе, бары и рестораны; торговые 
центры; выставочные галереи; кинотеатры; дет-
ские развлекательные центры; спортивные залы. 
Это далеко не все, что может там быть, но вполне 
понятно, что стратегия заключается в том, чтобы 
предложить жильцам наиболее  полный набор раз-
влечений. Такие комплексы возводятся в обжитых 
районах в центре или поблизости главных транс-
портных развязок, в максимально безопасных с 
точки зрения экологии местах.

Эта категория застройки очень выгодна для 
застройщика, поскольку первые этажи, часто ис-
пользуемые как технические помещения, имеют 
большую коммерческую ценность и приносят 
большую прибыль. Факт того, что основную долю 
электроэнергии и отопления в микрорайоне потре-
бляют коммерческие компании, позволяет уста-
навливать более низкие тарифы на коммунальные 
услуги и снижать тарифы для рядовых жильцов. 

Наличие развитой торгово-развлекательной 
зоны внутри МФЖ позволяет жильцам практи-
чески не покидать границы комплекса. Имея все 
общественные удобства в шаговой доступности, 
жильцы могут проводить досуг и удовлетворять 
основные потребности без выезда в город, эконо-
мя тем самым время на дорогу, пробки и т. д. Но 
и близость центра и транспортной развязки также 
способствует привлекательности комплекса. 

В целом ценовый уровень проживания в МФК 
достаточно высокий, поскольку цены на квартиры 
и коммерческие помещения внутри выше, чем за 
его пределами. Но заявленные привилегии и удоб-
ства проживания в современных МФК не выпол-
няются в полной мере. Так, преобладание на при-
домовой территории коммерческой недвижимости 
не позволяет осуществить создание парка или 
большой детской площадки, а реальная террито-
рия внутри не отличается от типичного городского 
пейзажа. 

Нередко нарушение планировочных нормати-
вов по удаленности квартир от развлекательных 
заведений, их обилие и создаваемый шум достав-
ляют неудобства жителям, которые подают жало-
бы в органы городской администрации. 

Рассмотренные плюсы и минусы новых типов 
застройки современных городов показывают, что 
программы комплексного освоения территории и 
действующая жилищная политика не обеспечи-
вают всецело формирования комфортной среды 
проживания и жизнедеятельности населения. Де-
кларируемый во всех стратегических и плановых 
документах градостроительной политики ком-
плексный подход к решению территориальных 
проблем страны не реализуется полностью. 

Восприятие жителями качества городского 
пространства в новых жилищных комплексах 
Санкт-Петербурга

Несмотря на популярность современной за-
стройки, внедрение КОТ и рекламируемую при-
влекательность жилищных комплексов, нередко 
жители отмечают несоответствие реального со-
стояния территории и заявленного при прода-
же уровня благоустроенности и комфортности 
проживания. По этим показателям территории 
ЖК объективно не отвечают как рекламируемым 
стандартам в отношении архитектурно-ландшафт-
ной организации малых городских пространств 
(дворов, сквериков, пешеходных и общественных 
зон и т. д.), так и уровню социализации простран-
ственной среды города, т. е. насыщению городских 
пространств элементами благоустройства, озеле-
нения, обслуживания и дизайна. Сильное влияние 
на качество восприятия жизненного пространства 
оказывает размещение и дизайн малых архитектур-
ных форм: остановок общественного транспорта, 
автозаправочных станций, мини-рынков, наруж-
ной рекламы, городской мебели, элементов озеле-
нения и благоустройства и т. д. (Вяткина 2012).

Благоустроенность и комфортность являют-
ся оценочными категориями, определяемыми не 
только объективными, но и субъективными ха-
рактеристиками отношения человека к объектив-
ному и/или субъективному эталону имеющихся 
у него потребностей и представлений об уровне 
жизни и качестве городской среды. Оценка ком-
фортности и благоустроенности территории для 
индивида идет через поиск наиболее успешных 
способов обустройства жизненного пространства 
и эффективных адаптационных стратегий в общем 
городском социально-экономическом простран-
стве. Если субъективные оценки качества жизни и 
качества городской среды свидетельствуют о сте-
пени комфортности проживания человека в дан-
ном социуме, то объективные оценки выступают 
результатом эффективности деятельности органов 
власти в сфере социально-экономического управ-
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ления (Кузьмин, Юсин  2011; Максимчук, Перши-
на 2014).

В этом контексте новое смысловое значение 
приобретают мягкие показатели, отражающие 
субъективные оценки восприятия горожанами 
конкретного места проживания и степень удов-
летворенности качеством жизненных благ, предо-
ставляемых городом своим гражданам. Изучение 
отношений горожан к конфликтным городским 
ситуациям, влияющим на повседневную жизнь, 
позволяют выявить конкретные проблематичные 
точки, требующие внимания управленцев (Борьба 
за  2020).

Значительной частью градостроительной по-
литики любого города является освоение депрес-
сивных территорий, на которых возводятся новые 
жилищные комплексы, включая учреждения го-
родской инфраструктуры со всеми коммуникаци-
ями, транспортными развязками, жилой застрой-
кой, культурно-развлекательными и креативными 
зонами. В соответствии с рекламными сайтами эти 
территории обустраиваются по европейским стан-
дартам и предоставляют жителям «все условия для 
комфортного проживания европейского среднего 
класса» с целью развития в городе благоустроен-
ных территорий, повышающих индекс его привле-
кательности и высокие места в рейтингах по уров-
ню комфортности проживания в них. 

Однако, как показывают исследования, по со-
стоянию среды проживания эти районы не в пол-
ной мере отвечают заявленным стандартам как в 
отношении благоустройства придомовой терри-
тории, так по уровню озеленения, обслуживания 
и дизайна. Степень соответствия предлагаемых 
девелоперами условий проживания в ЖК против 
ожидаемого жителями уровня благоустройства и 
предоставляемых услуг, меру участия городской 
администрации в разрешении конфликтных ситу-
аций между жителями и застройщиками, процесс 
самоорганизации и возникновения групп низовой 
активности мы рассмотрели на эмпирических ма-
териалах обследования конкретного жилого ком-
плекса комфорт-класса «Балтийская жемчужина». 

Включение в дискуссию о концептуальных 
подходах в исследовании самоорганизации и 
низовой локальной  активности горожан

Свое представление о самоорганизации и стра-
тегиях формирования групп активистов на от-
дельных территориях мы, в первую очередь, свя-
зываем с работами классиков социологии города 
А. Лефевром, Д. Харви, Д. Митчеллом (Lefebvre 
1996; Харви 2008; Mitchell 2003). В них они разви-
ли идею возможности горожан реализовать «свое 
право на город», т.е. активно участвовать в город-
ской политике благоустройства и управлении. В 
исследовании городского гражданства эти изыска-
ния были продолжены М. Гарсией (Garcia 2006), 

Т. Блокландом и другими (Blokland, Hentschel, 
Holm, Lebuhn, Margalit 2015), в которых они по-
казали, что активистская деятельность горожан 
напрямую обусловлена их социальной позицией 
и уровнем городского управления. Значимыми 
для анализа российского активизма в жилищной 
сфере  оказываются исследования участия горо-
жан в решении вопросов организации комфортной 
среды жизнеобитания (Rosol 2010; Anjaria 2009); 
сбалансированного функционирования социаль-
ных групп и общественных пространств  (Smith, 
Williams 2007; Lees, Ferreri 2016);  жилищной 
политики и режимов городской собственности 
(Weinstein, Ren 2009; Shin 2013). 

Осмысление концепций отстаивания «права на 
город» и  использование этих знаний инструмен-
тально в российском контексте также предприни-
мались  многими отечественными исследователя-
ми (Антонова, Абрамова, Полякова 2020).  

 В логике «неолиберального урбанизма»  капи-
тализации городских пространств коллективная 
деятельность, как участие горожан в управлении 
городской средой и их инициативное противосто-
яние интересам стейкхолдеров,  интенсивно изу-
чается многими российскими урбанистами (Жел-
ниной 2019; Тыкановой и Хохловой 2014, 2018; 
Чернышевой 2019; Ермишиной и Клименко 2020 
и др.). Их позиции мы рассмотрим более подробно 
далее и дополним результатами анализа собствен-
ных  эмпирических  данных. 

Необходимым условием современного уровня  
коллективной деятельности городских сообществ 
является широкомасштабное внедрение цифро-
вых технологий и социальных сетей в повседнев-
ную жизнь горожан. Оно оказалось  инструментом 
для осуществления гражданской солидарности 
в конфликтных ситуациях (Miller, Costa, Haynes, 
McDonald, Nicolescu, Sinanan 2016). Российские 
исследователи низовой инициативной деятельно-
сти горожан также отмечают значимость создания 
соседских повседневных коммуникаций в локаль-
ных социальных сетях (Чернышева, Гизатуллина 
2021). 

Эвристический потенциал рассмотренных 
концепций изучения самоорганизации и низовой 
локальной  активности горожан, а также возмож-
ность их применения в разных социальных контек-
стах позволил нам представить способы мобили-
зации российских групп активистов и выработку 
ими различных стратегий сплоченности  в реше-
нии вопросов комфортности своего проживания. 

Результаты эмпирического исследования
ЖК «Балтийская жемчужина» расположен в 

Южно-Приморской части СПб, микрорайон зани-
мает площадь в 205 га. ЖК входит в число про-
ектов КОТ с объемами строительства от 100 тыс. 
кв. м до 1 млн кв. м жилья. В пригородной зоне 
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Санкт-Петербурга есть проекты более масштаб-
ные. В освоении «Балтийской жемчужины», как 
комплекса миллионника, участвует несколько за-
стройщиков – «Северная долина» и «Юнтолово»  
от компании «Главстрой-СПб». 

По заявлениям рекламного сайта, «микрорай-
он развивается в лучших европейских традициях 
качественной жилой среды: здесь невысокая плот-
ность населения, прекрасная транспортная до-
ступность, развитая социальная инфраструктура 
и одни из лучших в городе экологические показа-
тели. «Балтийская жемчужина» – на сегодняшний 
день самый передовой пример комплексного раз-
вития территории комфорт-класса в Петербурге» 
(Сайт «БЖ» 2020). 

Строительство комплекса началось 13 лет на-
зад, как амбициозный инвестиционный проект 
Китая в России, который предлагал не только стро-
ительство домов высокого класса, но и создание 
уникального пространства для комфортной жизни 
на берегу Финского залива. По ценовым показате-
лям стоимость квартир в этой локации сравнима с 
новостройками Приморского и Московского райо-
нов (в ней встречаются предложения от 3,3 до 14,6 
млн рублей за квартиру с ценами за квадратный 
метр от 105 до 143 тыс. рублей. При этом она ока-
залась самым дорогим кварталом на Юго-Западе. 
Цена за квадратный метр на проспекте Героев, к 
примеру, начинается от 87 тыс. рублей, а в районе 
улиц Тамбасова и Чекистов – от 64 тысяч). 

Так как это проект КОТ, возведение объектов 
инфраструктуры, благоустройство дворов и укре-
пление набережных, строительство дорог и мостов 
являлось неотъемлемой частью этого грандиозно-
го проекта и обязанностью застройщиков. Освое-
ние данной территории должно повысить престиж 
некогда депрессивного Красносельского района в 
несколько раз (Россия 2020).

В результате уличного экспресс-интервьюиро-
вания жителей микрорайона были сделаны следу-
ющие наблюдения (эмпирические данные собра-
ны в рамках проекта «Факторы формирования и 
развития новых жилых кварталов», выполненного 
под руководством Е.В. Тыкановой, на базе Лабо-
ратории социологии науки и образования НИУ 
«ВШЭ» в СПб» и подкреплены анализом инфор-
мации с сайта ЖК), которые позволили оценить 
удовлетворенность жителей микрорайона степе-
нью комфортности окружающей среды и уровнем 
предоставляемых услуг, их отношение к админи-
страции района и города. 

Одной из наиболее привлекательных харак-
теристик для жителей является географическое 
расположение микрорайона, который развива-
ется как приморская территория и включает три 
канала: Безымянный, Матисов и Дудергофский. 
Планировалось берега каналов благоустроить на-
бережными и пляжами, променадом до залива (по 

информации в соцсети, «застройщик отказался 
строить набережную променад, хотя имел подряд 
от городских властей» (М. 35 л.)). Район удобен 
для автомобильного транспорта, т.к. находится в 
получасе езды до исторического центра города, в 
четверти часа до въездов на КАД, ЗСД, Таллинское 
и Пулковское шоссе. Рядом с комплексом открыт 
новый мост, обеспечивающий кратчайший выезд 
на Ленинский проспект. 

Все это, безусловно, повышает степень привле-
кательности микрорайона. И было вполне ожидае-
мо, что многие жители в целом положительно оце-
нивают степень благоустроенности окружающей 
территории. При этом большинство опрошенных 
воспринимает свой район как «спальный», по-
скольку в своей оценке комфортности социальной 
среды они обращаются к советскому времени, ког-
да сфера услуг таких районов долгое время остава-
лась неудовлетворительной. Но надеются, что эти 
трудности временные. 

«Ну, мне не нравится то, что детский сад пока 
один только, поликлиники рядом нету. Я понимаю, 
что район новый, развивается, наверное, в буду-
щем это всё будет» (Ж. 25 л.).

«В основной массе все есть, ну, начнем с дет-
ских садов и школ, нереально попасть, а так в 
остальном все есть, транспорт разовьют, дороги 
откроют» (М. 40 л.).

«Все хорошо, все есть, удобно, транспорт близ-
ко. Да, только строится пока, сложно сказать, 
что все адекватно, всего хватает» (М. 30 л.).

Следует отметить, что удовлетворенные жите-
ли чаще отвечают однозначно и коротко. Нередко 
ссылаются на то, что это им «несильно важно», 
поскольку основное время они проводят в городе 
на работе, а сюда возвращаются только вечером. 
Если люди настроены критически, то это целый 
комплекс претензий, часто достаточно эмоцио-
нально окрашенный. Как правило, это люди, кото-
рые много времени проводят дома, имеют детей, 
лучше знают злободневные проблемы района. 
Вполне традиционно для нашего города, что в ка-
честве самого сильного негатива в развитии ин-
фраструктуры микрорайона оказались трудности с 
получением мест в детском саду или школе. Сюда 
же включается и недовольство по поводу нехватки 
медицинских учреждений, недостаточного коли-
чества специалистов.  

Как заявлено на сайте строительной компании, 
в районе две школы и четыре детских сада, детская 
и взрослая больницы и две поликлиники. Несколь-
ко коммерческих медицинских центров и два част-
ных детских сада. Этого явно недостаточно.

«В принципе для нового района (инфраструк-
тура) развита неплохо. Но вот проблема детских 
садиков стоит остро в районе…они есть, но по-
пасть в них очень тяжело, очень тяжело, почти 
нереально» (М. 40 л.).
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«Лучше социальную инфраструктуру улуч-
шить. Тут два садика, в которые попасть нере-
ально. Там очереди километровые. Школа уже пе-
реполнена, еще бы школу, конечно, сюда. Больниц, 
опять же, поликлиник. Своего будем отдавать 
либо в частный детский сад, либо возить, но не в 
этом районе, а куда-то дальше» (М. 35 л.).

 «Я думаю, что надо срочно решать с учреж-
дениями, тех же детей, ту же прививку сделать, 
а так приходится все в платную идти. Обещали, 
конечно, много тут и по устройству, но до сих 
пор я, конечно, не знаю, встанет ли вопрос уже с 
детскими садами, а с медицинскими так это во-
обще кошмар. Больниц вообще нет, вот детская 
принимает еще, а остальным по каким-то дерев-
ням дают талоны по Всеволожскому району. Не-
понятный статус района, вроде бы и Питер, вон 
он, 100 метров, а так непонятно, обещали тут и 
метро, а все пока лапшу вешают» (Ж. 55 л.). 

«Определенно не хватает больницы и большо-
го супермаркета. Надоело таскаться в «АШАН» 
и стоять там в больших очередях. А с больницей 
отдельная история: чтобы пройти ребенку медо-
смотр врачей, надо ехать во Всеволожск! Пред-
ставляете, как это далеко? Поэтому больница 
нужна точно» (Ж. 35 л.).

«Не устраивает, потому что школ нет. Люди 
сутками стоят, чтобы записаться в одну школу, 
это вообще беспорядок. Столько построили до-
мов, а детям приходиться ехать куда-то на ме-
тро в школу. Жалко их и родителей» (Ж. 50 л.).

К обычным неудобствам окраинных террито-
рий жители относят и нехватку учреждений сфе-
ры бытовых услуг. Требуется еще филиал Сбер-
банка с банкоматом, отделение почты и несколько 
отделов полиции. Безопасность и криминальная 
ситуация в районе часто обсуждается в соцсетях, 
ее состояние оценивается так же неудовлетвори-
тельно. 

«Устраивает. Все нужное есть. Не хватает, 
как я говорила, почты и банка» (Ж. 25 л.).

«…инфраструктура района развита очень 
слабо, дороги плохие, магазинов нет и мест для 
проведения досуга тоже очень мало, о чем уж 
тут говорить, у нас даже банкомата поблизости 
нет» (М. 43 г.).

Во всех микрорайонах новостроек, как и го-
рода в целом, самая насущная проблема – это 
дороги, пробки и парковки. В микрорайоне есть 
платные паркинги, но жители оставляют маши-
ны около дома. С альтернативным транспортом в 
районе неважно. Общественного и коммерческого 
транспорта не хватает. Большие надежды на улуч-
шение общественного транспорта связывают с от-
крытием станций метро (пуск Красносельско-Ка-
лининской линии был запланирован сначала к 
2018 г., затем к 2027 г. Сейчас есть сообщения, что 
это может продлиться и до 2032 г.).

«Школ и детских садов. Торгового центра с ки-
нотеатром. Мало социального транспорта. А так 
все есть. Зелени мало. Пекарни в каждом доме. 
Хочется как можно больше деревьев. Дорог тоже 
мало. На данный момент лишь один выезд из рай-
она» (М. 25 л.).

