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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
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Т.С. Сулейменов 
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан,  

Институт дипломатии, Казахстан, г. Нур-Султан,  
e -mail: suleimenov41@mail.ru

ЦЕННОСТИ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

Ценности независимости Казахстана неразрывно связаны с именем Первого Президента 
Н.А. Назарбаева. Именно ему принадлежит основная и главенствующая роль в создании нашего 
современного Казахстана, в определении четкого Казахстанского пути развития. 

Казахстан стал членом ООН, ОБСЕ, ШОС и других международных институтов, стал 
субъектом международного права. Это позволило нашей стране достойно занять свою нишу в 
мировом сообществе и осуществлять активную внешнюю политику.

Ключевые слова: Единство народа, независимость страны, международные инициативы 
Казахстана. 

T.S. Suleimenov
Academy of Public Administration under the President of the Republic of Kazakhstan,  

Institute of Diplomacy, Kazakhstan, Nur-Sultan, 
e -mail: suleimenov41@mail.ru

Values of independent Kazakhstan

The values of Kazakhstan’s independence are inextricably linked with the name of the First President 
N.A. Nazarbayev. It is he who plays the main and leading role in the creation of our modern Kazakhstan, 
in defining a clear Kazakhstani path of development.

Kazakhstan became a member of the UN, OSCE, SCO and other international institutions, became a 
subject of international law. This allowed us to worthily occupy our niche in the world community and 
pursue an active foreign policy.

Ker words: Unity of the people, independence of the country, international initiatives of Kazakhstan.

Т.Ы. Сүлейменов 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы,  

Дипломатия институты, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ.  
e -mail: suleimenov41@mail.ru

Тәуелсіз Қазақстанның құндылықтары

Қазақстан тәуелсіздігінің құндылықтары Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаевтың есімімен 
тығыз байланысты. Дәл осы адам біздің қазіргі Қазақстанды құруда, дамудың айқын қазақстандық 
жолын анықтауда басты және жетекші рөл атқарады.

Қазақстан БҰҰ, ЕҚЫҰ, ШЫҰ және басқа халықаралық институттардың мүшесі болды, 
халықаралық құқықтың субъектісі болды. Бұл бізге әлемдік қауымдастықта өз орнымызды 
лайықты түрде иеленуге және белсенді сыртқы саясат жүргізуге мүмкіндік берді.

Түйін сөздер: халықтың бірлігі, елдің тәуелсіздігі, Қазақстанның халықаралық бастамалары.

Введение

Вот и наступило 30-летие независимости Ре-
спублики Казахстан. Прежде всего, позвольте 
искренне поздравить весь казахский народ с на-
ступившим светлым праздником, который при-
нес нам свободу, равенство, единство и счастье. 
Это все дорогого стоит, в первую очередь, народ 
почувствовал свою настоящую свободу, незави-
симость, вышел в мировое сообщество, занял в 

нем свою достойную нишу, стал субъектом меж-
дународного права и во весь голос заявил о себе 
всему миру. Казахстан начал создавать свою но-
вую историю независимости, которая принесла 
много непреложных ценностей своему народу.

Обоснование

1. Самым ценным в условиях упрочнения не-
зависимости нашей страны является единство 

mailto:suleimenov41@mail.ru
mailto:suleimenov41@mail.ru
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народа. В первые годы независимости этот во-
прос стоял ребром и был очень актуален. Для 
решения огромных и важных проблем постро-
ения нового государства нужно было единство 
наций. Необходимо было добиваться единства, 
сплоченности и веры в будущее новой, молодой 
страны.

Благодаря титанической работе руководству 
страны и его Первому Президенту удалось упре-
дить различные разногласия и недовольство в 
обществе, избежать обострение межнациональ-
ных отношений и возникновение на этой основе 
межнациональных конфликтов. Это единство 
было сохранено, преумножено и закреплено в 
последующие годы. 