«Транспорта явно не хватает из-за «Ласточ-
киного гнезда» (Соседний ЖК), считается  район 
убогим из-за нехватки магазинов и недостроенно-
го детского сада. Автобусы ходят плохо. Также 
проблемой считаются узкие дороги и их плохое ка-
чество» (Ж. 60 л.). 

«Инфраструктура здесь уже развивается, но 
мало детских садов, школ, здесь уже плохо сейчас 
с парковкой. В принципе, проблемы с дорогами – 
пробки возникают очень сильные, и утром не вы-
ехать» (Ж. 27 л.).

«Автобусам места мало. У «Прогресса» вооб-
ще на дороге высаживают» (М. 25 л.).

«Инфраструктура удовлетворительная, но не 
хорошо, что один перекресток на выезде из ЖК» 
(М. 40 л.).

«С дорогами здесь беда. Ну, говорят, что в сле-
дующем году все сделают»  (М. 25 л.).

«…инфраструктуру считаю недостаточно 
развитой, не хватает гипермаркетов типа «Лен-
ты», кинотеатра, больницы, почты, детского 
сада, который обещали построить, но все никак. 
Не устраивает транспортная доступность и 
качество дорог. На мосту по дороге к ЖК часто 
оставляют машины, что затрудняет проезд» (Ж. 
50 л.).

«Нет детского садика, и это большой минус. А 
ещё скамеек мало, но нам их обещали. Магазинов 
сейчас достаточно, но полгода назад была только 
«Пятёрочка». Такси здесь дешёвое ещё. Ну и с ма-
шинами проблема – их тут куча во дворе стоит, а 
всё потому, что паркинг платный» (Ж. 30 л.).

Достаточно острой проблемой является ограни-
ченность мест проведения досуга, нехватка услуг 
дополнительного образования для детей и, прежде 
всего, муниципальных. Об этом говорят люди всех 
поколений. 

«В районе нечего делать для развлечений моло-
дым людям, и здесь в большинстве своём какие-то 
торговые супермаркеты, комплексы» (Ж. 25 л.).

«На территории района нет ни кинотеатров, 
ни торговых комплексов, ни бассейнов, ни спор-
тивных клубов. Помимо развлечений, в районе не 
хватает школ. Надеемся, что инфраструктура в 
скором времени улучшится» (Ж. 55 л.).

«Нет, конечно, инфраструктура меня не устра-
ивает, нужно бы, конечно, спортивных площадок 
и залов побольше для молодежи, ну и, конечно, для 
людей постарше хотелось бы место, куда сходить 
можно, торговый центр какой-нибудь. Тут даже 
тротуаров-то нет, ходить сильно некуда, детям 
особенно, одни машины кругом» (Ж. 60 л.).
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Несмотря на то, что район рекламируется как 
озелененный и благоустроенный, много нарека-
ний вызывает недостаток деревьев и зелени, мало 
удобных и красивых детских площадок, спортив-
ных сооружений, скамеек, узкие тротуары. Высо-
кая загруженность автотранспортом снижает ощу-
щение комфортности и ухоженности дворов.

«Ну, так, ремонта тут не хватает (смеется). 
Мне, как маме, конечно, не хватает дорожек нор-
мальных, тротуаров, потому что с колясками не-
удобно ездить, особенно вечером, когда машинами 
все заставляют. Думаю, еще для детей, особенно 
малышей, не хватает площадок, хотя тут и по-
строили с покрытием поле футбольное хорошее, 
но это для ребят побольше» (Ж. 30 л.).

«Да устраивает все, в принципе. Насчет 
транспорта не знаю, маршрутками и автобусами 
здесь я почти не пользуюсь, сразу в метро прыгаю 
чаще всего. Единственное, что зелени не хватает 
и облагороженных территорий, но, я думаю, лет 
за 5 это все появится, все потихоньку делается. 
Ну и парковок маловато, во дворах всё в машинах, 
было бы здорово, если бы пару бесплатных парко-
вок сделали за пределами ЖК» (Ж. 29 л.).

«Здесь есть много супермаркетов, кафе, пека-
рен, парикмахерских. Но вот не хватает кинотеа-
тра, полноценного торгового центра с магазинами 
одежды, нормального продуктового гипермарке-
та, например, «Ленты», в шаговой доступности. 
А самое главное – не хватает детских садов и 
школ, чем дурно славится наш район» (Ж. 25 л.).

«В плане развлечений здесь, конечно, не все 
устраивает. Их тут минимум. Есть какие-то пиц-
цы, кафе, но активного досуга не хватает, и спор-
тивного комплекса тоже нет. В школе что-то 
есть, но я против, чтобы взрослые туда ходили» (М. 
40 л.).

«В принципе да. Всё есть, но очень скромное. 
Больше озеленения хочется, парковок» (Ж. 60 л.).

Отсутствие привлекательных мест отдыха и 
досуга вынуждает жителей микрорайона ездить в 
выходные дни в Центр города. Это еще раз свиде-
тельствует об отношении горожан к месту прожи-
вания как «спальному» району.

«Не сильно устраивает инфраструктура во-
круг, и … с семьёй предпочитаем куда-либо выез-
жать на выходных. … стройка еще не закончена, 
поэтому это место нельзя назвать пригодным для 
развлечений» (Ж. 30 л.).

«С друзьями где-нибудь в кафе, кино, барах. В 
основном проводим время в центре. Ну, или в го-
сти ходим. Или друзья к нам» (Ж. 35 л.).

«Да, мне всего хватает, тут даже “Буше” 
открыли, прям, сразу частью города стали. Тут 
открылись локальные пивнушки и бары, но я туда 
не хожу. Там слишком много знакомых, а приятнее 
в центре гулять в образе весёлого анонима и захо-
дить в любые бары» (Ж. 25 л.). 

Самой развитой остается сфера торговли. А са-
мым распространенным ее плюсом – количество 
продуктовых магазинов в пешей доступности. 

«Инфраструктура хорошая, магазинов доста-
точно, пешая доступность – большой плюс» (Ж. 
30 л.). 

«Инфраструктура вполне устраивает: магази-
ны есть, все в пешей доступности» (М. 65 л.). 

«Инфраструктура вполне устраивает, есть 
«ощущение города»: магазины есть, все в пешей 
доступности» (Ж. 60 л.).

Однако и в этой сфере замечаются определен-
ные перекосы – больше всего продуктовых мага-
зинов, пекарен. Явно не хватает специализирован-
ных магазинов строительных товаров, одежды, 
косметики. Более практичными остаются сетевые 
супермаркеты («Ашан», «Лента», «Мега»). В них 
ездят специально на машинах «закупаться». 

Торговый центр становится основной точкой 
притяжения. Его многофункциональность позво-
ляет удовлетворять потребности не только в покуп-
ках, но и в досуге. Зная уровень развлекательных 
программ ТЦ по другим исследованиям, можно су-
дить о достаточно скромных притязаниях жителей 
микрорайона. Интересно, что никто не упомянул 
про наличие книжных магазинов, библиотек, га-
зетных киосков. (Как замечают некоторые урбани-
сты, развитие городских территорий происходит 
в большей степени за счет инвестиций в коммер-
ческую (ритейл, офисные центры, складские ком-
плексы) и жилую недвижимость. Значительные 
территории заняты офисами и крупными торго-
выми центрами. Характерная для них стеклянная 
и ангарная архитектура выглядит современной и 
функциональной, но обедняет окружающую сре-
ду. Предоставляемый выбор товаров оставляет для 
креативной деятельности (коммуникации и само-
выражения человека) практически единственную 
форму – потребление. Отданное на откуп бизнесу, 
развитие территорий привело к сокращению пу-
бличных пространств – мест, организованных под 
проявления индивидуальности, обмен идеями, лю-
бую свободную коммуникацию людей, кроме «шо-
пинга» (Сиротина 2012).) 

«Здесь вообще одно из лучших мест для про-
ведения досуга с детьми. Здесь есть МЕГА, это 
решает много вопросов, куда пойти там в плохую 
погоду или когда не хочется ничего сильно органи-
зовывать» (Ж. 34 г.).

«Хотелось бы побольше всего, тут в основном 
продуктовые и все. В «Меге» все есть, довольно 
часто приходится ездить» (Ж. 27 л.).

«В принципе да. Всё есть, но очень скромное. 
Больше озеленения хочется, (организованных) пар-
ковок» (Ж. 60 л.).

Несмотря на то, что ЖК «Балтийская жемчужи-
на» относится к кварталам комфорт-класса и один 
из самых дорогих на Юго-Западе, за тринадцать 
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лет своего существования он так и не стал  со-
временным благоустроенным и отвечающим ев-
ропейским стандартам микрорайоном. Растущее 
социальное напряжение и солидаризация жителей 
спровоцировали объединение действий активи-
стов и  коллективное обращение к В.В. Путину, в 
котором граждане потребовали срочного решения 
их злободневных нужд, жаловались на то, что не 
могут построить диалог ни с компанией застрой-
щика, ни с администрацией города (Обращение к 
Президенту РФ Владимиру Путину, размещенное 
на электронном ресурсе Baltic.today. URL: https://
nsp.ru/6876-iz-zemcuziny-putinu). 

В процессе подготовки коллективной пети-
ции группой активистов была сформулирована не 
только локальная инициатива жителей микрорай-
она, объединившая соседей по дому, двору и жи-
лому комплексу для участия в управлении сферой 
услуг,  но и определен запрос по отстаиванию пра-
ва горожан на ожидаемые условия жизни на тер-
ритории проживания (Желнина, Тыканова 2019, 
с. 164).  

Еще одним символом времени стало и то, что 
самоорганизация по улучшению жилой среды 
оказалась практически возможной на базе соци-
альных медиа в ЖК и высокой онлайн-активности 
жителей. Сайт ЖК был организован активными 
жителями для обсуждения актуальных проблем 
микрорайона и информировании о его событиях. 
Он формирует общество местных активистов, не 
только обновляющих информацию, но занимаю-
щихся правовой просветительской деятельностью 
и осуществляющих различную поддержку в реше-
нии бытовых трудностей. Даже пассивно дискути-
руя о проблемах микрорайона, жители косвенно 
участвуют в его управлении, они проявляют при-
знаки самоорганизации и коллективного взаимо-
действия (Чернышева 2019). Благодаря деятель-
ности активистов в ЖК «Балтийская жемчужина» 
недовольство жителей качеством общественных 
благ завершилось созданием обращения к Прези-
денту. Единственно наглядным результатом этого 
обращения стало открытие в микрорайоне отдела 
полиции, но, как сожалеют горожане, и то только 
одного.

Особую озабоченность жителей «Балтийской 
жемчужины» вызывает и то, что, несмотря на 
инфраструктурные изъяны, продолжается интен-
сивное строительство таких же масштабных ком-
плексов, которые постоянно вводят в строй новые 
жилые корпуса (масштабы социального напря-
жения усиливаются тем, что на данной террито-
рии возводятся еще несколько ЖК – «Жемчужная 
премьера», «Жемчужная симфония», Duderhof 
Club, «Жемчужный фрегат», More и «Линкор», в 
которых заселено 12 790 квартир. В стадии строи-
тельства ЖК «Жемчужный берег» и «Legenda Ге-
роев», в которых планируется заселение еще 1524 

квартир). Это, несомненно, усиливает нагрузку на 
сферу услуг и степень социального напряжения не 
только в настоящее время, но и в будущем.

Как показывают тематически близкие исследо-
вания, проблемы жителей данного микрорайона 
не уникальны и демонстрируют просчеты застрой-
щиков в реализации градостроительных программ 
и плановых нормативах городов и страны. Они 
еще более критичны в эконом-районах с массовы-
ми новостройками в пригородах, таких как Шу-
шары, Кудрово, Мурино, и относящихся по числу 
жителей, как и «Балтийская жемчужина», к милли-
онникам Бугры, Сертолово, Янино и др., которые 
императивно рассматриваются девелоперами и 
администрацией города как перспективные для ре-
ализации проектов КОТ и дальнейшего освоения. 

Заключение
В заключении следует констатировать, что гра-

достроительная индустрия по всем показателям 
является приоритетной отраслью. А территории 
комплексного освоения составляют 28 % жилого 
фонда страны. Несмотря на то, что потребности 
жителей современных городов соответствуют ев-
ропейским стандартам, в жилищном строительстве 
сохраняются нормативы и стандарты советского 
времени лишь с незначительными изменениями и 
по сей день воспроизводится советский типовой 
микрорайон (Индекс 2020).

Как и в советский период, окраинные ново-
стройки воспринимаются жителями как «спаль-
ные» районы, а жилые кварталы, хоть и считаются 
кварталами с улучшенной планировкой, все равно 
представляют собой массовое жилье со всеми вы-
текающими последствиями. 

Совокупность инфраструктурных проблем, та-
ких как доступ к социальным сервисам и обще-
ственному транспорту, техническое обслуживание 
домов, обеспечение социального и физического 
порядка, благоустройство территорий и пр., с ко-
торыми приходится справляться самостоятельно 
жителям масштабных ЖК, вызывает высокую сте-
пень социального напряжения, провоцируют к са-
моорганизации жителей микрорайона и созданию 
локальной организации местных активистов. Как 
показывает пример обследованного ЖК и многих 
других, энергичные люди способны на локальном 
уровне объединить соседей для принятия кол-
лективных решений, а в ряде случаев и действий 
(Тыканова,Тенишева 2020). Проблемы жилищной 
обеспеченности большинства жителей мегаполи-
сов, уровня комфортности и благоустройства про-
живания остаются крайне актуальными.

Однотипный набор требований жителей жи-
лищных комплексов в разных частях города, отра-
жающий неудовлетворенность качеством получа-
емых услуг в сравнении с тем, что декларируется  
при покупке жилья, позволяет утверждать, что 
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целостный подход в градостроительной полити-
ке не реализуется в полном объеме. А слабость 
консенсуса при принятии градостроительных ре-
шений между администрацией города, представи-
телями бизнеса и горожанами не достигает того 
уровня, на котором институтами гражданского об-
щества решаются эти проблемы. 
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Аннотация: 24 января 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного философа, соци-
олога, культуролога, политэконома, доктора философских наук и кандидата экономических наук, про-
фессора Захара Ильича Файнбурга (24.01.1922 – 10.09.1990). Годы его жизни хронологически почти 
совпали со временем советского социализма, а научное творчество со студенческой скамьи до самой 
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преодоления религиозоподобного общественного сознания. Приводимые в статье результаты научно-
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coincided with the time of Soviet socialism. His scientifi c work from the student times until his death was 
devoted to one topic – the socio-economic mechanisms of social development during the transition or shift 
from individualistic societies to a collectivist-type society. These mechanisms covered the entirety of society 
development processes from changing the nature of labor at work to overcoming religious-like social con-
sciousness. The results of the scientifi c search of Z.I. Fainburg are system-based, because they contain various 
aspects of the structure and functioning of modern society in their unity / solidarity, and, moreover, they are 
characterized as essential, because they provide the modern researcher with heuristically valuable methodol-
ogy and social knowledge instrumentarium. There has been analyzed the characteristic features of Z.I. Fain-
burg’s systemic approach concerning the scientist’s examination of the nature of labor and the formation of 
its new historical type; the culture and core values of the individual, as well as the personality development 
concept in a post-economic society and the prospects for the collectivist society formation as a new social 
reality. Serious attention is paid to semiotic problems related to the use of “thought experiment” methods in 
socio-philosophical science fi ction and the construction of concepts of new social knowledge.
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of socialism; the creative nature of work; person’s development; term changing.
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Г.З. Файнбург
Теория становления коллективистского общества (к 100-летию со дня рождения Захара Ильича Файнбурга)

«У нас потребность слушать Вас,
ученого, борца, солдата,
И в будний день, и в день такой,
как эта памятная дата».

Из поздравления к 65-летию
Захара Ильича Файнбурга1

Введение
Имя Захара Ильича Файнбурга (Файнбург 

2019) хорошо известно многим обществоведам, 
особенно старшего поколения, ибо его целостный 
междисциплинарный подход к развитию обще-
ства затрагивает «вечные» вопросы диалектиче-
ской логики, социальной философии, культуроло-
гии, семиотики, футурологии, литературоведения, 
музееведения, политической экономии, конкрет-
ной экономики, экономической, исторической и 
промышленной социологий, социологии труда, 
образования, семьи, спорта, будущего… 

В его опубликованных (порядка 300 изданий)  
и многочисленных неопубликованных (исключи-
тельно по идеологическим причинам) работах, 
опирающихся на сочетание абстрактного теоре-
тического анализа и конкретных эмпирических 
исследований, всесторонне изучено «историче-
ское место социализма», объективные механизмы 
и субъективные «флуктуации» развития совре-

Файнбург Захар Ильич 

1 Склонный к литературному творчеству З.И. Файнбург очень любил эпиграфы и тщательно их подбирал. По-
этому мы сочли возможным предпослать настоящей статье точный и емкий эпиграф, характеризующий его 
личность и творчество.
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менного общества на путях перехода от после-
довательности индивидуалистических обществ к 
коллективистскому обществу постэкономической 
эпохи существования человеческой цивилизации. 
Полный перечень всех опубликованных при жиз-
ни З.И. Файнбурга работ содержится в биобибли-
ографическом указателе (Научный тандем 2004).

Эти работы, а также различные материалы к 
ним были сохранены женой, другом, единомыш-
ленником и постоянным соавтором – Галиной 
Петровной Козловой (Козлова 2019) – равноправ-
ным партнером известного «научного тандема» 
Файнбург–Козлова и ныне находятся в Пермском 
государственном архиве социально-политической 
истории.

Масштабность и синкретизм всеобъемлющей 
проблематики научного творчества Захара Ильи-
ча, его беспримерный научный подвиг создания в 
условиях «культа личности», «оттепели» и застоя 
«развитого социализма» цельного научного зна-
ния, избавленного от идеологизма, догматизма и 
схоластики, определили его жизненную судьбу, 
неразрывно связанную с историей советского об-
щества.

Развивая методологию исследования разви-
вающегося общества, Захар Ильич исходил из 
положений о том, что каждое состояние общества 
обладает своим конкретно-историческим «основ-
ным противоречием», а каждое последующее со-
стояние общества «вызревает» в рамках существо-
вания предыдущего (Файнбург, Козлова 1990).

Это положение делает методологию, теорети-
ческий анализ, методы конкретных эмпирических 
исследований и полученные результаты научного 
поиска Захара Ильича необычайно актуальными 
для современности и «грозящего нам» будущего. 

Все «глобальные потрясения» сегодняшнего 
дня однозначно показывают, что человеческая ци-
вилизация находится на стадии «великого перело-
ма», меняющего господство индивидуализма на 
доминирование коллективизма, столь необходимо-
го сегодня обществу не столько из-за внутренних 
потребностей глобально обобществленной эко-
номики, сколько из-за экологических и военных 
угроз самому существованию человеческой циви-
лизации. Наступает конец экономической эпохи 
«разобщенного мира».

Хорошо это понимал и сам Захар Ильич, но 
время, в которое он жил и творил, не позволяло 
говорить об этом прямо и адекватно. Его работы 
отвергались и не публиковались, но это не могло 
запретить ему думать и писать. Недаром на одном 
из листочков записей его мыслей для себя сохра-
нились слова: «О чем думал Карл Генрих Маркс, 
когда писал свои работы?». 

Эти слова выражают постоянное стремление 
Захара Ильича очистить логику записанных и опу-
бликованных теоретических концепций от «неод-

нозначности» применяемых терминов, характер-
ных традиционных терминологических клише как 
самого автора, так и многочисленных редакторов, 
совершить содержательный «прорыв» в понима-
нии исторических процессов развития современ-
ного общества, как бы оно ни называлось и ни вос-
принималось.

Поражают творческая активность и интенсив-
ность научной мысли автора. Даже в условиях 
обычного отказа в публикации по идеологиче-
ским причинам ему удавалось публиковать по 
пять-шесть серьезных статей в год (в среднем), 
а в отдельные годы – гораздо больше. А сколько 
непринятых рукописей осталось лежать на полках 
личного архива!

Работая над основной рукописью, Захар Ильич 
не забывал записывать возникающие мысли по 
другим вопросам на отдельных листках, помечая 
их символами, например: ИМС – историческое 
место социализма, ПЭ – политэкономия, СП – со-
циальное планирование, ТТ – теория труда, КМ – 
Карл Маркс, КЛ – культ личности и т.п. 

В его заметках для себя бьется «гольная мысль», 
они наполнены сути и ждут своих «первооткры-
вателей», способных подарить им вторую, теперь 
уже публичную жизнь.

Именно эти заметки легли в основу настоящей 
статьи, в которой даже подзаголовки выполнены в 
привычном стиле Захара Ильича, любившего яр-
кость и изящество красоты слов русского языка.

Основные этапы становления личности
Захар Ильич Файнбург родился 24 января 1922 

года в г. Орше в семье ответственных советских 
работников Белоруссии, посланных затем партией 
на Дальний Восток. 

Арест и гибель репрессированных в марте 1938 
года родителей – отца – Ильи Львовича Файнбур-
га, организатора и первого председателя Хабаров-
ского областного суда и матери – Раисы Захаровны 
Альперович, заведующей промышленно-транс-
портным отделом Хабаровского обкома ВКП(б), 
были огромным психологическим ударом для 
16-летнего Захара Файнбурга, отличника и книго-
чея, любимого и любящего сына.

Это трагическое событие определило и судьбу 
З.И. Файнбурга, и направленность его научного 
творчества, ибо обусловило, по собственным сло-
вам Захара Ильича, интерес к исследованию про-
цессов развития того общества, в котором он жил, 
к поиску ответа на вопрос: Почему в советском 
обществе через 20 лет после Октября активных 
участников революционных процессов репресси-
ровали как «врагов народа»?

Юному Захару Файнбургу повезло, он попал не 
в специальный детский дом – своеобразную тюрь-
му для детей «врагов народа», а в обычный нор-
мальный детский дом Подмосковья. Окончив c от-
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личием среднюю школу, Захар Ильич в 1940 году 
поступает на экономический факультет (кафедра 
политэкономии) самого выдающегося учебного 
заведения гуманитарного профиля того времени – 
в Московский институт философии, литературы 
и истории им. Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ или 
чаще ИФЛИ). Там он попадает в атмосферу идей-
ности и творчества.

Война прерывает его учебу, и окончивший пер-
вый курс Захар Файнбург в июле 1941 года уходит 
добровольцем на фронт, участвует в боях на терри-
тории Украины, Белоруссии, Польши, Восточной 
Пруссии. На фронте активного комсомольца Заха-
ра Файнбурга принимают в партию на льготных 
условиях, как участника боев. Судьба хранила его – 
весной 1945 года, когда командира орудия стар-
шину Захара Файнбурга направили в офицерскую 
школу, он был единственным человеком в их бата-
рее, воевавшим с 1941 года на фронте.

После демобилизации осенью 1945 года млад-
ший лейтенант З.И. Файнбург возвращается на 
учебу в МГУ, куда влился МИФЛИ. Там в 1946 году 
он встречает Галину Петровну Козлову, учившу-
юся также на кафедре политэкономии, но курсом 
младше, – свою будущую жену, мать детей, друга, 
соратника, советника, постоянного соавтора, кри-
тика и редактора, секретаря и хранителя личного 
архива.

В те годы (до идеологических чисток 1949 г.) на 
экономическом факультете МГУ преподавали са-
мые известные ученые того времени. Они привили 
Захару Файнбургу любовь и умение работать с пер-
воисточниками, пытливо искать там внутренний 
смысл сказанного, перенимать концепцию автора, 
а не «жонглировать» выхваченными из контекста 
цитатами (Файнбург, Козлова 1989). Кроме того, за 
годы учебы «научный тандем» Файнбург–Козлова 
овладел методами статистического анализа, кото-
рым их научили создатели этих методов.

Главным своим учителем – и в теории, и в ме-
тодике преподавания – Захар Ильич и Галина Пе-
тровна считали скромного доцента Александра 
Андреевича Пальцева, который не только очень 
глубоко знал экономическую теорию, но и в ка-
ждой своей лекции, в каждом своем семинарском 
занятии погружался в ее глубины вместе со свои-
ми студентами, передавая им диалектическую ло-
гику Марксова анализа экономических явлений и 
формаций. Именно эта логика стала основным ис-
ходным моментом теоретического анализа в твор-
честве З.И. Файнбурга, была развита им приме-
нительно к проблемам современности (Файнбург, 
Козлова 1982).

Учеба давалась Захару Файнбургу легко. Учил-
ся он на отлично, получал именные стипендии. За 
склонность к философии, теории политэкономии, 
глубину и оригинальность мыслей Захар Файн-
бург получил в студенческой среде своеобразную 

кличку – «Карл Маркс», которую из опасений по-
литического характера произносили как «Карел 
Маркес».

Глубина мысли и умение работать с материа-
лом теоретического и статистического характе-
ра отчетливо видны по написанной в 1948–1949 
учебном году дипломной работе Захара Ильича 
«К вопросу о создании экономических основ выс-
шей фазы коммунизма в СССР» и по содержанию 
целой пачки конспектов при ее подготовке. Ди-
пломник проштудировал множество источников, 
выявил выдающиеся работы, законспектировал 
их, исписав шесть тетрадей. Интересно отметить, 
что уже там детально законспектирована статья 
Н. Власова (до сих пор неизвестно, кто скрылся 
под этим псевдонимом, но наиболее вероятно, что 
это был известный экономист и государственный 
деятель Н.А. Вознесенский, необоснованно рас-
стрелянный по «ленинградскому делу» в 1950 г.) 
«К вопросу о движущем противоречии социали-
стического общества», опубликованная в журнале 
«Под знаменем марксизма» за март (№ 3–4) 1940 г., 
на которую З.И. Файнбург затем ссылался, зани-
маясь вопросами противоречий при социализме, 
всю свою жизнь.

Научным руководителем дипломной работы 
она оценивалась, как близкая по уровню к канди-
датским диссертациям. Рецензент работы, наобо-
рот, бездоказательно развязала идеологическую 
травлю работы и её автора и в результате добилась 
того, что круглому отличнику, стипендиату имен-
ных стипендий, лучшему студенту курса ГЭК 
была вынуждена поставить оценку «хорошо», что 
не давало ему права поступать в аспирантуру и 
остаться в МГУ для занятия наукой. В итоге Захар 
Ильич был вынужден уехать из Москвы.

Сначала – с 1 сентября 1949 года он работал 
в Поволжском лесотехническом институте им. 
А.М. Горького (г. Йошкар-Ола Марийской АССР), 
а затем – с 1 сентября 1960 года и до самой смерти 
(10 сентября 1990 года) – в Пермском политехни-
ческом институте, пройдя путь от старшего препо-
давателя кафедры политэкономии до профессора, 
заведующего кафедрой основ научного коммуниз-
ма (ныне социологии и политологии) и научного 
руководителя двух лабораторий социологии (об-
разования и промышленности), создателем кото-
рых являлся.

Жизнь, переплетенная с творчеством
В конце 50-х годов ХХ века развитие нашей 

страны, строительство материально-технической 
базы «коммунизма», соревнование СССР с США 
потребовали резкого повышения производитель-
ности труда и технического перевооружения про-
изводства, что было немыслимо без комплексной 
механизации и автоматизации труда на рабочих 
местах, повышения квалификации работающих 

Г.З. Файнбург
Теория становления коллективистского общества (к 100-летию со дня рождения Захара Ильича Файнбурга)
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на них трудящихся, реального развития личности 
и социальных отношений от рабочего коллектива 
до всего советского общества в целом. 

Получив открывшуюся в связи с реабилитаци-
ей родителей возможность полноценно занимать-
ся наукой, З.И. Файнбург вместе с Г.П. Козловой в 
1958 году образует своеобразный «научный тан-
дем» и одним из первых в СССР начинает прово-
дить конкретные экономические, а затем и соци-
ологические исследования уровня механизации и 
характера труда на промышленных предприятиях.

Логика научного поиска и то обстоятельство, 
что социологические методы давали возможность 
отойти от господствующего тогда цитатничества 
и заняться изучением социальной реальности, 
привели его в стан тех выдающихся ученых, кто 
с самого начала 60-х годов активно участвовал в 
возрождении социологии в СССР, сделали его их 
единомышленником и соратником, а зачастую и 
другом.

Заметим, что среди ведущих социологов того 
времени Захар Ильич был, возможно, единствен-
ным, кто окончил университет по специальности 
политэкономия, одно время заведовал кафедрой 
экономики промышленности, вел дипломное 
проектирование на инженерно-экономическом 
факультете, защитил кандидатскую диссертацию 
по экономике промышленности, имел к середине 
60-х гг. многолетний успешный опыт хоздоговор-
ной работы с предприятиями промышленности по 
исследованию уровня механизации труда.

Всесоюзная известность приходит к научному 
тандему Файнбурга–Козловой в 1963 году (Коз-
лова, Ошуркова 1994), а официальное призна-
ние научной общественностью высокого уровня 
их теоретических и эмпирических исследований 
манифестируется в 1968 году утверждением кан-
дидатуры З.И. Файнбурга (в соответствии с ре-
шением Президиума АН СССР) членом редкол-
легии Информационного бюллетеня Института 
конкретных социальных исследований АН СССР 
(фактически – социологического журнала всесо-
юзного уровня). В редколлегию входили также 
И.В. Бестужев-Лада, Т.И. Заславская, И.С. Кон, 
В.А. Ядов. При этом З.И. Файнбург был един-
ственным из них кандидатом наук и провинциа-
лом, что говорит о многом. 

З.И. Файнбург входил в Научный совет АН 
СССР по конкретным социальным исследова-
ниям, одним из первых стал членом Советской 
социологической ассоциации, был избран в ее 
Правление, создал Пермское отделение ССА, пре-
образованное затем в Пермский филиал Уральско-
го отделения.

В 1963 году произошло событие, кардиналь-
но изменившее жизнь Захара Ильича к лучшему. 
Приказом Минвуза СССР в практику подготов-
ки специалистов с высшим образованием было 

введено преподавание нового, никому ранее не-
ведомого курса «Основы научного коммунизма». 
Выполняя этот приказ, ректор Пермского поли-
технического института М.Н. Дедюкин, преодо-
лев сопротивление Пермского обкома КПСС и 
в чем-то самого Захара Ильича, настоял на том, 
чтобы организация преподавания учебного курса 
и вновь создаваемой кафедры основ научного ком-
мунизма была поручена З.И. Файнбургу, который 
практически единственный в вузе из обществове-
дов того времени мог поставить принципиально 
новый курс общественных наук, способный заин-
тересовать студентов технического вуза. 

Обдумывая содержание нового учебного курса, 
Захар Ильич пришел к заключению, что препода-
вать научный коммунизм без социологии невоз-
можно. По его мысли, научный коммунизм, как 
учебная дисциплина, должен был содержать ана-
лиз развития общества, основные представления 
о будущем, говорить о механизмах социального 
развития и проблемах современного общества как 
целостного «организма».

Такой подход оказался очень содержательным, 
и Захара Ильича стали лично приглашать прочи-
тать различные спецкурсы во многих городах на-
шей страны и Польши – в Варшаве, в Кракове, в 
Ростове-на-Дону, Свердловске, Риге, Уфе и др. 

В 1967 г. при поддержке руководства Перм-
ского политехнического института З.И. Файнбург 
получил разрешение Минвуза СССР открыть в 
институте бюджетную лабораторию социологии 
высшего образования, что позволило создать еще 
одну – хоздоговорную – лабораторию социологии 
промышленности с тремя секторами: социологии 
труда, социологии культуры, социального плани-
рования. Названия секторов отражали основные 
научные интересы З.И. Файнбурга и его глубокое 
убеждение в том, что в основе исследований со-
временного общества должны лежать проблемы 
труда, культуры и социальной организации в ши-
роком смысле слова.

Создание Захаром Ильичом в Перми отделения 
Советской социологической ассоциации и двух 
лабораторий социологии явилось важнейшим 
этапом становления неформальной Пермской 
школы социологии, школы Файнбурга. Ее отли-
чительным моментом стало сочетание глубоких 
теоретических построений и широких эмпири-
ческих исследований, а также целенаправленное 
внедрение полученных результатов в практику. 
Необходимо подчеркнуть, что исследования, ве-
дущиеся сегодня на кафедре социологии и поли-
тологии и в лаборатории социологии Пермского 
национального исследовательского политехниче-
ского университета (ПНИПУ), следуют методо-
логии этой школы.

Огромную роль в распространении идей и ме-
тодов Пермской школы сыграли общегородской 
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семинар социологов, специальные курсы в ве-
чернем университете марксизма-ленинизма, соз-
данная в Перми и увенчанная наградами ВДНХ 
«Методика социального планирования коллектива 
предприятия», внедрявшаяся практически по всей 
территории СССР, спецкурсы по историческому 
месту социализма, читавшиеся З.И. Файнбургом 
специалистам в крупных вузах различных горо-
дов, его активное участие в десятках конференций 
и семинаров, в диссертационных советах Перми 
и Свердловска, рецензирование работ, многочис-
ленные «личного характера» «поддержки» «умно-
го человека» идей тех или иных диссертантов и/
или авторов… 

С формальной точки зрения Захар Ильич под-
готовил 8 докторов и 22 кандидата наук, огромную 
(несколько сотен) «армию» заводских социологов, 
способствовал созданию и развитию социологи-
ческих центров во всех ведущих вузах Перми и 
на ряде крупнейших заводов страны, например, 
на Пермском телефонном заводе и на Норильском 
горно-металлургическом комбинате. С нефор-
мальной точки зрения его работы породили мно-
го разных исследований и последователей, число 
которых сложно оценить. Поисковик Google дает 
2150 ссылок на «З.И. Файнбург», 1540 ссылок на 
«Файнбург З.И.», 431 ссылку на «Файнбург Захар 
Ильич» и 266 ссылок на «Захар Ильич Файнбуг».

Смерть Захара Ильича в 1990 году и карди-
нальная смена социально-экономического строя в 
России не изменили методологию Пермской шко-
лы социологии, которая в сложном современном 
мире продолжает развиваться, получает гранты, 
проводит исследования, готовит профессиональ-
ных социологов, проводит (начиная с 1992 года) 
Всероссийские конференции «Современное об-
щество: вопросы теории, методологии, методы 
социальных исследований», посвященные памя-
ти Захара Ильича (Файнбургские чтения). В этом 
году они будут проводиться 21-й раз и посвящены 
100-летию со дня его рождения. 

Растет молодая смена, которой нужна полноцен-
ная, адекватная действительности теория и надеж-
ные методы для эффективного управления соци-
альными процессами нашего непростого времени.

Методология и логика исследований
Однажды Захар Ильич написал, что «…жизнь 

подлинного ученого не слишком богата «внеш-
ними» событиями: конференции, публикации, 
командировки… Вся подлинная жизнь – все, что 
есть в ней необыкновенного, уникального – вну-
три: в том, как меняется видение этого мира, как 
ступень за ступенью погружаешься в его смыслы, 
как «скручиваешь» это видение мира в стройную, 
последовательную, даже изящную систему стро-
гих научных понятий и категорий...» (из личного 
архива З.И. Файнбурга).

Поскольку Захар Ильич был, прежде всего, уче-
ным, нацеленным на поиск истины, он прекрасно 
понимал все превратности творческого процесса 
познания, связанного с личностью исследователя 
(малости и конечности его жизни), ограниченно-
стью физических и интеллектуальных возмож-
ностей индивида, бесконечностью процесса по-
знания, особенно непрерывно развивающегося 
общества, огромностью, взаимосвязанностью и 
«скрытостью» многих социальных процессов. 

И хотя он был человеком страстным и  пассио-
нарным, но истину искал максимально бесстраст-
но, объективно и доказательно. 

Вычленение объективного в субъективном он 
считал начальным критическим пунктом любого 
социального познания. 

Он хорошо понимал, что поставленные жизнью 
глобальные задачи развития цивилизации, связан-
ные со становлением коллективистского общества, 
требуют «самопознания» обществом самого себя, 
для описания чего он использовал образ барона 
Мюнхаузена, который, дергая себя за косичку па-
рика, вытаскивает из болота и себя, и своего коня.