Для развития общества одного суверенитета 
недостаточно, нужны были реальные идеи, пла-
ны, программы для строительства нового госу-
дарства. Автором этих программ был Нурсултан 
Абишевич Назарбаев – Первый Президент РК, 
Лидер нации. Благодаря верному направлению 
Казахстану удалось справиться и провести ко-
ренные социально-экономические реформы, 
построить государственно-правовую основу ка-
захстанского общества, сплотить и объединить 
народ для решения вышеназванных проблем. 

Была определена стратегическая линия соз-
дания нового государства. Это еще раз явилось 
свидетельством единства народа и руководства 
страны. Когда отсутствует поддержка политики 
главы государства народом – это беда. Именно 
единство народа и Президента позволило спра-
виться с труднейшими задачами построения но-
вого государства.

 История распорядилась так, что Казахстан 
– многонациональное государство, в котором в 
согласии проживают представители более 130 
национальностей, народностей и этносов. Благо-
даря нашей особой ментальности гостеприим-
ства, мудрости удалось сохранить мир и согла-
сие между всеми этническими группами. В 1995 
году по инициативе Президента Н. Назарбаева 
была создана Ассамблея народов Казахстана, 
сыгравшая в государстве ключевую роль в со-
хранении гражданского мира и общественного 
согласия. За период ее функционирования нако-
плен уникальный опыт мирного сосуществова-
ния разных народов, различных вероисповеда-
ний, конфессий. 

Ассамблея народов Казахстана была наде-
лена конституционным статусом и получила 
право делегировать своих представителей в 
мажилис и сенат парламента согласно установ-
ленной квоте. Следует особо подчеркнуть, что 

этот уникальный опыт был подробно изучен 
соответствующими подразделениями ООН и 
был рекомендован другим странам мирового 
сообщества.

2. Следующей ценностью независимости 
явилось юридическое оформление границ. 

У казахов никогда не было границ, и после 
распада Союза сохранение своей территории и 
суверенитета стало актуальной задачей для не-
зависимой страны. Известно, что одного суве-
ренитета для развития общества недостаточно. 
Необходимо было незамедлительно приступить 
к многосторонним переговорам с сопредельны-
ми странами (КНР, Россия, Узбекистан, Кыргыз-
стан и Туркменистан). 

Постановлением Правительства РК для ре-
шения этой непростой проблемы была создана 
национальная комиссия, председателем которой 
был назначен министр иностранных дел. Сле-
дует особо отметить ответственную, продолжи-
тельную и квалифицированную работу членов 
комиссий, которые защищали национальные ин-
тересы своих государств, определяя и очерчивая 
линии будущих государственных границ на про-
тяжении около 10 лет. 

В итоге, под руководством и активном уча-
стии глав государств сопредельных стран эта 
очень ответственная работа была успешна ре-
ализована. Союзные договоры о дружбе и со-
трудничестве были подписаны Казахстаном с 
вышеперечисленными странами в 2005 году. 
Это – знаковое событие в истории нашей стра-
ны. Казахстан имеет собственные границы, юри-
дически оформленные. Независимость без четко 
очерченных национальных границ не может 
устоять долго, это чревато проблемами.

3. Определяющими ценностями в нашей 
истории также явились два знаковых собы-
тия – наш Президент закрыл Семипалатинский 
ядерный полигон и добровольно отказался от 
ядерного оружия. Решение первой проблемы по-
требовало от главы государства всей его силы 
и веры в правое дело. Полигон на моей истори-
ческой родине был одним из страшных страниц 
нашей истории. Это была самая настоящая тра-
гедия казахского народа, которая никогда не за-
будется. Вопреки возражениям Москвы Н. На-
зарбаев своим указом закрыл полигон.

Как гражданин Казахстана я благодарен 
Президенту за совершенный героический по-
ступок. Когда мне было двенадцать лет, я жил 
недалеко от ядерного полигона. Помню момент, 
когда впервые было испытано в воздухе грозное 
ядерное оружие – водородная бомба. Словами 
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невозможно передать тот ужас, который пере-
жило местное население.

Добровольный отказ от 4-го арсенала ядер-
ного оружия, находившегося на нашей террито-
рии. Изнурительные международные перегово-
ры, защита национальных интересов, планов на 
будущее страны позволили Казахстану успешно 
решить эту задачу. Были подписаны документы 
о гарантиях 5-ти ядерных держав Казахстану от-
носительно защиты нашей территории от ядер-
ного нападения. 