Более того, Захар Ильич взял на себя смелость 
сделать то, что принципиально не могли сделать 
в свое время классики марксизма – детально и на 
историческом опыте (пусть очень ограниченном) 
исследовать социальные механизмы формацион-
ного перехода от формаций индивидуалистского 
типа к формации коллективистского типа.

Он был глубоко уверен в том, что наука суще-
ствует в первую очередь для практики и что наи-
лучшим инструментом практического изменения 
общества является хорошая теория. Эта теория не-
разрывно была связана с методологией, и они обе 
во многом определялись сущностью рассматрива-
емого социального объекта. 

Рассмотрение развития общества требовало 
в том числе анализа исторического развития, как 
многовековой практики. Такой анализ мог быть 
адекватно осуществлен только при условии сохра-
нения преемственности полученного знания, его 
развития. Такой конкретно-исторический подход 
к рассмотрению любого социального явления был 
«встроен» в методологию З.И. Файнбурга настоль-
ко прочно, что часто даже не упоминался, как само 
собой разумеющееся.

Заметим, что знаменитые слова, приписыва-
емые Ньютону, – «я стоял на плечах гигантов», 
вполне применимы и к Захару Ильичу. «Гиганта-
ми» для него были К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ле-
нин – классики марксизма, а также другие ученые, 
развивавшие научную теорию марксизма, напри-
мер, А. Грамши.

Захар Ильич много читал, постоянно ездил в 
Москву поработать в спецхране Ленинской би-
блиотеки, детально конспектировал (вместе со 
своими комментариями) работы самых разных 

Г.З. Файнбург
Теория становления коллективистского общества (к 100-летию со дня рождения Захара Ильича Файнбурга)
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ученых, а не только выдающихся и известных. Он 
любил искать «мысли», а потому читал работы, 
изданные в провинции, ибо там уровень идеоло-
гического контроля был «ниже», а уровень науч-
ного поиска и «научной смелости» мышления тех, 
кто рискнул написать о запретном, был «выше». 
Он любил читать старые книги и статьи, в кото-
рых искал и находил редкие и интересные «ра-
курсы» изложения тех или иных оригинальных 
и глубоких идей, принципиально не входящих в 
«мейнстрим» официозных столичных публикаций 
того времени.

Строгость формальной логики исследования и 
гибкость диалектической логики процесса само-
развития, кажущиеся «внешнему» наблюдателю 
«развитием», всегда сопровождали и направляли 
ход его мыслей. Поскольку исследование «разви-
тия» как самодвижения требовало «расчленения» 
любого социального объекта или процесса на вза-
имодействия противоположностей, то всё, к чему 
прикасалась мысль Захара Ильича, оказывалось 
разделенным на структурные элементы, находя-
щиеся в единстве и борьбе противоположностей, 
требовало исследования дифференциации взаимо-
действующих и взаимосвязанных, но неидентич-
ных отдельных «элементов» единого общества. 
Но именно это отвергалось догматиками «псевдо-
марксизма», настаивающими на «однородности» 
советского общества.

Захару Ильичу было одинаково доступно и ло-
гическое, и образное мышление. А потому, дойдя 
до границ «научной ойкумены» и исчерпав резерв 
всех доступных научных фактов, он легко вышел 
за ее пределы в многочисленные миры будущего 
социально-философской фантастики, использовал 
её возможности как своеобразный «мысленный 
эксперимент» синкретического познания возмож-
ных «моделей» будущего. 

Его влекло туда не простое любопытство, что 
будет за пределами его личной земной жизни, а 
железная необходимость иметь «точку опоры» для 
ретроспективного анализа современности, необ-
ходимость которого диктовалась диалектической 
логикой развития. Нужно было рассмотреть состо-
яния предельной развитости противоречий, и даже 
их «снятости» процессом развития. Только тогда 
можно было «увидеть» их в скрытом, начальном, 
неразвитом состоянии в атмосфере «сегодняшнего 
дня», предсказать динамику развития. 

Нужно подчеркнуть, что все эти методологи-
ческие подходы были неразделимы от создавае-
мой им теории коллективистского общества, их 
невозможно было «убрать» из текста статей при 
редактировании, а поскольку они противоречили 
официальному мнению об «однородности», «не-
поколебимом единстве» и т.п., проще было «вы-
кинуть» всю статью вместе с содержащейся в ней 
«ересью». 

«Ваша статья написана умно и творчески, но 
именно потому она и порождает некоторые сомне-
ния и возражения», – писал дружески настроенный 
к Захару Ильичу редактор. Насильственное и науч-
но необоснованное ограничение публикационной 
активности Захара Ильича по идеологическим 
причинам составляло драму его оригинальных и 
плодотворных научных идей и во многом личную 
трагедию ученого.

Трансформация терминов, отражающих раз-
витие понятий

Вербальное качественное описание сущности 
и цифровое количественное описание основных 
показателей конкретного проявления сущности – 
вот два основных инструмента научного поиска 
З.И. Файнбурга. 

Однако в отличие от «неизменных» количе-
ственных показателей, фиксирующих состояние, 
вербальные понятия меняются по мере развития 
общества и углубления знаний о нем. 

Захар Ильич считал, что социальные объекты 
реально существуют лишь в развитии. Статичное 
их состояние является лишь «знаком», «иденти-
фикатором», «меткой», «именем», «названием» 
явления, но не его содержательной сущностью. 
Поскольку при переходе от индивидуалистиче-
ского общества к коллективистскому «отрицание» 
доминирует над «преемственностью», то изме-
нение сущности понятия (категории) происходит 
при сохранении формально прежнего названия – 
термина.

Вот и Захар Ильич для исследования развития 
общества нуждался в «измененных» понятиях и 
новых терминах, более точно и адекватно отра-
жающих новые социальные структуры и их взаи-
мосвязи, новое состояние общества. Сделать это в 
эпоху «догматических» и «идеологических» огра-
ничений было чрезвычайно сложно.

Тем не менее, почти в каждой статье З.И. Файн-
бург обстоятельно пояснял новое значение исполь-
зуемого им известного термина, т.е. фактически 
вводил новое понятие, отражающее новое знание. 
Поскольку многие терминологические клише ис-
пользовались либо «бездумно» на уровне обы-
денного дискурса, либо просто неверно, то Захар 
Ильич повсеместно проводил «социологизацию» 
известных слов и устаревших в понятийном смыс-
ле терминов, вводя в научный дискурс необходи-
мые для адекватного описания современной или 
будущей реальности новые понятия. Чаще всего 
они маскировались под личиной известных терми-
нов, но появлялись и новые термины.

Решив написать эссе о социологических про-
блемах будущего общества, он по инерции в рам-
ках господствующей терминологии к слову «со-
циология» дописал «коммунизма». Термин этот – 
социология коммунизма – ему не понравился ни 
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содержанием, ни идеологически-политическим 
нюансом звучания. Так родились термин и поня-
тие «социология будущего».

Ретроспективный анализ общества с позиции 
его развитого, будущего состояния для понимания 
путей и механизмов развития общества требуют 
адекватного наименования объекта этого анализа, 
который и был назван Захаром Ильичом «истори-
ческим местом социализма». Оно было созвучно 
«историческому месту империализма» В.И. Лени-
на и вызывало ощущение временного, преходяще-
го, а потому яро отвергалось редакциями и рецен-
зентами.

Термин «социализм» Захар Ильич фактически 
использовал для описания двух понятий – абстракт-
ного научного понятия – социализма вообще, как 
первой стадии коммунистического общества, и ре-
ального советского социализма, реализованного в 
странах социалистического содружества. Термин 
«развитой социализм» он не любил, не видя за ним 
никакого реального смысла для создаваемой им 
социологической теории. Ему был созвучнее тер-
мин «развивающийся социализм», но это словосо-
четание лежало «на грани фола».

Основной методологией научного поиска За-
хара Ильича был «научный марксизм», который 
приходилось именовать просто «марксизмом», а 
вот клише «марксизм-ленинизм» практически не 
употреблялось. Захар Ильич последовательно раз-
личал научный марксизм и политическое течение 
того же наименования, выделяя в реальной обще-
ствоведческой мысли «предмарксизм» и «псев-
домарксизм» (такое разделение понятий было от-
ражено в статье, не принятой редакцией журнала 
«Вопросы философии», но вошедшей в очерк №3 
книги «Не сотвори себе кумира…»), «вульгарный 
марксизм» (термин и понятие, предложенные из-
вестным теоретиком марксизма Д. Лукачем, с кото-
рым в 40-х годах Захар Ильич жил в одном обще-
житии МГУ) и «марксизм учебников» (термин и 
понятие, предложенные Р. Косолаповым), которые 
постоянно критиковал. Вырваться из этой терми-
нологии ему помогало использование таких сло-
весных клише, как «методология Маркса», «Марк-
сов метод» и т.п.

При этом Захар Ильич постоянно проводил 
мысль о доминировании концепции над отдельным 
понятием, о необходимости целостного систем-
ного восприятия реальности, а потому «цитата» 
скорее иллюстрировала его мысль либо служила 
источником (фактом) для его научной концепции 
(Файнбург, Козлова 1989).

В этой связи характерно постепенное осто-
рожное освобождение текстов Захара Ильича от 
терминов «коммунизм» и «социализм» и переход 
к использованию терминов «коллективистское 
общество» и «социалистическое общество». При 
этом использованию термина «коллективистское 

общество» способствовало то обстоятельство, что, 
определив «основное противоречие социализма» 
(Файнбург 1966), Захар Ильич нащупал и обосно-
вал основное противоречие постэкономической 
коммунистической формации – противоречие 
между коллективистским характером существо-
вания общества и индивидуальностью характера 
существования (и потребления) его членов, осно-
ванном на «автономии» организма и уникальности 
личности человека.

Среди по-своему определяемых значений по-
нятий в работах З.И. Файнбурга можно найти по-
нятия и отражающие их термины разных уровней 
структурности общества и методологии его по-
знания: культура, утопия, утопическое сознание, 
религиозоподобное сознание, научное сознание, 
культурно-технический уровень трудящихся, ха-
рактер труда, творческий характер труда, истори-
чески новый тип труда, генетический вектор и др.

Будущее как проблема социологии и его об-
разное моделирование

Захар Ильич всегда рассматривал будущее как 
проблему социологии. А поскольку он исповедо-
вал деятельное управление обществом для дости-
жения им «светлого» будущего, то непрерывно 
искал механизмы управления этим процессом. 
Он разделял (из личного архива З.И. Файнбурга) 
место и роль осознания будущего в настоящей 
жизни на уровнях отдельной личности, поколе-
ния, общества в целом. Он постоянно подчерки-
вал, что «ускорение темпа жизни привело к тому, 
что будущее из проблемы следующего поколения 
стало проблемой нашего поколения. Последнее 
изменило само отношение к проблеме будущего и 
ее значение для личности». Сегодня мы в полной 
мере понимаем и принимаем эти мысли.

Общая структура исследования будущего виде-
лась Захаром Ильичом, как (1) анализ сущности 
коллективистской формации; (2) рассмотрение ос-
новного фактора (механизма) развития в его кон-
кретно-исторических формах; (2) анализ результа-
тов развития.

Но все имеющиеся в то время научные фак-
ты носили конкретно-исторический характер и в 
рамках господствующей идеологии не могли быть 
экстраполированы с учетом диалектики единства 
и борьбы противоположностей на будущее. Нуж-
но было что-то делать.

И вот в ходе своих фундаментальных ис-
следований Захар Ильич, возможно, первым из 
ученых-обществоведов обратился к жанру со-
циально-философской фантастики как средству 
образного целостного моделирования (аналогич-
но мысленному эксперименту в теоретической 
квантовой физике) основных противоречий буду-
щего в условиях принципиального отсутствия на-
учных фактов.

Г.З. Файнбург
Теория становления коллективистского общества (к 100-летию со дня рождения Захара Ильича Файнбурга)
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Способствовало этому и его еще довоенное 
знакомство с творчеством Герберта Уэллса (Захар 
Ильич особо выделял «Машину времени» Г. Уэл-
лса), и послевоенное чтение всех утопических 
романов, относимых к «источникам марксизма». 
Даже в условиях начала 50-х годов он читал уто-
пии и антиутопии, например, повесть Рэя Брэдбе-
ри «451 градус по Фаренгейту», опубликованную 
на русском языке в журнале в 1954 году. Появив-
шийся в 1957 году «гимн» светлому будущему в 
лице «Туманности Андромеды» Ивана Ефремо-
ва, прочитанной еще в газетных выпусках, Захар 
Ильич не только «приветствовал», но и активно 
защищал от нападок (сохранились его рукопис-
ные, написанные перьевой ручкой фиолетовыми 
чернилами заметки – письмо в редакцию в защиту 
И. Ефремова от 1958 года). 

В одном из сохранившихся набросков своих 
мыслей З.И. Файнбург писал: «Фантастика по-
ставила (пока в достаточно смутном виде) назре-
вающие вопросы (проблемы), которые наука еще 
не может поставить достаточно строго», и среди 
них на первом месте вопрос: Чем (и зачем) жить 
«сытому»?». Другими словами: Что станет дви-
гать человеком, когда неумолимо стоящая веками 
перед ним проблема сытости (благосостояния) бу-
дет полностью удовлетворена (что должно быть 
сделано коммунизмом, но уже практически до-
стигнуто в ходе современной научно-технической 
революции (что прекрасно понимал и о чем неод-
нократно писал Захар Ильич))? 

Остроумный, начитанный, оригинально мыс-
лящий, Захар Ильич быстро становится извест-
ным в среде советских фантастов, неоднократно 
выступает на секции научной фантастики Союза 
советских писателей, делает там три фундамен-
тальных доклада: «Массовый читатель и научная 
фантастика (социологическое исследование)» 
(1967), «Современная утопия и современная науч-
ная фантастика» (1968), «Основные идеи «Суммы 
технологии» Ст. Лема» (1970). С ним дружили, 
ценя его мнение, такие всемирно известные писа-
тели, как Станислав Лем и братья Стругацкие. 

Библиотека по фантастике, собранная Заха-
ром Ильичом, была, наверное, самой полной для 
того времени. Он прочитывал все, но откликался 
и писал рецензии только на лучшие (с позиции 
моделирования будущего или ретроспективного 
анализа настоящего) произведения. Так случи-
лось, что удалось опубликовать лишь рецензии 
на творчество Ст. Лема (их публиковал в «Новом 
мире» сам Твардовский), а вот ни одну рецензию 
на творчество братьев Стругацких, несмотря на 
неоднократные попытки, до публикации в то вре-
мя так и не допустили.

Самая ранняя законченная и большая (объем – 
68 с. машинописи) [но так и не опубликованная] 
рукопись Захара Ильича с названием «Социология 

будущего и социальная фантастика» относится к 
лету 1964 г. Она имела два характерных эпиграфа: 
первый – «...Будущие события уже бросают тень 
на настоящее...» (А. Богданов) и второй – «...Нау-
ка – это фантазия, доказавшая свои возможности» 
(И.А. Ефремов). 

В 1966 году появляется другая объемная руко-
пись монографии «Предвидения или пророчества? 
(Современная социальная утопия и современная 
научная фантастика)», а в 1967 году в журнале 
«Вопросы философии» удается опубликовать зна-
ковую статью «Современное общество и научная 
фантастика» (Файнбург 1967), не потерявшую ак-
туальность и уникальность до сих пор.

В 1972 году З.И. Файнбург предложил Поли-
тиздату рукопись «Предвидение против проро-
честв (Современная утопия в облике современной 
научной фантастики)». Рукопись под названием 
«Миражи современной утопии (Утопия в облике 
научной фантастики)» вошла в план Политиздата 
на 1974 г., позиция № 21. Объем 10 п.л. Тираж 50 
тыс. экз. Но издание по идеологическим причи-
нам не состоялось. «Какие еще утопии, когда со-
ветский народ строит ясное и реальное будущее – 
коммунизм», – решили высшие инстанции. И мно-
го позже смерти автора и распада СССР книга под 
первоначальным названием (Файнбург 2007) была 
опубликована нами, но тиражом, увы, в 1000 раз 
меньшем!

Труд и научно-технический прогресс как 
источники развития общества

Еще в 50-е годы Захар Ильич сформулировал 
положение (записные книжки З.И. Файнбурга 
1957–1958 гг.) о том, что с исчезновением капита-
лизма и его экономических противоречий разви-
тие последующей формации будет определяться 
социальными противоречиями будущего постэ-
кономического общества. Такая концепция по-
зволяла найти «историческое место социализма», 
являющееся переходной стадией между форма-
циями с доминированием экономических факто-
ров, сменяемыми формацией с доминированием 
социального. Но такое развитие невозможно без 
построения соответствующей материальной базы, 
позволяющей снять экономические противоречия.

Исходным пунктом всего этого процесса явля-
ется труд, анализом уровня механизации которого 
в 1958 году занялся Захар Ильич, что позволило 
выяснить влияние научно-технического прогресса 
на изменение характера труда (Козлова, Файнбург 
1963). 

С тех пор анализ характера труда всегда являлся 
для З.И. Файнбурга исходным пунктом изучения 
самых разных сторон жизни общества, посколь-
ку человек, помимо работы, погружен в различ-
ные структуры и процессы социума. Тем самым 
развитие характера труда определяло (требовало) 

                  2022;2(1):70-81



79

SO
C

IO
LO

G
Y

развитие личности, что, в свою очередь, приводи-
ло к развитию общества (Файнбург 1969, 1971). 
Тем самым был найден механизм развития со-
временного общества: научно-техническая рево-
люция закономерно ведет к изменению характера 
труда, вызывающего развитие личности, что, в 
свою очередь, преобразует общественное произ-
водство, общественные отношения, общество в 
целом. 

Этот механизм стал «стержнем», на который 
можно было бы логически «надеть» все свойства 
социализма как организованного целого, ибо ус-
ловия развития личности охватывают не только 
характер труда, но и образование, культуру, образ 
жизни, ценности, семью, спорт как общественное 
отношение, иные сферы самореализации лично-
сти и т. д.