Кроме того, это позволило Казахстану идти 
самостоятельно по Казахстанскому пути разви-
тия, строя основы светского, демократического 
государства с развитой рыночной экономикой, 
привлечь иностранные инвестиций (350 млрд 
долл.) и стать субъектом международного со-
общества.

Эти события явились судьбоносными и не-
забываемыми в истории не только нашей неза-
висимости, но и мировой истории. Эти два акта 
сделали Казахстан признанным лидером анти-
ядерного движения и высоко подняли между-
народный авторитет нашей страны и Главы го-
сударства Н. Назарбаева. Они стали «брендом» 
нашей внешней политики. 

4. Следующей ценностью нашей независи-
мости является создание и формирование своей 
свободной внешней политики. Благодаря это-
му Казахстан стал членом ООН, ОБСЕ, ШОС и 
других международных институтов и, в конеч-
ном счете, субъектом международного права. 
Это позволило нам достойно занять свою нишу 
в мировом сообществе, осуществлять активную 
внешнюю политику, проводить крупные между-
народные Саммиты, форумы, конференции в Ка-
захстане.

Как представляется, Первый Президент РК 
Н.А. Назарбаев в течение тридцати лет ведет 
активную деятельность в международной поли-
тике. Его политическая прозорливость и даль-
новидность, знаковые инициативы, призываю-
щие мировое сообщество строить свободный 
мир без ядерной угрозы, позволяют мне без 
всякого сомнения сказать, что эти волевые ре-
шения позволили в какой-то степени удержать 
мир от возникновения третьей мировой войны 
на земле.

В частности, на заре нашей независимости 
Н. Назарбаев выступил с очень важной и своев-
ременной мирной инициативой по укреплению 
азиатской безопасности, где военно-полити-
ческая обстановка в то время была крайне на-
пряженная. В 1992 году на ГА ООН президент 

Казахстана в своем выступлении предложил 
создать Совещание по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА). В последующие 
годы созданный институт дал возможность гла-
вам азиатских государств совместно самим ре-
шать проблемы этого континента. В настоящее 
время эта дискуссионная площадка работает на 
благо народов Азии. Наверное, многие помнят 
это историческое выступление на ГА ООН, в ко-
тором Н. Назарбаев впервые всему миру заявил 
о будущем Казахстана, свободном, светском и 
демократическом государстве с развитой ры-
ночной экономикой, которое будет стремиться 
проводить миролюбивую внешнюю политику. 
Наша 30-летняя годовщина независимости тому 
подтверждение.

Ярким примером явился также состоявший-
ся в Астане Саммит ОБСЕ в 2010 году, съезды 
религиозных объединений, а также различных 
международных конференций. В конечном сче-
те, Казахстан в 2016 году был избран в непосто-
янные члены СБ ООН и в 2017 году в течение 
одного месяца председательствовал на заседани-
ях СБ ООН. Считаю, что данный факт еще раз 
подтверждает активную внешнюю политику, 
международное признание нашей страны и его 
значимость. И очень важно не останавливаться 
на достигнутом, преумножать наши успехи в 
международной политике.

5. Непреходящей ценностью независимости 
является перенос столицы из Алма-Аты в Аста-
ну. Одной из главных причин передислокации 
столицы явилось то, что главный город страны 
должен находиться географически в центре го-
сударства для оперативного управления страной, 
далеко от границы с точки зрения безопасности, 
пропорционального расселения коренного на-
селения по регионам и, конечно, располагать 
практическими возможностями расширяться и в 
ширь, и вглубь.

Относительно переноса столицы было мно-
жество разговоров, дискуссий и разногласий в 
казахстанском обществе. Президенту Казахста-
на неоднократно приходилось выступать на сес-
сиях Парламента, доказывать о необходимости 
переезда столицы, приводить различные обо-
снованные аргументы в пользу последнего. В 
итоге Главе государства удалось убедить много-
численных депутатов и общество в целесообраз-
ности принятия решения о переносе столицы. 
Вспоминается, как многие скептики считали 
утопией данную инициативу, решив, что с этой 
затеей ничего не получится. Благодаря прове-
денной огромной работе столица переехала в 
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Астану и современное поколение нашего обще-
ства живет в новой столице.