Особое внимание в своем творчестве Захар 
Ильич уделял культуре как технологии существо-
вания общества (Файнбург 1976, 1978), как органи-
зующего начала общественного и индивидуально-
го существования. На основе теории деятельности 
Захар Ильич развил функциональный подход к по-
ниманию культуры в единстве трех аспектов: пре-
образующего воздействия на природу, взаимодей-
ствия субъектов деятельности и отражения этого 
процесса в общественном сознании.

В центре общественного развития общества 
З.И. Файнбург всегда видел развитие личности, 
и все его работы проникнуты гуманизмом высо-
чайшей пробы. Он считал, что только коллективи-
стское общество способно сделать главной своей 
ценностью развитие личности человека. 

Теория коллективистского общества и кон-
кретно-исторический анализ советского соци-
ализма

Последние годы своей жизни З.И. Файнбург 
посвятил проблеме коллективности и ее становле-
ния в современном обществе, в котором на смену 
стихийности все чаще приходит планомерность, 
ибо избежать загрязнения окружающей среды, 
решить проблему нехватки энергии, проблемы 
голода, бедности и т.п. можно лишь совместными 
целенаправленными усилиями всей человеческой 
цивилизации в масштабах всей планеты.

Коллективность рассматривалась Захаром 
Ильичом как неизбежная и закономерная доми-
нанта будущего общества, а тенденции развития 
современного общества – как движение от инди-
видуалистического общества к коллективистско-
му, основным противоречием которого выступает 
противоречие между общественным характером 
производства и индивидуальным способом при-
своения материальных благ. Эта идея была четко 
сформулирована им еще в середине 60-х гг.

Захар Ильич считал, что исследование вопро-
сов становления коллективности имеет большое 

практическое значение. «Дело не только в том, 
что различные интерпретации социализма ис-
пользуются различными силами в борьбе миро-
воззрений. Дело еще и в том, что каждая из этих 
позиций усваивается теми или иными людьми в 
их жизни. В соответствии со своим пониманием 
этого кардинального  (фактически центрального) 
вопроса эпохи они строят свою деятельность, счи-
тают себя счастливыми или несчастными. В пони-
мание существа социализма и его исторического 
места упираются сейчас извечные проблемы сво-
боды личности, гуманизма, творческой инициати-
вы людей», – писал Захар Ильич в одном из своих 
предисловий к задуманной книге о теории соци-
ализма (Файнбург, Козлова 2013, с. 44–45) и про-
должил: «Я считал бы свою задачу выполненной, 
если бы моя книга помогла читателю преодолеть 
идеализированное,  восходящее в конечном счете 
к утопическому отождествлению идеала и реаль-
ности, представление о социализме. …  Я считал 
бы свою задачу выполненной, если бы моя кни-
га помогла преодолеть скептицизм повседневно-
сти: неумение за текущей обыденностью, за по-
вседневными частностями, за личными удачами 
и неудачами увидеть историческую перспективу 
социализма как исторической эпохи, как ступени 
социального прогресса».

Начавшаяся в 1985 году перестройка заставила 
Захара Ильича несколько скорректировать свою 
деятельность, серьезно увеличить число публич-
ных лекций и спецкурсов для специалистов, еще 
теснее связать свой общетеоретический анализ 
перехода от индивидуалистских обществ к кол-
лективистскому обществу с историей нашей стра-
ны, с развитием советского социализма.

Выдающимся событием в жизни Захара Ильи-
ча стал цикл трех его лекций о культе личности 
и судьбах советского социализма, прочитанных в 
апреле – мае 1987 года (в ноябре 1987 года этот 
курс был повторен) (одна лекция в неделю) в от-
вет на просьбу студентов разъяснить им смысл 
фильма Т. Абуладзе «Покаяние». Это было время, 
когда разрешения на обнародование правды еще 
не было, затрагиваемые вопросы были своеобраз-
ным «табу», и Захар Ильич многим рисковал. По-
скольку актовый зал не мог вместить всех жела-
ющих (вход был свободным), то одновременно с 
записью велась радиотрансляция лекции по кори-
дорам института.

По стенограммам лекции было решено подго-
товить книгу, названную затем «Не сотвори себе 
кумира…». Первый вариант рукописи был напи-
сан во второй половине 1987 г., но рукопись ни-
кто не хотел публиковать, все хотели написать и 
опубликовать свое, с удовольствием выхватывая 
из полученной рукописи (и аудиозаписей лекций) 
идеи и мысли, впервые сформулированные и вы-
сказанные Захаром Ильичом. Сегодня они стали 

Г.З. Файнбург
Теория становления коллективистского общества (к 100-летию со дня рождения Захара Ильича Файнбурга)
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общеизвестными и в известной степени тривиаль-
ными.

И только спустя два года, в июне 1989 г., книга 
была включена в план редакционной подготовки 
1990 года. Её нужно было серьезно доработать, и 
Захар Ильич решил кардинально переделать пер-
воначальную рукопись, сократить относительно 
общеизвестный исторический материал, резко 
усилить социологический и социально-философ-
ский аспекты, сосредоточив внимание на теорети-
ческом рассмотрении исторического места социа-
лизма в развитии современного общества. 

В новом варианте книги «Не сотвори себе ку-
мира… Социализм и «культ личности» (Очерки 
теории)» (Файнбург 1991) Захар Ильич на при-
мере советского социализма фактически подвел 
итоги своего выдающегося научного поиска и из-
ложил созданную им целостную концепцию раз-
вития современного общества и перехода обществ 
индивидуалистического типа к обществам коллек-
тивистского типа.

Будущее создается тобой, но не для тебя 
(Слова А. и Б. Стругацких, которые часто любил 
говорить Захар Ильич)

В целом, начиная с середины 50-х годов ХХ века 
в записных книжках и многочисленных рукописях, 
оставшихся неизданными, Захар Ильич предвос-
хитил постановку и ряд направлений возможного 
решения актуальных проблем развития современ-
ного общества, связанных с тотальной информати-
зацией всех сторон жизни личности и общества, с 
усилением социального регулирования и контро-
ля, с неуклонным вытеснением трудовой деятель-
ности человека из непосредственного процесса 
производства в сочетании с достаточностью и/или 
чрезмерностью ресурсов общества для создания 
обеспеченной жизни «неработающих» и т.п.

Он писал о том, что суть развития предшеству-
ющей (и хорошо видимой) цивилизации была за-
ключена в преобразовании внешнего для человека 
мира, природы и человеческого общества. А тогда 
вполне логично представить себе цивилизацию, 
когда изменения развития будут сосредоточены 
внутри человека и как организма, и как личности. 
И сегодня это предвидение все ближе становится 
к реальности.

Захар Ильич отчетливо понимал значимость 
«национального вопроса» и однажды под значком 
М [мысли] записал: «Наша эпоха подняла на неви-
данную высоту вопрос о нациях. Этого не мог из-
бежать ни один человек нашего поколения. Думаю, 
что большинство поддались этой главной чуме ХХ 
века…» (из личного архива З.И. Файнбурга).

О плодотворности и эвристической ценно-
сти научного подхода З.И. Файнбурга говорит и 
то, что он предвидел крах советского общества 
(при определенных условиях) и связанную с этим 

«социальную катастрофу», призывал всячески бо-
роться за остававшиеся шансы развития советско-
го общества, активно влиять на ход исторических 
событий, вносил всюду свои предложения, но его 
не слушали и не печатали… «Маятник качнулся 
вправо!» – говорил об этом, сознавая тщетность 
своих усилий, Захар Ильич. Но при этом тут же 
писал: «Подлинно человеческое в формуле: «Я 
сделал все, что мог!».

Захар Ильич понимал непреходящую ценность 
своего творчества. Работая над рецензией на про-
изведение А. и Б. Стругацких «Улитка на склоне» 
(Файнбург 2008), он написал фактически о своей 
роли в науке и своей жизни следующие слова:

«Знать, что самое для тебя дорогое и выстра-
данное, – твоя идея, твое понимание, открытая то-
бой истина – не найдут еще очень долго себе при-
менения и воплощения, только потому, что время 
понять тебя для окружающих еще не пришло (а 
когда оно придет, то никто даже не сможет вспом-
нить, что всё это кто-то когда-то давно знал) – 
это тот воистину тихий и молчаливый подвиг, ко-
торый многие века совершали и продолжают со-
вершать люди, которым общественное разделение 
труда предопределило быть носителями разума 
своей эпохи».
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Аннотация: статья является продолжением исследования, связанного с применением системной 
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Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)

Введение
Статья является продолжением исследования, 

связанного с системным анализом текста и объ-
ектов нетекстуального типа (в т.ч. использование 
системной модели аргументации (СМА) как ос-
новного инструмента и метода). Изначально СМА 
предлагалась для анализа текста и извлечения 
знаний из текста предметной области, а также для 
различных междисциплинарных исследований, 
носящих синтетический характер (Брюшинкин 
1994, Брюшинкин 2002, Брюшинкин 2000, Брюш-
инкин 2004, Золотов 2003, Золотов 2005, Золотов 
2002, Золотов 1998, Золотов 2002, Золотов 2004, 
Сологубов 2006, Сологубов 2004а, Сологубов 
2004b). Однако со временем выяснилось, что СМА 
возможно применить и к нетекстовым объектам, 
например, для выявления неявно обозначенных 
объектов при визуально-семиотическом анализе 
(Золотов 2020, с. 16–19). Применение СМА в дан-
ном ключе позволит нам выявить как неявно обо-
значенные объекты, так и их свойства, а также от-
ношения между различными объектами, которые 
только подразумеваются. В данном случае нас 
будет в основном интересовать семиотический 
аспект: анализу подвергнутся аллегорические 
изображения ценностей у различных мастеров 
фламандской и других школ живописи. Попыт-
ка такого рода уже была произведена нами ранее 
(Золотов 2020, с. 16–19). Аллегорические изобра-
жения рассматриваются нами как ценности (аб-
страктные понятия), которые не обозначены явно, 
а лишь могут быть угаданы, т.е. являются объ-
ектами неявно обозначенными. Ценности могут 
быть описаны пресуппозициями (в дальнейшем – 
PP), которые являются суждениями, описываю-
щими Мм (модель мира) или U Мм (универсаль-
ную модель мира) (Золотов 2021, с. 100–105). PP 
являются посылками в различного вида умоза-
ключениях или же просто описывают объекты, 
содержащиеся в U Мм (данная модель содержит 
все объекты, в т.ч. ценности). В данном исследова-
нии нас прежде всего будет интересовать именно 
значение аллегорических изображений. При этом 
также будут исследоваться поговорки, послови-
цы, максимы, сентенции и др. как PP. РР, опи-
сывающие аллегорические изображения, могут 
относиться к различным логикам, но лучше всего 
для этого подходит деонтическая (многозначная) 
логика, поскольку именно она является логикой 
норм, т.е. диктует действия. В целом, исследова-
ние ставит ряд вопросов, которые не могут быть 
решены в рамках данной статьи, но требуют от-
вета. Так, становится ясным, что при использова-
нии таблиц необходимо применение какой-либо 
СУБД, в рамках которой мы сможем найти отно-
шения между объектами, отсутствующими при 
визуальном осмотре картин мастеров фламанд-
ской школы живописи. Данный анализ аллегори-

ческих изображений не является текстуальным 
анализом аллегорий, которые встречаются в раз-
личного рода текстах, и это следует помнить: ана-
лиз данного вида аллегорий содержится в наших 
работах, опубликованных ранее (Золотов 2001; 
Золотов 1998, c. 139–160). Из этого следует, что 
мы различаем следующие виды аллегорий: алле-
гории, изображенные визуально (картины и др.), 
и аллегории, изображенные не визуально (алле-
гории, которые встречаются в различных видах 
текста). Настоящая статья является, прежде всего, 
семиотическим анализом аллегорий (аллегориче-
ских изображений), представленных визуально. 
При этом дается тщательный анализ различных 
видов РР, так или иначе описывающих ценности, 
т.е. анализируются и объекты U Мм. Добавим, что 
в данной работе мы придерживаемся теории трех-
плоскостной семантики Г. Фреге (знак, значение, 
смысл). Именно с учетом данной семантической 
модели и произведен анализ аллегорических изо-
бражений мастеров фламандской и других школ 
живописи.

Методы, предмет, объект, цели и задачи ис-
следования

Основными методами исследования будут, 
прежде всего, методы анализа произведений ис-
кусства, поскольку нами исследуются как пред-
ставители фламандской школы живописи (Босх, 
Питер Брейгель Старший, Робер Кампен, Ганс 
Мемлинг, Ян Вермеер), так и другие мастера: 
Александр Евстафиевич Коцебу, Жан-Жак Ав-
риль Старший, Стефано Торелли. В рамках рабо-
ты рассматривается и творение скульптора Пье-
тро Баратта. В статье используется такой метод, 
как искусствоведческий анализ произведений 
искусства, при котором мы стремимся выяснить 
содержание и идею произведения, в т.ч.  какими 
художественными средствами автор их раскры-
вает. В данном случае нас, прежде всего, интере-
сует аллегорическое изображение ценностей (аб-
страктных понятий) у названных выше мастеров. 
Это значит, что мы анализируем те объекты (объ-
екты реального мира: люди, предметы, животные, 
мифические существа и т.д.) в картинах масте-
ров, которые, прежде всего, обозначают ценно-
сти. Кроме того, нами, разумеется, применяется 
наиболее распространенный метод – метод визу-
ального наблюдения, т.к. картины мастеров  мы 
наблюдаем непосредственно, делая свои выводы 
(заключения). Так, при анализе картины Ганса 
Мемлинга нами именно визуально установлены 
особенности объектов, фигурирующих в картине 
«Аллегория невинности». При этом указываются 
геральдические особенности (признаки) фигур и 
предметов, изображенных в картине. Т.о., мы ис-
пользуем и геральдический анализ объектов ука-
занной картины.
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Логико-когнитивный анализ как метод иссле-
дования применяется в рамках СМА, а именно, 
проводится логико-когнитивный анализ понятий 
и суждений: анализ именно абстрактных понятий 
(ценностей) производится для выявления отноше-
ний понятий между собой по объему (отношение 
совместимости и несовместимости), показано, как 
строится иерархия ценностей и сверхценностей. 
Анализ суждений как РР показывает, что РР, т.е. 
суждения, которые описывают U Мм, могут быть 
как Т, так и А в графе вывода (СМА). Именно РР 
описывают те ценности, которые аллегорически 
обозначены указанными мастерами. Ценности мо-
гут быть как S (субъектом), так и P (предикатом) 
РР. При этом указывается, что отличительным при-
знаком РР в СМА является такая логическая харак-
теристика, как истинностное значение t (истина).

Иконологический метод применяется нами 
при непосредственном анализе аллегорических 
изображений. Нами выделяется сюжетная линия 
аллегорических изображений, устанавливается 
непосредственная связь ценностей и самих ал-
легорий, анализируется сам сюжет, содержание, 
изображение и значение данного символа.  Алле-
гории рассматриваются как символ, знак, как цен-
ностное понятие (в СМА), анализируются виды 
аллегорических изображений (наиболее заметно 
это при анализе картин мастеров фламандской и 
других школ живописи). Указывается, что аллего-
рические изображения ценностей имеют прежде 
всего символическое значение.

Элементы интерпретационного анализа при-
меняются при объяснении различных аллегориче-
ских изображений (значений), их связи с действи-
тельностью данного отрезка времени и места. При 
этом подчеркивается, что одна и та же ценность 
может быть представлена в различных вариантах, 
т.е. одна и та же ценность представляется различ-
ными аллегорическими изображениями.

Предмет исследования: аллегорические изо-
бражения как ценности, факты, выраженные 
пресуппозициями (РР); пресуппозиции (РР), 
описывающие объекты в модели мира (Мм) и в 
универсальной модели мира (U Мм).

Объект исследования: произведения искусства 
(полотна) фламандских и итальянских мастеров 
(Босх, Питер Брейгель Старший, Робер Кампен, 
Ганс Мемлинг, Ян Вермеер, Стефано Торелли), 
иных живописцев (Александр Евстафиевич Ко-
цебу, Жан-Жак Авриль Старший), а также скульп-
турная композиция Пьетро Баррата.

Цели исследования: выявить онтологическую 
сущность аллегорического изображения ценно-
стей как логико-когнитивной категории, репрезен-
тирующей U Мм в произведениях изобразитель-
ного искусства; провести наиболее полный анализ 
РР как особенных объектов, которые связаны с U 
Мм и фактами.

Задачи исследования: определить статус цен-
ностей как понятий, которые являются значениями 
аллегорических изображений; рассмотреть ценно-
сти как субъект (S) и предикат (P) в РР, описыва-
ющие U Мм; исследовать отношения между цен-
ностями, а также между различными видами РР и 
U Мм.

Босх: фокусник или то, что как бы не соот-
ветствует действительности

Рассмотрим полотно «Фокусник» (предполо-
жительно 1475–1502, холст, масло, 53×65 см). Это 
необычная и странная картина (копия, оригинал 
не сохранился), полная символов. Никто до Босха 
во Фландрии никогда не писал чего-либо подоб-
ного. Все пропитано обманом или, в лучшем 
случае, подменой понятий: сюжет, казалось бы, 
простой: фокусник (человек среднего возраста, 
ничем внешне не примечательный, кроме высо-
кой шляпы) находится в сговоре с вором-карман-
ником и отвлекает обывателей. Карманник в очках 
(фальшивка). Он не тот, за кого себя выдает: очки 
сдвинуты дальше, чем надо. Это бросается в гла-
за, но для обывателя он выглядит как бакалавр или 
магистр (в то время считали, что зрение портится 
от чтения книг и очки – почти непременный атри-
бут образованного человека). Все продумано: фо-
кусник отвлекает внимание, карманник ворует – 
схема старая и классическая. Но в то же время со-
держится прямое указание – предупреждение, что 
признаки (символы) чего-то отрицательного при-
сутствуют изначально: на столе находится жаба – 
олицетворение зла. Жаба (или лягушка) видна и во 
рту одного из участников сцены. Это соответству-
ет фламандской пословице проглотить лягушку – 
быть глуповатым, внушаемым, обманутым. На 
поясе жертвы мошенников (вора и фокусника) ви-
сит красивый, превосходно выполненный дорогой 
ключ.  Данный фрагмент связан с тем, что начиная 
с 12 века в Европе стали изготавливать сложные 
ключи и замки с плоскими бронзовыми ажурными 
и витиеватыми ключами, на первый план вышла 
эстетика. Такие замки и ключи служили, скорее, 
украшением и опять-таки подчёркивали престиж 
и статус их хозяина. Т.о., ключ, висящий на поясе 
обманутого человека, показывает, что это – бога-
тый, обеспеченный субъект, на что указывает и 
значительных размеров кошелек, который вор со-
бирается похитить.