На строительство Астаны потрачено около 
50 млрд долларов США. Это замечательный и 
красивый город с развитой инфраструктурой, 
прекрасными дворцами, театрами, спортивными 
сооружениями, а также современными здани-
ями с уникальной архитектурой. Город удобен 
для проживания, отдыха и очень привлекателен. 
Астана уже известна во всем мире, стала между-
народным центром проведения различных Сам-
митов, конференций, симпозиумов. Этот город 
является детищем нашего Первого Президента 
Н.А. Назарбаева и все казахстанцы гордятся им. 

6. Очередной ценностью нашей независимо-
сти является забота о будущем подрастающего 
поколения. Государство уделяло и продолжает 
держать молодежную проблему в центре внима-
ния дальнейшего развития общества. Проведены 
определенные реформы в области образования и 
науки, были созданы специальные фонды по их 
поддержке. В частности, по инициативе самого 
Президента Н. Назарбаева в 1993 году, несмотря 
на переживаемые трудности в области экономи-
ки, был создан фонд «Болашак» для обучения 
молодежи за рубежом. Более 15 тысяч молодых 
ребят и девушек, обучившихся в 40 зарубежных 
университетах, в настоящее время работают в 
различных министерствах, Агентствах, акима-
тах и бизнес-структурах.

Таким образом, государством готовится 
наше достойное будущее, которое примет эста-
фету у старшего поколения и продолжит даль-
нейшее строительство и развитие независимого 
Казахстана. Эта непреходящее достояние и наша 
гордость, и мы уверены в том, что наши ценно-
сти передаются в надежные руки и будут при-
умножены в будущем.

Кроме «Болашак» Главой государства было 
поручено правительству основать еще другой 
«Фонд для будущих поколений». Этот фонд 
формировался из поступающих средств от про-
дажи нефти Казахстаном и на протяжении про-
должительного времени он накопил значитель-
ные денежные сбережения. Деятельность этого 
фонда критиковалась оппозицией, шли разгово-
ры о том, что надо жить настоящим, а не буду-
щим, и следует накопленные средства распреде-
лить гражданам страны – «Будущее поколение 
пусть само заработает».

Твердое мнение и дальновидность Прези-
дента РК Н. Назарбаева сохранили Фонд, и как 
он был прозорлив, говоря, что эти средства бу-
дут необходимы в «форс-мажорных ситуациях». 

Сейчас, когда в мире бушует Пандемия, руко-
водство страны умело расходует значительные 
средства из Фонда на финансирование социаль-
ных программ в стране. 

Заключение

Повествуя о ценностях независимости Ка-
захстана, неразрывно связываем их с именем 
Первого Президента Н.А. Назарбаева. Именно 
ему принадлежит основная и главенствующая 
роль в создании нашего современного Казахста-
на, в определении четкого Казахстанского пути 
развития. И вся стратегия становления и разви-
тия нашего народа связана с этим человеком. Он 
победил вместе с народом все тяжелейшие труд-
ности, преодолел все препятствия, консерватизм 
общества. 

Наш Президент смело шел вперед, видя цель 
и никогда не сворачивал на полпути, добиваясь 
успеха.

На протяжении многих лет мне посчастли-
вилось участвовать в международных перего-
ворах с участием Нурсултана Абишевича, хочу 
заявить, что он великолепный дипломат, обла-
дает третьим чувством, умеет стойко защищать 
национальные интересы, искусно проведя пере-
говоры, добиваясь успехов.

В моей памяти нет ни одного факта, чтобы 
он проиграл, его переговоры были всегда бес-
проигрышными. 

Он отличается стратегическим мышлени-
ем, политической смелостью, для него нет не-
решаемых проблем, находит умело ключи для 
решения, видит предстоящее будущее. Нурсул-
тан Абишевич – политик планетарного масшта-
ба, признанный всем мировым сообществом. Я 
имею в виду его инициативы касательно ядерно-
го разоружения, которые удивили весь мир. Он 
реформатор и созидатель. 

 Казахстанскому народу повезло с Президен-
том, который поддерживал его во все времена, 
во всех его идеях и делах, тем самым благодар-
ны ему достигнутыми успехами и светлым бу-
дущим. 

Наш Казахстанский опыт создания нового 
независимого государства – это великое досто-
яние нашего народа и не только, но и междуна-
родного сообщества, он привлекателен в мире, 
все удивляются нашим успехам и достижениям. 
Мало подобных примеров в мире, когда за 30 
лет Казахстану удалось построить современное 
общество, подобные которому строятся сто-
летиями.
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Université de Paris, France, Paris, 
e -mail: cdarmangeat@gmail.com

THE SEXUAL DIVISION OF LABOUR IN THE ORIGINS  
OF MALE DOMINATION: A MARXIST PERSPECTIVE

Of all the themes that Friedrich Engels addressed 130 years ago in “The Origin of the Family, Private 
Property and the State”, the question of the oppression of women is one that remains particularly salient 
today. Serious feminists have always considered that they should base their struggle on a clear under-
standing of the causes and mechanisms of what they were opposing. However, since Engels’s book was 
written, our knowledge of primitive societies and prehistory has advanced by leaps and bounds, and has 
rendered many previously held positions obsolete. This article is an expression of the author’s original 
view on the problem of the source of the phenomenon of sexual division of labor. The aim of this essay 
is to suggest a framework for the updating of Marxist arguments on the subject in the light of the findings 
that have accumulated since then. This article summarises the ideas put forward in my book « Le com-
munisme primitif n’est plus ce qu’il était » (2012).

Key words: Marxism, social classes, social communities, social groups, gender philosophy, femi-
nism.
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Еңбектің гендерлік бөлінуі және  
ер адам үстемдігінің шығу тегі: марксистік көзқарас

Фридрих Энгельс 130 жыл бұрын «Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің пайда 
болуы» кітабында қозғаған барлық тақырыптардың ішінде әйелдерге қысым көрсету мәселесі 
бүгінгі күні де ерекше маңызды болып қала береді. Байыпты феминистер әрқашан өздерінің 
қарсыластығының себептері мен механизмдерін нақты түсінуге негізделуі керек деп есептеді. 
Алайда, Фридрих Энгельс кітабы жазылғаннан бері біздің алғашқы қоғамдар мен тарихқа дейінгі 
біліміміз секіріспен дамып, көптеген позициялары ескірген. Бұл мақала гендер бойынша еңбек 
бөлінісінің құбылысының қайнар көзі мәселесіне автордың өзіндік көзқарасының көрінісі. Бұл 
эссенің мақсаты – содан бері жинақталған нәтижелерді ескере отырып, осы мәселе бойынша 
маркстік дәлелдерді жаңарту үшін негіз ұсыну. Бұл мақалада менің «Le communisme primitif 
n’est plus ce qu’il était» атты кітабымда айтылған идеялар жинақталған («Қарапайым коммунизм 
бұрынғыдай емес», Француз, 2012). Кристоф Дарманжа – экономист, Париж университетінің 
доценті 7 Дидро, пәнаралық бағытта жұмыс істейді, қазіргі экономикадағы тарихи және 
құндылық негіздері тақырыбын қозғайтын көптеген жарияланымдардың авторы.

Түйін сөздер: марксизм, әлеуметтік таптар, әлеуметтік қауымдастықтар, әлеуметтік топтар, 
гендерлік философия, феминизм.