Сова в корзине фокусника – это символ зла. На-
дежду внушает аист – это символ очищения, тот, 
кто уничтожает жаб и лягушек.  Предположитель-
но, Босх рассматривает аиста как знак возмездия – 
того, что данная кража будет раскрыта и вор с 
сообщником понесут наказание. Мы не склонны 
утверждать, что данная картина имеет полити-
ческую (антиклерикальную) окраску. То, что сам 
фокусник одет в одежду, которую некоторые ис-

                  2022;2(1):82-96
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следователи отождествляют с красной мантией 
католических кардиналов (хотя такие таро, как 
Марсельское или Фламандское таро Ванденборре 
показывают, что красный цвет всегда присутству-
ет в одежде Мага), не более чем совпадение или, 
в крайнем случае, намек. Одежда карманника, ко-
торая похожа на ту, что носят и поныне члены до-
миниканского ордена, могла быть просто украдена 
или куплена (согласно сюжету полотна), вероятно, 
даже в целях маскировки. Стол мы также не будем 
отождествлять с алтарем. Это было бы слишком 
смело, даже цинично. Тогда картина носила бы 
полностью антиклерикальный характер, что от-
носило бы ее к разряду еретических.  Стол, кото-
рый служит как бы сценой и находится в центре 

полотна, ничем сам по себе не примечателен, а вот 
предметы на нем представляют интерес. Всего на 
столе находится семь предметов: три небольших 
шара (точно не известен материал, из которого они 
изготовлены). Одна палочка небольших размеров, 
две емкости, похожие на наперстки или неболь-
шие стаканы из светлого металла (возможно, сере-
бра), и одна емкость конической формы, усеченная 
сверху. В правой руке фокусника один шар, в левой 
–какой-то предмет белого цвета, смысл и назначе-
ние которого неизвестны. Возможно, предметы на 
столе как-то связаны с картой таро Фокусник. Если 
рассматривать данный сюжет как карту таро, ана-
лиз необходимо вести, руководствуясь изображе-
ниями мага (фокусника) от таро Висконти-Сфор-
ца – собирательное название дорогих подарочных 
карт (приблизительно 1450–51гг.). Данная колода 
считается самой старой, дошедшей до нас, как и 
Марсельское таро, которые содержат изображе-
ния Мага (Фокусника). Фламандское таро  Ван-
денборре считается более поздним, но фигура 
Мага в общем повторяет фигуру Мага на  ранних 
таро. Маг в общераспространенном таро более 
позднего времени (Tarot Classic)  располагает теми 
же предметами, что и в Марсельском таро. Очень 
интересно, что Маг в Tarot Classic и Марсельском 
таро, как и Фокусник у Босха, держит в правой 
руке какой-то круглый предмет (шарик), такой же, 
как и на столе. Разница заключается лишь в том, 
что у Босха Фокусник поднимает правую руку с 
шариком на уровень лица, а в Tarot Classic и Мар-
сельском таро правая рука с шариком находится у 

Магов на уровне пояса. Общее в изображении Ма-
гов различных таро – это цвета его одежды, в кото-
рых обязательно присутствует красный цвет. Все 
Маги в необычных головных уборах, на столах у 
них различные предметы, смысл и значение кото-
рых в настоящее время мало понятны. Им дает-
ся неоднозначное толкование. Очевидно, что это 
предметы, непосредственно связанные с деятель-
ностью Мага: прежде всего аксессуары, которы-
ми пользуется аптекарь (сумка аптекаря для трав, 
ножи, чашки для смесей, кувшинчик). Можно 
предположить, что эти предметы каким-то обра-
зом  связаны и с алхимией. Количество предметов 
на столе Мага в различных колодах таро иногда 
совпадает (табл. 1).

Мало кто из исследователей в данной картине 
обратил внимание на собаку в странном головном 
уборе, имеющем форму стилизованного  колпака, 
наподобие того, какие носили шуты, которая рас-
положилась у ног фокусника. Она символизирует 
розыгрыш и обман. Т.е. одна из сторон выступа-
ет в роли одураченного. Странное одеяние соба-
ки дополняет черный кожаный пояс, украшенный 
инкрустациями. В данном случае толковать связь 
фокусника и собаки возможно двояко: собака – это 
слуга сил зла, она привязана к фокуснику и охра-
няет его, она предана ему и наблюдает за обста-
новкой. Кроме того, черная собака (черный пес) 
обозначал в указанный период времени неверие, 
угрозу, колдовство, связь с темными силами, хотя 
данная собака не чисто черного окраса, но темно-
го. Центральная фигура – Фокусник, заслуживает 
того, чтобы его рассмотрели отдельно:

1. Головной убор Фокусника (странная высокая 
шляпа) не типична для простых горожан или кре-
стьян. Скорее всего, она является отличительным 
знаком, показателем того, что данный человек – 
особенный (в колоде таро фокусник всегда изобра-
жен в причудливом головном уборе).

2. На поясе у фокусника небольшая плетеная 
корзина, в которой сидит сова – символ зла, кото-
рый часто встречается у Босха.

3. У ног фокусника изображена собака в стран-
ном колпаке и поясе, которая охраняет его и наблю-
дает за окружающими.

4. Фокусник (человек средних лет, среднего 
роста, без особых примет (так же как и в колоде 

Таблица 1
 Количество предметов на столе Мага различных колод таро

Table 1
The number of items on the Mage’s table of various Tarot decks

№ Название колоды таро Количество предметов и их назначение

1 Марсельское Два наперстка, два ножа, семь шариков, раскрытая сумка

2 Tarot Classic Два наперстка, два ножа, семь шариков, раскрытая сумка

Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)
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таро), внешность которого  идеально подходит для 
мошенника.

5. Из всех присутствующих Фокусник – наибо-
лее сообразительный и хитрый, он отвлекает вни-
мание присутствующих манипуляциями, которые 
некоторым кажутся удивительными. Именно Фо-
кусник знает, что его номера – это простое мошен-
ничество, итог которых – оставить без денег довер-
чивого человека. Т.о., он один как бы контролирует 
всю ситуацию, несмотря на его помощника (вора).

6. Изображение Фокусника у Босха соответ-
ствует смыслу одноименной  карты в колоде таро 
(Маг, Фокусник), в которой он  производит измене-
ния, чтобы вызвать появление желаемых результа-
тов.

У Босха рассмотренные признаки Фокусника 
характеризуют его как центрального отрицатель-
ного персонажа, прообразом которого является 
изображение Мага из карт таро, хотя по своему 
оккультному содержанию карта Маг является фи-
гурой двоякой: с одной стороны, он, конечно же, 
иллюзионист, чем-то похожий на плутоватого ры-
ночного торговца, тот, кто способен удивить публи-
ку некими таинственными действиями; с другой 
стороны, Маг – умный и сообразительный индиви-

Таблица 2
 Виды колод, ценности и ценностные суждения

Table 2
Types of decks, values   and value judgments

№ Виды колод Ценности Ценностные суждения

1 Висконти–Сфорца Не обозначены Не подразумеваются

2 Марсельское Не обозначены Не подразумеваются

3 Tarot Classic Не обозначены Не подразумеваются

4 Классическое
Обозначены явно: VOLONTA (итал.) – 

желание; WILL (англ.) – воля; VOLONTE 
(франц.) – воля, желание, 

стремление; WILLE (нем.) – воля, желание.
Алетического типа: □р

Таблица 3
 Символы, ценности и алетические суждения, содержащие ценности 

Table 3
Symbols, values   and alethic judgments containing values

№ Символ Ценность Подразумеваемое ценностное суждение 
(алетическое)

1 Жаба (лягушка) Зло □р (необходимо здесь присутствует зло)

2 Аист Добро, возмездие □р (необходимо зло будет наказано)

3 Собака в странном 
колпаке и поясе Верность злу □р (необходимо здесь присутствует зло)

4 Сова Зло □р (необходимо здесь присутствует зло)

дуум, обладает знаниями, действует и добивается, 
держит ситуацию под контролем. Карта  классиче-
ского таро содержит ценности, нумерацию и назва-
ния. Изначальные карты колод Висконти Сфорца, 
дошедшие до наших дней и хранящиеся в частных 
коллекциях и музеях, не содержали ни нумерации, 
ни каких бы то ни было словесных описаний и на-
званий. В Классическом же таро (более позднее, 
современное издание, основанное на Марсельском 
и Tarot Classic) присутствуют как номера, так и сло-
весные описания и, что особенно интересно, явно 
обозначенные ценности, которые напечатаны по 
краям и характеризуют Мага: VOLONTA (итал.) – 
желание; WILL (англ.) – воля; VOLONTE (франц.) – 
воля, желание, стремление; WILLE (нем.) – воля, 
желание (табл. 2). 

Ценности содержатся в  суждениях алетическо-
го типа и описывают U Мм: □р (необходимо, что 
р, в которых они могут являться как предикатами 
(Р), так и субъектами (S)). Ценности, которые под-
разумеваются в полотне «Фокусник», представим 
следующим образом в табл. 3.

Данные РР, описывающие U Мм, будут исклю-
чительно ценностного типа. Кроме того, смысл 
данной сцены (полотна) возможно описать следую-

                  2022;2(1):82-96
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щим сложным суждением ценностного типа: тот, 
кто позволяет себя одурачить фокусами, теряет 
свои деньги и становится посмешищем для детей. 
Данное сложное суждение является смыслом по-
лотна и РР и описывает  U Мм. Вообще, количе-
ство РР, которые описывают объекты U Мм, может 
быть  значительным даже при небольшом количе-
стве объектов.  В нашем случае это все объекты по-
лотна Фокусник. Смысл картины вполне возможно 
представить как Т, а остальные РР как Аn уровня.

Вам и не снилось: сад земных наслаждений 
у Босха и проблемы, связанные с описанием 
несуществующих объектов

И. Босх в триптихе «Сад земных наслаждений» 
(триптих, 1500–1510, дерево, масло, 389×220 см)
создал нереальную ситуацию: все пропитано кол-
довством и магией, различные фантастические 
объекты удивляют как формой, так и содержанием. 
РР, описывающие данное произведение, не могут 
иметь какую-либо логическую характеристику. Все 
они вымышлены и не имеют никакого отношения к 
действительности. Никто и никогда до Босха и по-
сле не создавал ничего подобного. В данной работе 
искусствоведческий анализ триптиха производить-
ся не будет, поскольку это требует отдельного, зна-
чительного по объему исследования, смысл про-
изведения угадывается туманно, символы вряд ли 
могут быть до конца объяснены, многое утрачено 
со временем (Золотов 2001, 2002, с. 16–19).

Проблема в том, что мы не можем  описать объ-
екты. РР будут не истинными (а скорее, ложны-
ми). Вся ситуация нереальна. В отличие от более 
позднего мастера Франса Снейдерса (1579–1657 – 
ученика Питера Брейгеля Младшего и Хендри-
ка ван Балена), который иногда просто писал то, 
что он видел и с чем сталкивался ежедневно, то, 
что, представало перед его глазами (рыбную лав-
ку, рыбный рынок, овощную и фруктовую лавки, 
лавку с дичью и т. д.). У Снейдерса все объекты 
описываются РР без особых проблем. Но вот как 

Рис. 1
Pic. 1

Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)

описать вымышленный мир? Онтологически реа-
листичных объектов на данном полотне не суще-
ствует (они не существуют в принципе) и не могут 
существовать вообще. РР, описывающие различ-
ные объекты Мм или U Мм, должны иметь только 
одно истинностное значение t, поскольку вывод 
Т осуществляется из РР, которые должны также 
иметь истинностное значение t: из Аn(t)├Т(t), где 
Аn(t) – аргументы первого и последующих уров-
ней (А первого уровня являются также и РР), а 
Т не может быть РР, поскольку выводится из Аn 
уровней. Данная проблема, связанная с РР, истин-
ностное значение которых изначально f, не являет-
ся новой. Она рассмотрена нами в (Золотов 2021, 
c. 100–105). Данные объекты у Босха (в виде поня-
тий) находятся в ложной Мм (F Мм), а РР, которые 
их описывают, не будут иметь истинностного зна-
чения t. Все РР имеют только одно истинностное 
значение f. F Мм содержит объекты, которые не 
существуют как таковые (они не могут существо-
вать вообще). В рамках СМА корректный вывод 
в таком случае невозможен, поскольку предпола-
гается, что все РР имеют значение t изначально. 
Поскольку РР в F Мм имеют истинностное значе-
ние f, мы сталкиваемся с парадоксом материаль-
ной импликации, когда из f следует все что угодно. 
Построение вывода будет идти от РР, истинност-
ное значение которых изначально f. В этом случае 
отношение логического следования может как 
иметь место, так и не иметь. В любом случае такой 
вывод должен строиться отдельно. В данном слу-
чае вывод будет выглядеть следующим образом: 
Аn(f)├Т(?), где Аn(f) –  аргументы первого и после-
дующих уровней. Из f следует все что угодно.

При  Df и анализе объектов в Мм или U Мм 
прежде всего принимается во внимание экзистен-
циальный аспект: устанавливается, существует 
объект на самом деле или нет. При этот отметим, 
что анализ существования объектов может проис-
ходить как осознанно, так и интуитивно. Это воз-
можно показать следующим образом (рис. 1).
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Смысл творения Босха «Сад земных наслаж-
дений» (кстати, данное метафоричное название 
дано позже, а истинное название триптиха неиз-
вестно) возможно интерпретировать, используя 
такую карту таро, как Любовники. Эта карта при 
всей ее кажущейся простоте является сложной 
для анализа. Карта Любовники поднимает такую 
метафизическую проблему, как детерминизм и 
свобода воли. Проблему, которая никогда не будет 
разрешена. В западной философской традиции 
считалось, что человек осознанно и ответственно 
осуществляет выбор, в восточной – наоборот; наш 
вариант – западный. Поскольку эта карта называ-
ется Любовники, ценность, которая ясно и четко 
обозначена, – любовь (табл. 4).

Ценности, подразумеваемые в произведениях 
Босха «Фокусник» и «Сад земных наслаждений», 
следующие (табл. 5).

Попытка рассмотреть влияние мотивов карт 
таро на некоторые работы Босха ждет своего ис-
следователя. Возможно, именно этим мы и зай-
мемся в дальнейшем. По крайней мере, такой под-
ход представляется нам оригинальным и может 
принести неожиданные результаты. Мы ещё раз 
подчеркиваем, что анализ данного произведения 
Босха (искусствоведческий или логико-когнитив-
ный) потребует отдельной, очень значительной по 
объему работы. И это тот случай, когда мы, к со-
жалению, не сможем этого сделать в рамках дан-
ного исследования.

Аллегорическое изображение пословиц как 
ценностей у Питера Брейгеля Старшего

Аллегорическое изображение пословиц у Пи-
тера Брейгеля Старшего (фламандские пословицы 

1559), наряду с изображением семи смертных гре-
хов у Босха (семь смертных грехов и четыре по-
следние вещи (1475 – 1480), ставит перед нами не-
ожиданную проблему следующего плана: в какой 
мере мы можем считать аллегорическое изобра-
жение пословиц (с их текстовой интерпретацией) 
PP? РР в СМА (Золотов 2003, с. 172–174; Золотов 
2021, с. 100–105) имеют следующие признаки:

1. Являются основанием графа вывода Т (те-
зиса) из Аn (аргументов n уровней).

2. Описывают Мм (модель мира) или U Mm 
(универсальную модель мира) и ценности непо-
средственно.

3. Могут быть суждениями различного типа 
(двузначной и многозначной логики).

4. Могут быть простыми категорическими су-
ждениями типа A E I O.

5. Могут быть посылками различного вида 
умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по 
аналогии).

6. Имеют истинностное значение t (истина).
7. Могут описывать несуществующие объек-

ты или объекты, имеющие статус метафизических 
(вымышленных) сущностей.

РР – т.е. это единичные суждения типа P(a) или 
реляционные типа R(a,b), R(a,b,c). Основания счи-
тать РР общими суждениями дает  нам следующее 
соображение: и те, и другие суждения высказыва-
ются обо всем объеме субъекта.

Аллегорическое изображение фламандских 
пословиц Питером Брейгелем Старшим (ориенти-
ровочно 1525–1569) – картина, в которой худож-
ник проиллюстрировал свыше ста пословиц. Если 
некоторые из пословиц понимаются сразу (на-
пример, смотреть сквозь пальцы), то другие без 

Таблица 4
 Карты таро, название произведения, смысл, вид суждения

Table 4
Tarot cards, title of the work, meaning, type of judgment

№ Карта таро Название 
работы Босха

Смысл работы, 
выраженный в пословице Вид суждения

1 Фокусник Фокусник
Тот, кто позволяет себя 

одурачить фокусами, теряет 
свои деньги и становится 
посмешищем для детей

суждения 
алетического типа 

◊р, □р, ∆р

2 Любовники Сад земных 
наслаждений

Счастье и стекло 
недолговечны 

Суждения алетического 
и деонтического типа ◊р, 

□р, ∆р, О(d), F(d), Р(d)

Таблица 5
  Название карт таро и неявно выраженные ценности у Босха

Table 5
Name of tarot cards and implicit values   in Bosch

№ Название карт таро Ценности у Босха (неявно выраженные)

1 Фокусник зло, добро, возмездие, обман, мошенничество
2 Любовники любовь, сладострастие, выбор, грех, добро, зло
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знания фламандского фольклора 16 века понять 
невозможно. При этом будем отличать пословицы 
от поговорок.

Df.1. Под пословицей будем понимать обще-
употребительное изречение (суждение) с поучи-
тельным (назидательным) смыслом, имеющее 
ценностную структуру. Это всегда ценностное 
суждение деонтического типа, предписывающее 
какое-либо действие.

Df.2. Под поговоркой будем понимать часть 
суждения (фрагмент) или суждение или в некото-
рых случаях сжатое умозаключение (по аналогии 
свойств или отношений), которое не всегда содер-
жит поучительный смысл, но имеет буквальное 
значение.

Можно сказать, что, помимо поговорок, в 
естественном языке имеется множество предло-
жений такой же грамматической структуры, ко-
торые принципиально не могут иметь четкой и 
однозначной интерпретации. Некоторые исследо-
ватели предлагают назвать их «квазивысказыва-
ниями» (Микиртумов 2014, c. 18). Согласно Df.2, 
поговорки имеют буквальный смысл. Поговорка, в 
отличие от пословицы, не содержит обобщающий 
поучительный смысл и может не иметь форму по-
вествовательного предложения, т.е. суждения. По-
словица может быть изображена аллегорически, а 
поговорка – нет, хотя и может изначально содер-
жать ценности. В связи с этим трудности, связан-
ные с аллегорическим изображением поговорок, 
пока не преодолены.

Согласно Df.1, пословица имеет форму по-
вествовательного предложения и т.о. является 
суждением с такими логическими характеристи-
ками, как логическая форма и истинностное зна-
чение (t (истина) или f (ложь)).Это значит, что по-
словицы имеют статус РР, которые описывают U 
Мм или какую-либо Мм в CМА. 

Поговорка может иметь различные структу-
ры: например, быть метафоричной (т.е. иметь 
форму свернутого умозаключения по аналогии 
свойств или отношений), иметь форму сравнения, 
что также является свернутым умозаключением 
по аналогии. В таком случае они также являют-
ся суждениями, описывающими Мм. Трудность 
заключается в том, что поговорка может быть су-
ждением, а может им не являться. Согласно Df.2, 
поговорки не всегда есть РР в СМА. Они могут 
не являться суждениями, которые описывают Мм 
или U  Мм. Для поговорки всегда важен контекст 
использования, какая-либо ситуация, так же как и 
для пословицы, хотя это и не всегда обязательно. 
Интерпретация некоторых поговорок как суж-
дений показывает, что пословицы в этом случае 
ничем не отличаются от поговорок по своей логи-
ческой форме. Поговорки могут быть суждениями 
двух типов: ценностными или когнитивно обосно-
ванными. Поговорки могут быть тавтологиями, а 

пословицы нет. Например, поговорка  жизнь есть 
жизнь  является тавтологией, но подобных посло-
виц нет.

Таким образом, и пословицы, и некоторые по-
говорки возможно интерпретировать как сужде-
ния, имеющие такие логические характеристики, 
как логическую форму и истинностные значения 
(t – истина или f – ложь). 

Пословицы, в отличие от поговорок, имеют 
форму повествовательных предложений, т.е. явля-
ются как сложными, так и простыми суждениями, 
которые описывают Мм или ценности. Ранее для 
удобства нами была предложена универсальная 
Мм (U Мм), содержащая все объекты, в т.ч. и цен-
ности (Золотов 2021, с. 100–105). Отличие РР от 
аксиом в том, что РР описывают Мм или ценно-
сти или U Мм непосредственно и не могут быть 
взяты и выражены произвольно, как аксиомы. Т.е. 
РР могут быть выражены как явно, так и неявно. 
Общее у РР и тавтологий – это то, что РР так же 
как и тавтологии, изначально принимаются за су-
ждения с логическим значением t (истинностное 
значение, истина).

Под тавтологическими суждениями будем по-
нимать суждения типа S есть S (вариант простых 
атрибутивных суждений) или p→p на языке логи-
ки суждений (ЯЛС), или Р(а)→Р(а), R(a,b)→R(a,b)
на языке предикатов первого порядка – (ППП) и 
т.д. Тавтологии сами по себе всегда имеют истин-
ностное значение t (истина). Отличие РР от тавто-
логических суждений заключается в том, что PP 
являются основанием (Аn уровня), т.е. суждения-
ми факта (когнитивно обоснованными) или цен-
ностными. PP могут быть тавтологиями, однако 
это ничего не дает нам в плане информативности, 
ничего нового о мире (м) мы не узнаем. Умозаклю-
чения тавтологического типа в тексте в отличие от 
других видов умозаключений встречаются редко.  
Ценностные и фактуальные (когнитивные) сужде-
ния могут быть РР – тавтологиями. Это можно по-
казать на следующей схеме (рис. 2).

Рис. 2
Pic. 2

Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)
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Аллегорическое изображение пословиц Пи-
тером Брейгелем Старшим позволяет выделить 
нам пословицы как РР, которые в данном случае 
изображаются аллегорически в связи с местом 
и временем, т.е. серединой 16 в. Аллегорические 
изображения сами по себе не являются РР – это 
символ, который понятен носителям естествен-
ного мышления. Текст, закрепленный за аллегори-
ческими изображениями – это неявно обозначен-
ный объект (Золотов 2005; Золотов 2020, c. 16–19), 
имеющий субъектно-предикатную структуру (фор-

ма простого категорического суждения: A, E, I, O) 
и логическую форму как простого, так и сложного 
суждения. Вопрос в том, что является РР: текст по-
говорки или ее смысл? Какие ценности явно или 
неявно обозначены? Являются ли поговорки (РР)
суждениями по своей сути смешанными, т.е. опи-
сывающими какую-либо Мм, а на самом деле под-
разумевающими ценности?

Рассмотрим несколько фламандских поговорок, 
аллегорически изображенных Питером Брейгелем 
Старшим (табл. 6).

Таблица 6
Аллегорические изображения, текст пословицы (интерпретация пословиц), 

смысл пословиц и ценности
Table 6

Allegorical images, text of proverbs (interpretation of proverbs), meaning of proverbs and values

№
Аллегорические 

изображения
(явные объекты)

Текстовая интерпре-
тация пословиц

(неявные объекты)
Смысл пословицы
(неявные объекты)

Ценности
(неявные 
объекты)

1
Мужчина смотрит на растопырен-
ные пальцы правой руки, поднеся 

их близко к лицу
Смотреть сквозь 

пальцы
Быть снисходитель-

ным к чему-либо Снисхождение

2

Женщина в красном платье наки-
дывает на мужчину голубой плащ 
(красный считался цветом греха, 
а голубой часто означал обман 

или глупость)

Одевать (на мужа) 
синий плащ

Жена изменяет (обма-
нывает) мужа Измена, обман

3
Хорошо одетый  мужчина стоит 
на ступеньках у воды и кидает 

монеты в воду
Бросать деньги в реку

Быть расточитель-
ным, тратить деньги 

зря
Расточитель-

ство, мотовство

4 Две собаки – черная 
и белая грызут одну кость

Две собаки на одну 
кость не согласятся

Находиться в кон-
фликтной ситуации, 
отсутствие согласия 

между людьми, нали-
чие спорной ситуа-
ции, конкуренция

Конфликт, 
несогласие, 

вражда, 
конкуренция

5
Женщина в одной руке несет 
ведро, в другой – дымящуюся 

головню
В одной руке огонь, 

в другой – вода
Быть непостоянным, 
двуличным, противо-

речивым

Двуличие, 
противоречие, 
непостоянство

6 Большие ножницы вывешены на 
штыре

Вывешивать ножницы 
(там вывешены нож-

ницы). Этот дом имеет 
вывеску ножницы

Обман в каком-либо 
месте  или в делах

Обман, 
плутовство

7 В арке дома мужчина сидит меж-
ду двух стульев

Сидеть между двух 
стульев Быть нерешительным Нерешитель-

ность

8
В здании у раскрытого окна двое 

мужчин хватают один другого 
правыми руками за носы

Водить друг друга за 
нос (обманывать друг 

друга)

Обманывать, вво-
дить в заблуждение, 

мошенничать
Обман, 

мошенничество

9 На пустыре мужчина испражня-
ется под виселицей

Испражняться под 
виселицей, гадить под 

виселицей

Отсутствие страха 
перед наказанием. 

Неуважение к закону

Неуважение 
(к правовым 

нормам). Право-
вой нигилизм

10

Женщина в чердачном окне левой 
рукой придерживает таз, правой 
бреет без мыла мужчину, на го-

лове которого колпак с ослиными 
ушами. Мужчина также поддер-
живает таз правой рукой, добро-
вольно участвуя в этом бритье

Брить дурака (глупца) 
без мыла

Обманывать 
кого-либо Обман
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Аллегорические изображения пословиц у Пи-
тера Брейгеля Старшего показывают, что РР их 
делает интерпретация, т.е. текстовое выражение в 
виде суждения, которое знает и с которым знаком 
носитель естественного мышления в контексте 
культуры того времени (16 в.). Как видно, в схеме, 
представленной ниже, аллегорические изображе-

ния являются явными объектами, которые подра-
зумевают текстовую интерпретацию пословицы, 
ее смысл и ценности, которые все являются неяв-
но обозначенными объектами (рис. 3). 

Признаки пословиц и поговорок как  РР мож-
но наглядно показать в виде следующей схемы 
(рис. 4).

Аллегорические изображения пословиц (явно обозначенный объект)

Рис. 3
Pic. 3

Рис. 4
Pic. 4

Э.С. Золотов
Логико-когнитивный анализ визуальных и невизуальных объектов (Часть I)
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Как видно, поговорки и пословицы могут опи-
сывать Мм или U Мм и быть даже умозаключени-
ями (это относится к поговоркам), но не будут уча-
ствовать в выводе Т из А, поскольку применяются 
в контексте какой-либо ситуации. Они просто де-
кларируются в контексте (факта). РР, являющиеся 
пословицами или поговорками и описывающие 
Мм или U Мм, могут быть представлены в виде 
отдельного графа или изображены следующим 
образом (рис. 5).

Рис. 5
Pic. 5

Здесь a – это PP в виде пословиц, а b – это РР 
в виде поговорок, но с учетом того, что вершина 
А – это вывод умозаключения по аналогии свойств 
или отношений; свернутое умозаключение по ана-
логии всегда может быть реконструировано на ос-
нове U Мм.
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Введение
Имя писателя Евгения Николаевича Чирикова 

(1864–1932) уже хорошо знакомо российской чи-
тающей аудитории. За два последних десятилетия 
было переиздано более 10 книг этого некогда «за-
бытого», а ныне все более заслуженно выдвигае-
мого в первый ряд художника слова. В их основе 
тексты, написанные им как до революции 1917 г., 
так и в эмиграции, часть которых впервые вышла 
в России только сейчас (Чириков 2000a; Чириков 
2000b; Чириков 2010; 1917. Умные разговоры 2017; 
Чириков 2018; Чириков 2019a; Чириков 2019b; Чи-
риков 2021). Эти издания раскрывают практически 
все значимые грани творческого дарования Чири-
кова, известного современникам не только как про-
заик, журналист, замечательный детский писатель 
(а еще драматург и киносценарист!), но и смелый 
экспериментатор, чья творческая эволюция отра-
жает значимые эстетические искания эпохи конца 
XIX – первой четверти ХХ столетия. Заявив о себе 
в 1890 гг. как бытовик и продолжатель реалисти-
ческих традиций писателей-шестидесятников, а 
затем войдя в число постоянных авторов горьков-
ского книгоиздательства «Знание», во второй по-
ловине 90-х он постепенно отошел от социальной 
проблематики и сосредоточился на общефилософ-
ских вопросах, в числе которых загадка русского 
национального характера, тема любви и семейные 
ценности, феномен писательской индивидуально-
сти и миссия художника в обществе, а в конце жиз-
ненного пути предложил собственное объяснение 
трагическим событиям, произошедшим с Россией 
и ее народом в конце 1910 гг. В результате в зрелых 
произведениях художника выкристаллизовался 
оригинальный и легко узнаваемый стиль, где скру-
пулезный исторический анализ и яростные публи-
цистические высказывания неразрывно сплетены 
с напряженными философскими раздумьями и 
пронзительной лирической интонацией.

Отметим, что «география» названных публика-
ций весьма широка: книги Чирикова издаются не 

только в России, но и за ее пределами – на Укра-
ине и в Беларуси, где проживают потомки писате-
ля, которые активно участвуют в возвращении его 
творческого наследия русскоязычному читателю. 
Не меньший вклад принадлежит и родственникам 
Чирикова, живущим на нижегородской земле, без 
инициативы и поддержки которых не увидели бы 
свет многие из этих изданий, а биография и твор-
ческий путь художника по-прежнему изобиловали 
бы большим числом «белых пятен».

Публикаторская активность не могла не под-
стегнуть научное осмысление творчества Чири-
кова, о чем вполне определенно заявляет такая 
область, как «чириковедение», в рамках которого 
на сегодняшний день уже накоплен значительный 
пласт исследований, продолжающий пополнять-
ся новыми трудами литературоведов. В них ана-
лизируются проблемы поэтики Чирикова и его 
взаимоотношения с литературным окружением, 
эволюция идейно-политических взглядов и твор-
ческого метода писателя и другие аспекты его 
литературного наследия, что позволяет с уверен-
ностью утверждать: в своей прозе Чириков неред-
ко совершал художественные открытия, которые 
позднее нашли полноценное воплощение уже в 
сочинениях корифеев (например, И.А. Бунина). 
Это понимание заставляет пересмотреть устояв-
шиеся в научном и широком читательском пред-
ставлении оценки и репутации художников «круп-
ного калибра» и по-новому взглянуть на проблему 
литературной иерархии и – шире – интертекста, 
демонстрируя, что классики создают «парадный 
портрет» литературной эпохи, а о происходящем 
за ее «кулисами» в первую очередь дает представ-
ление именно творчество литераторов, оказав-
шихся, подобно Чирикову и многим другим его 
сотоварищам по писательскому цеху, в тени по-
следних.

Особый интерес в этой связи представляют 
исследования, где чириковское творчество рас-
сматривается в рамках изучения провинциаль-
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ного текста русской литературы и литературного 
краеведения, что дает возможность обнаружить 
своеобразие регионального литературного про-
цесса рубежа XIX – начала ХХ вв. и преодолеть 
в обиходном восприятии культурное «превосход-
ство» столицы над провинцией. Жизненный и 
творческий путь художника тесно связан с такими 
российскими городами, как Казань, Нижний Нов-
город, Царицын, Астрахань, Ярославль, а также 
центрами Русского зарубежья – Прагой и Белгра-
дом. Его пребыванию в них посвящено немало 
современных литературоведческих изысканий 
(Чириков 2002; Бушканец 2008; Чириков 2008; 
Чирикова 2008; Карпов 2014; Чириков, Чирикова 
2017; Чириков, Чурич 2020).

Еще одну значимую роль в судьбе Чирикова 
сыграла Самара, где писатель оказался в эпицен-
тре идейных баталий между представителями 
двух ведущих общественно-политический тече-
ний того времени – народничества и набирающего 
популярность в среде радикальной интеллигенции 
марксизма. Изображение этой борьбы красной 
нитью проходит через все творчество художника, 
стремившегося предугадать, по какому пути пой-
дет Россия в наступающем ХХ веке, какая полити-
ческая сила сможет обеспечить ее народу справед-
ливое и достойное существование.

Тем самым пребывание в Самаре, без сомне-
ния, послужило важной вехой в формировании 
Чирикова как писателя, во многом предопределив 
вектор его творческого развития. 

Основная часть
Однако данный этап биографии художника до 

сих пор оставался практически не освещен в на-
учной литературе. Исправить это существенное 
упущение помогает монография Михаила Анато-
льевича Перепёлкина «Евгений Николаевич Чи-
риков. Самарские страницы жизни и творчества», 
где скрупулезно восстановлены и подробно иссле-
дованы все биографические и творческие связи 
писателя с Самарой и культурой Самарского края.

Книгу открывает предисловие правнука писа-
теля Михаила Александровича Чирикова, в кото-
ром тот рассказывает историю сначала заочного, 
а затем личного знакомства с автором монографии 
и совместном и плодотворном сотрудничестве с 
ним в ходе решения одной любопытной загадки, 
связанной с портретом прадеда.

Собственно, эта загадка – одна из многих, кото-
рые существовали в отношении Е.Н. Чирикова и 
были разрешены на страницах монографии. Глав-
ная же из них касается вопроса о времени пребы-
вания писателя на самарской земле. Сам М.А. Пе-
репёлкин отмечает, что «самарский период жизни 
Чирикова был не очень длительным и по проше-
ствии лет просто утонул среди многочисленных 
фактов его насыщенной событиями биографии», 

поэтому «самарская фактология его произведе-
ний практически никогда не анализировалась, 
связи писателя с самарцами и их взаимное влия-
ние друг на друга едва намечены и еще никогда 
не были предметом столько-нибудь тщательного 
рассмотрения» (Перепелкин 2020, с. 9). Благода-
ря опоре на материалы переписки Чирикова с со-
временниками, главным образом с самарским об-
щественным деятелем и литературным критиком 
А.А. Смирновым и железнодорожным служащим, 
беллетристом, корреспондентом А.П. Чехова и 
М. Горького – А.К. Гольдебаевым (Семёновым), 
автору монографии удалось точно датировать этот 
период февралем 1894 – маем 1895 гг. После чего 
Чириков больше не приезжал в город, но, как убе-
дительно показывает ученый, продолжал в нема-
лой степени влиять на культурную жизнь Самары: 
его пьесы регулярно ставились на сцене местного 
театра и получали широкую прессу, как и прозаи-
ческие произведения.

Книга состоит из двух частей, первая из кото-
рых включает 16 разделов, подробно освещающих, 
где жил, чем занимался и с кем общался Чириков, 
находясь в Самаре. Особое внимание заслуживает 
раздел, где М.А. Перепёлкиным прослежена исто-
рия сотрудничества писателя с «Самарской газе-
той», в которой тот вел рубрику «Очерки русской 
жизни», а также проанализированы чириковские 
публикации, обнаруженные им в этом и других 
самарских периодических изданиях (всего около 
тридцати текстов).