Кристоф Дарманжа
Университет Париж, Франция, г. Париж, 

e-mail: cdarmangeat@gmail.com

Разделение труда по половому признаку  
и истоки мужской доминации: марксистский взгляд

Из всех тем, которые Фридрих Энгельс затронул 130 лет назад в «Происхождении семьи, 
частной собственности и государства», тема угнетения женщин остается особенно важной и 
сегодня. Серьезные феминистки всегда считали, что они должны основывать свою борьбу на 
четком понимании причин и механизмов того, чему они противостоят. Однако с тех пор, как была 
написана книга Энгельса, наши знания о первобытных обществах и предыстории развивались 
семимильными шагами и сделали многие ранее занимаемые позиции устаревшими. Данная 
статья является выражением оригинального взгляда автора на проблему источника феномена 
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разделения труда по половому признаку. Цель настоящего эссе состоит в том, чтобы предложить 
основу для обновления марксистских аргументов по этому вопросу в свете результатов, которые 
накопились с тех пор. В этой статье обобщаются идеи, выдвинутые в моей книге «Le commu-
nisme primitif n’est plus ce qu’il était» («Примитивный коммунизм не таков, каким был прежде», 
франц., 2012). Кристоф Дарманжа – экономист, доцент университета Париж VII – Дени Дидро, 
работающий в междисциплинарном ключе, автор множества публикаций, затрагивающих тему 
историко-ценностных обоснований в современной экономике.

Ключевые слова: марксизм, социальные классы, социальные сообщества, социальные 
группы, гендерная философия, феминизм.

Introduction

Traditional Marxist positions 
In the second half of the nineteenth century, 

when archaeology and, especially, social anthropol-
ogy were barely established as sciences, a body of 
consistent evidence appeared to suggest that male 
domination had not always existed since the begin-
ning of time. In his 1861 work Das Mutterrecht, Jo-
hann Jakob Bachofen embarked on an analysis of 
the myths of the ancient Greeks and of certain ar-
chaeological materials. Bachofen concluded that be-
fore historical times, characterized by male domina-
tion, Greek societies (and, by extension, all human 
societies) had gone through a long period of what 
he termed “mother-right”. Before its overthrow by 
men, this primitive matriarchy was believed to have 
culminated in the supreme, militarized form of the 
Amazons.

Theses of this kind had a considerable impact; 
they struck a particular chord with Lewis H. Mor-
gan, a specialist in the Iroquois nation of the north-
eastern United States. Morgan’s studies of this In-
dian tribe suggested that their social organization 
was marked particularly by the existence of matri-
lineal clans and by the elevated status that women 
held inside them. Besides enjoying considerable 
autonomy in domestic matters (they could divorce 
their husbands as they pleased, simply by placing 
their spouse’s belongings on the doorstep), Iroquois 
women had notable economic power, owning hous-
es and managing the tribe’s grain reserves; indeed, 
their representatives could even remove male lead-
ers. Another extremely rare feature of this tribe was 
the fact that the compensation payable for murder 
was greater when the victim was a woman. In short, 
the Iroquois were a living refutation of the idea that, 
in primitive societies, women were treated as virtual 
slaves, and seemed to be a perfect exemplification of 
the matriarchy theorized by Bachofen.

In his general scheme of social evolution, Mor-
gan (1985) saw matrilineality as a universal charac-
teristic of societies at the beginnings of “barbarism” 
(today we would say the Neolithic). Combined with 

an allegedly egalitarian economic structure, this 
system was believed to have guaranteed women a 
position of some prestige until the Age of Metals, 
when private property, material inequality and male 
domination developed all at the same time. 

These studies, whose evolutionist perspective 
stemmed from an encyclopaedic knowledge of the 
materials available, caught the imagination of Marx 
and Engels. In their eyes, these analyses represented 
the most accomplished scientific work of their age. 
After Marx’s death, Engels popularised the main 
theses in 1884 in the book that would become the 
reference point on the subject for generations of 
Marxists: The Origin of the Family, Private Prop-
erty and the State. 

Engels accepted Morgan’s conclusions regard-
ing the late appearance – at the same time as social 
class, or very shortly before– of male domination, 
and took them a step further. For him, “the subjuga-
tion of the one sex by the other, [... the] struggle be-
tween the sexes, [is] unknown throughout the whole 
previous prehistoric period” (1972, 128). Stopping 
short of endorsing Bachofen’s boldest proposals, 
Engels nevertheless spoke of the “high respect” 
for women, and the “supremacy of women in the 
house” (1972, 113) in those early times. So there 
would have been a “supremacy of women” but not a 
“subjugation” of men: the nuance is important. This 
initial harmony between the sexes had ended with 
the advent of the society of classes among peoples 
in the Bronze and Iron Ages, which created material 
inequalities and private property and thus definitive-
ly sealed the fate of women: 