Ценность этому разделу придает то, что в 
ходе работы М.А. Перепёлкин привлек произве-
дения, которые были написаны Чириковым уже 
после отъезда из Самары, но питались, как счи-
тает исследователь, прежде всего именно его са-
марскими впечатлениями. Помимо собственно 
газетной публицистики, речь идет о двух широко 
известных до революции чириковских повестях 
«Инвалиды» и «Чужестранцы». В «Инвалидах» 
автор книги обнаруживает ряд бесспорно «са-
марских примет», позволяющих ему выдвинуть 
оригинальное предположение, что именно Са-
мара послужила прообразом города Н-ска, где 
происходит действие, а в «Чужестранцах» много-
численные переклички с очерками Чирикова, пу-
бликовавшимися в самарской прессе. Эффектным 
завершением этого литературоведческого сюжета 
становится последний раздел первой части моно-
графии, посвященный анализу семейной хрони-
ки «Отчий дом», над которой Чириков работал в 
1929–1931 гг. уже в эмиграции. В ней М.А. Пере-
пёлкин также выявляет немало узнаваемых реа-
лий жизни дореволюционной Самары, благодаря 
чему становится возможным говорить о формиро-
вании в творчестве писателя особого самарского 
метатекста, являющегося неотъемлемой частью 
культурной истории Поволжья.

А.А. Косицин, А.В. Назарова 
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Вторая часть монографии посвящена исследо-
ванию самарского круга общения Чирикова, куда 
входили семейство Тейс, Я.Л. Тейтель, Н.Г. Га-
рин-Михайловский и другие известные самарцы. 
Наибольший интерес представляет анализ взаи-
мосвязей Чирикова с семьей юного А.Н. Толсто-
го, родители которого не только следили за твор-
ческим развитием художника, но и неоднократно 
встречались с ним за пределами Самары. Напри-
мер, в октябре 1905 года А.Л. Толстая дважды 
виделась с Чириковым в Москве, а в 1906-м А.А. 
Бостром навещал его в Петербурге.

В заключительном разделе этой части книги 
М.А. Перепёлкин обращается к поиску возмож-
ных параллелей в произведениях А.Н. Толстого и 
Чирикова. Автор сопоставляет романы «Хождение 
по мукам» и «Зверь из бездны», выявляя образы и 
мотивы, присутствующие в обоих текстах, что по-
зволяет ему продемонстрировать разницу между 
позициями художников по отношению к событи-
ям революции и Гражданской войны.

Завершает монографию приложение, где на-
печатаны уже упоминавшиеся тексты очерков и 
фельетонов Чирикова, которые публиковались в 
самарских изданиях под различными псевдони-
мами (Евг. Ч., Е. В-ин, Е. Валин и др.). Они дают 
возможность читателю самостоятельно оценить 
смелость Чирикова-журналиста, затрагивавшего 
самые болезненные проблемы городского быта и 
бытия Самары, и остроту его пера.

Книга проиллюстрирована уникальными фо-
томатериалами, часть которых была получена 
М.А. Перепёлкиным непосредственно от потом-
ков писателя, другая – из самарских музеев и фон-
дохранилищ, что помогло автору воссоздать в сво-
ей книге неповторимую атмосферу Самары конца 
XIX века.

Заключение
Издание адресовано литературоведам, журна-

листам, театроведам, но, несомненно, заинтересу-
ет всех любителей отечественной истории и клас-
сической русской литературы.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Для публикации научных работ в журнале «Семиотические исследования» принимаются статьи, раскрываю-
щие вопросы общей семиотики и смежных дисциплин, ориентированные на междисциплинарный синтез знания 
в рамках философии, литературоведения и социологии.

Предлагаемый в статье материал должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных 
изданиях, написанным в контексте современной научной литературы, а также содержать очевидный элемент 
создания нового знания.

Все представленные статьи проходят проверку в программе «Антиплагиат» и направляются на независимое 
рецензирование. Срок рецензирования – 1–2 месяца. Решение об опубликовании принимается редколлегией на 
основании рецензии.

Периодичность: 4 выпуска в год.

Подготовка статьи
Статья может быть предоставлена на русском, английском, немецком, французском, польском, китайском 

языках в электронном виде в формате .doc (semiotic@ssau.ru ). 
В статье должны содержаться следующие сведения:
1. УДК (http://teacode.com/online/udc/).
2. Сведения об авторе (авторах) (на русском и английском языках): ФИО, место работы, страна, электронная 

почта, ORCID (регистрация https://orcid.org/), по желанию другие идентификаторы в Scopus, WoS и т.д.).
3. Название статьи (на русском и английском языках, не более трех строк).
4. Аннотация (на русском и английском языках). Объем – 150–200 слов (на русском языке), 200–250 (на 

английском языке). Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы (задачи) науч-
ной статьи, цели работы, методологию (методы исследования), эмпирический материал (источники), науч-
ные результаты и их новизну по сравнению с результатами, уже имеющимися в науке, выводы. Сведения, 
содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации.

5. Ключевые слова (на русском и английском языках 7–10 слов).
6. Цитирование (см. приложение «Образец оформления статьи»).
7. Благодарности (см. приложение «Образец оформления статьи»).
8. Информация о конфликте интересов (авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов).
9. Информация об авторах (ФИО полностью, ученая степень, звание, должность, место работы (кафедра, вуз, 

организация, предприятие), почтовый адрес места работы с указанием страны и почтового индекса).
10. Библиографический список на русском языке, на английском языке References.
Структура основного текста статьи зависит от поставленных целей, задач и исследуемых проблем, но обя-

зательно выделять в ее композиции: введение, постановку задач (проблем), методологию, ход исследования, 
полученные результаты и выводы. 

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные 
взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного 
значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, 
по мнению автора, имеют практическое значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Объем статьи – 20000–40000 печатных знаков с пробелами.  Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, 

межстрочный интервал – 1. При использовании в тексте статьи дополнительных шрифтов они должны быть 
предоставлены отдельно. Иллюстрации (рисунки, таблицы, графики, диаграммы и т. п.) дополнительно предо-
ставляются в отдельных файлах в форматах .jpg или .png.

Правила оформления ссылок
В журнале «Семиотические исследования» для оформления ссылок в тексте принят гарвардский стиль 

(Harvard style).
Пример оформления ссылок в тексте публикации в соответствии с гарвардским стилем:
1 автор: Текст … (Богатова 2015), (Richardson 2015).
2 автора: Текст …. (Смирнова, Федорова 2013), (Cengel and Boles 2015).
3 автора: (Смирнова, Федорова, Иванов 2013), (Cengel, Rogers and Boles 2015).
Больше 3 авторов: (Смирнова и др. 2013), (Cengel et al. 2015).
Если в списке присутствуют однофамильцы, ставятся инициалы: (Иванов И.И. 2013).
Если нет авторов: (Название год).
Несколько работ одного автора: (Петров 2014, 2016), (Richardson 2015, 2018).
Несколько работ одного автора, опубликованных в один год: (Петров 2014а, 2014b), (Richardson 2015a, 2015b).
Если используется прямое цитирование: (Петров 2014, с. 25), (Richardson 2015, p. 98).
Если цитируемая статья написана на латинице (на английском, немецком, испанском, итальянском, финском, 

датском и других языках, использующих романский алфавит), ссылку на неё следует привести на оригинальном 
языке опубликования.
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Правила оформления библиографического списка и References
Библиографический список должен содержать 15–30 источников. 
У всех источников в библиографическом списке необходимо проверить присвоение DOI или URL (электрон-

ная ссылка на размещение статьи в РИНЦ, например) и указать его в библиографическом описании при наличии. 
Иностранные источники даются на языке оригинала.

Библиографический список
Библиографический список оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008 в алфавитном порядке, не нумеруется.
 
Примеры оформления библиографического списка
Законодательные материалы

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Россий-
ская газета. 2012 г. № Федеральный выпуск № 5976.

Стандарты
ГОСТ Р 7.0.100-2018 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-
ния и правила составления // Электронный фонд: [сайт]. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200161674 (дата 
обращения: 27.01.2021). 

Архивные документы
Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // ЦГАЛИ.  СПб. Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381.
Розанов И.Н. Как создавалась библиотека Исторического музея: докл. на заседании Ученого совета Гос. 
публ. ист. б-ки ФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 1.  Д. 12. Л. 14.

Книга одного автора
Рубальская Л.А. Такая карта мне легла: стихи, проза. Москва: Эксмо, 2008. 445 с. : ил.
Улицкая Л.Е. Люди нашего царя: сборник. Москва: Эксмо, 2008. 365 с.

Книга двух–трех авторов
Чиркова Ю.В., Колосова Т.А. Проективные методы в диагностике нарушений развития личности в детском 
возрасте : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям. Москва: Юрайт, 
2019. 216 с.
Чернышев А.С., Сарычев С.В., Гребеньков Н.Н. Методика преподавания психологии. Современные техно-
логии: учеб. пособие для вузов. Москва: Юрайт, 2019. 222 с.

Книга четырех авторов
При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, все четыре автора указываются за косой 

чертой.
Разнообразие микроорганизмов  источников Байкальского региона: учебное пособие / Е.В. Лаврентьева, 
Д.Д. Бархутова, Б.Б. Буянтуева, Б.Б. Намсараев. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госуниверситета, 2009. 148 с.

Книга пяти авторов
При наличии пяти авторов и более, книга описывается под заглавием. За косой чертой (сведения об ответ-

ственности) перечислить первых 3-х авторов с обозначением [и др.]. 
Рекреационный потенциал Баргузинского Прибайкалья и Селенгинской Даурии: проблемы освоения / 
К.Ш. Шагжиев, В.А. Бабиков, А.В. Мантатова [и др.]; Федер. агентство по образованию, Бурят. гос. ун-т. 
Улан-Удэ: Изд-во Бурят. ун-та.

Многотомные издания
Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 7. Письма, 1905–1926. Москва: 
Слово, 2005. 823 с.
Гиппиус З.Н. Соч.: в 2 т. / вступит. ст., подгот. текста и коммент. Т.Г. Юрченко. Т. 1. Без талисмана; Победи-
тели; Сумерки духа. Москва: Лаком-книга: Габестро, 2001. 367 с.

Статья из журнала    
Никольская А.В. Влияние  цифровизации  на психологическое  состояние студентов  с ограниченными 
возможностями здоровья // Вопросы психологии. 2019. № 3. С. 107–118. 
Епифанцев Т.Н., Крюков А.В. Трансформация культурных кодов // Вопросы лексикографии. 2017. № 1. С. 80–86. 

Статья из книги или другого разового издания
Коломак Е.А., Трубехина И.Е. Анализ пространственной концентрации экономической активности в Ново-
сибирской области // Экономико-математические исследования: математические модели и информацион-
ные технологии. Отв. ред. Л.А. Руховец. Санкт-Петербург: Нестор-История. С. 132–150.

Электронные ресурсы
РУКОНТ: национальный цифровой ресурс: межотраслевая электронная библиотека. URL: https://rucont.ru 
(дата обращения: 14.10.2019). 
Конституция Российской Федерации. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 (дата обращения: 27.01.2021).
Электронный Архив В.И. Вернадского. URL: http://vernadsky.lib.ru (дата обращения: 27.01.2021).

Статьи с сайтов журналов и газет
Журавлева И. В. Социальная обусловленность здоровья подростков во временном аспекте  // Социологи-
ческая наука и социальная практика. 2019. Т. 7, № 2. С. 132–152. URL: https://www.isras.ru/index.php?page_
id=2384&id=6414&l=&j=4 (дата обращения: 27.01.2021). 

Требования к оформлению статей
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References
Библиографический список на латинице (References) оформляется по стандарту Harvard. 
• Библиографические источники не нумеруются и располагаются в порядке, указанном в библиографическом 

списке. 
• Для разделения элементов записи используют запятые.
• Запись всегда начинается с фамилии автора,  затем инициалы, за которыми следует дата в скобках. Фамилии 

и инициалы авторов приводят в транслитерации (иностранных авторов – в оригинале).
• Если более чем одна запись одного и того же автора, сортировать по датам. 
• Название книги и периодического издания всегда выделяется курсивом.
• Имя издателя показывается перед местом издания (как это было бы в адресе). Место издания – город, стра-

на. Сокращения для штатов США должны быть с большой буквы и добавлены по мере необходимости.
• Ссылки на электронные ресурсы следуют тем же правилам, а затем «по адресу:» и URL-адрес.

Правила для русскоязычной литературы:
• ФИО автора (авторов) приводится в транслитерации.
• Название статьи переводят на английский язык.
• Название книги переводят на английский язык (для переводных изданий в скобках приводят оригинальное 

английское название). Для англоязычных книг приводят оригинальное английское название.
• Название периодического издания приводят в транслитерации. Если издательство (предприятие, учрежде-

ние, организация и т.п.) имеет официальное англоязычное название, то нужно приводить это название.
• Название издательств и организаций СНГ приводят в транслитерации.
• Название города, названия конференций, пояснительные слова, словосочетания переводят на английский 

язык. Для международных конференций, имеющих второе англоязычное название, приводят это название.
• Сокращения заменяют англоязычными аналогами:
part 2; volume 3; Vol. 3; pp. 10-19; 323 p.; no.1; issue; Abstract of the dissertation; International conference proceedings 

(Int. Conf. Proc.); Scientifi c-and-technical (Sci.-Tech.) collected articles; dated 19 December 2013; monograph; Annals 
– Ann.; Annual – Annu.; Colloquium – Colloq.; Conference – Conf.; Congress – Congr.; Technical Paper– Tech. Paper; 
First; Second; Third; Fourth/nth... –1st ; 2nd; 3rd; 4th/nth...; Convention – Conv.; Digest – Dig. ; Exposition – Expo.; 
International – Int.; National – Nat.; Proceedings – Proc.; Record – Rec.; Symposium – Symp.; Technical Digest – Tech. 
Dig. 

Базовая структура 
Фамилия, инициалы (год издания), название, издатель, место издания, журнал и т.д., точные ссылки. 
Пунктуация должна быть следующей: для двух авторов отделяются «and» и без запятой; для нескольких авторов 

разделяются запятыми, но последняя фамилия должна быть связана с предыдущей «and» без запятой.
Книги
Англоязычные книги
Standard Form: 
Фамилия, И.О. (год), Название курсив, № издания, издательство, город, страна.
Русскоязычные книги
Standard Form: 
Фамилия, И.О. (год), Название in English курсив, № издания, издательство, город, страна.

Примеры оформления в References
Книги с одним автором

Adair, J. (2018), Eff ective management: How to save time and spend it wisely, Pan Books, London, UK.
Книги с двумя и более авторами

Turchaninov, I.A., Joseph, M.A. and Kasparyan, E.V. (1989), Fundamentals of Rock Mechanics, Nedra, St. 
Petersburg, Russia.

Книги того же автора в том же году
Napier, A. (1993a), Fatal storm, Allen and Unwin, Sydney, NSW.
Napier, A. (1993b), Survival at sea, Allen and Unwin, Sydney, NSW.

Книги с анонимными или неизвестными авторами
The University Encyclopedia (1985), Roydon, London, UK.

Книги под редакцией
Standard Form: 

Фамилия, И.О. (год), Оригинальное название книги курсив, № издания, in Фамилии, И.О. редакторов (ed.), 
издательство, город, страна.

Примеры оформления в References
Sjostrand, S. (1993), Institutional change: theory and empirical fi ndings, M.E. Sharpe (ed.), Armonk, N.Y.

Статьи в журналах и периодических изданиях
Англоязычные статьи
Standard Form: 
Фамилия, И.О. (год), Название статьи, Название издания курсив, vol. номер тома, no. номер выпуска (если он 

существует), pp. номера страниц статьи.
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Требования к оформлению статей

Русскоязычные статьи
Standard Form: 
Фамилия, И.О. (год), Перевод названия статьи на английский язык, Название издания транслитерация или ан-

глийское зарегистрированное курсив, vol. номер тома, no. номер выпуска (если он существует), pp. номера страниц 
статьи.

Примеры оформления в References
журнальная статья

Bessant, J. (2001), The question of public trust and the schooling system, Australian Journal of Education, vol. 
45, August, pp. 207–226.
Khomenko, O.Ye, (2010), Control  of  the  energy  of rocks in underground ore mining, Mining Journal. Ferrous 
metals, Special Issue, pp. 41–43.
Huff man, L.M. (1996), Processing whey protein for use as a food ingredient, Food Technology, vol. 50, no. 2, pp. 
49–52.

журнальная статья с номером тома и/или выпуском
Bessant, J. and Webber, R. (2001), Policy and the youth sector: youth peaks and why we need them, Youth Studies 
Australia, vol. 20, no. 1, pp. 43–47.
Guthrie, J. and Parker, L. (1997), Editorial: Celebration, refl ection and a future: a decade of AAAJ, Auditing & 
Accountability Journal, vol. 10, no. 1, pp. 3–8.
Daniel, T. (2009), Learning from simpler times, Risk Management, no. 1, pp. 40–44.
Karas T.H., Moore J.H. and Parrott L.K. (2008), Metaphors for cyber security, SANDIA report, vol. SAND 2008–
5381, pp. 3–42, DOI: http://doi.org/10.2172/947345.

Электронные ресурсы
Необходимо следовать той же конвенции ссылок, как для печатных источников, но включать элементы, уни-

кальные для Web:
Standard Form: 
Фамилия, И.О. (год), Название курсив, available at: полный URL, (Accessed дата обращения).
Пример оформления в References

Young, C. (2001), English Heritage position statement on the Valletta Convention, [Online], available at: http://www.
archaeol.freeuk.com/EHPostionStatement.htm (Accessed 4 Aug 2011).

Стандарт транслитерации
При транслитерации рекомендуется использовать стандарт BSI (British Standard Institute, UK). Для транслитера-

ции текста в соответствии со стандартом BSI можно воспользоваться ссылкой  http://translit.ru/?account=bsi
 
Рукопись может быть возвращена авторам, если она не соответствует вышеприведённым требованиям.
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