The overthrow of mother right was the world histori-
cal defeat of the female sex. The man took command in 
the home also; the woman was degraded and reduced to 
servitude; she became the slave of his lust and a mere in-
strument for the production of children. (Engels 1972, 120-
121)

In a few luminous pages, Engels contrasted the 
situation of women in societies structured by the 
“domestic communist” economy with their position 
in capitalist society –but also stressed the prospect 
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that the overthrow of capitalist society would pave 
the way for their emancipation. 

In the decades that followed The Origin of the 
Family, Marxism continued to be a living doctrine. 
Its supporters were not afraid to amend its proposals 
in response to new discoveries. Some of Engels’s 
assertions were quickly challenged, for example by 
Alexandra Kollontaï (1978). But this period would 
prove short-lived, and in the 1920s all Marxist de-
bate was smothered by the leaden weight of Stalin-
ism. The atmosphere of free discussion gave way to 
the imposition of an “official” doctrine; silenced for 
decades, this debate was only revived in the 1960s 
and 1970s. 

During this long period, a considerable amount 
of new materials accumulated. Hundreds of primi-
tive societies were studied, and currents of thought, 
not always inspired by progressive motives, for a 
long time concentrated their fire on Morgan’s argu-
ments (and aiming explicitly, in turn, at Marxism).

On the Marxist side, several researchers fought 
tooth and nail to try to prove that all these data did 
not undermine the arguments inherited from Engels. 
This required them to challenge the body of evidence 
that seemed to reflect the oppression of women in 
pre-Bronze Age and pre-agricultural societies which 
were nevertheless characterized by a strict economic 
egalitarianism. The figurehead in this battle was El-
eanor Leacock (1972, 1978), who strove to establish 
that these testimonies were mere illusions created 
either by contact between these societies and the 
West, or by the biases of the observers themselves. 
We do not believe that this position can really be de-
fended. We should not allow “noise” to distract our 
attention from the solid body of observations that 
stand up to scrutiny; we must be sure to separate the 
wood from the trees. Marxist reasoning is obliged to 
“take due account of the present state of knowledge” 
(Engels 1972, 74) and to integrate these elements 
rather than ignore them.

The observations

To begin with, gender relations do not conform 
to a single general law. For each of the key technical 
levels and major types of social organization, from 
egalitarian hunter-gatherer nomads to the first state 
societies, societies are situated along a continuum 
between the two extremes of exacerbated male dom-
ination on the one hand and a relative gender bal-
ance on the other. 

In fact “matriarchy” in the strict sense –that is to 
say, a situation in which it is the women who lead– 
has never been observed in any community. Nor is 

there any serious archaeological indication of its 
existence in the past. The Iroquois are often cited 
as an example of a matriarchal society, but in paral-
lel to the very real power of the women, Iroquois 
men also held equally real powers of their own. For 
example, only men could be elected to the Iroquois 
League Council, the tribe’s highest political institu-
tion. After the Iroquois, several other societies were 
found in which women enjoyed prerogatives that 
gave them a social status comparable to that of men: 
for example, the Khasi of India, the Minangkabau 
of Sumatra, the Ngada of Flores Island or the Na 
of China. But nowhere, not even among the Na –
probably the only people in the world without mar-
riage or paternity– do women lead the community. 
What is true of people who have mastered agricul-
ture or livestock farming is also true of nomadic 
hunter-gatherers: the Kalahari Kung, the Mbuti of 
Central Africa or the natives of the Andaman Islands 
are more examples of communities in which male 
domination, though probably not entirely absent, is 
in any case relatively limited. But at the other end of 
the spectrum are countless testimonies of unques-
tionable male domination, sometimes extreme, and 
which cannot be attributed either to observer bias 
or to other effects of contact with modern societies.

“Neolithic” societies 
In New Guinea, several hunter-gatherer tribes 

live alongside small-scale crop and pig farmers. 
In the farming societies with inequalities of 

wealth, the status of women was as a rule lower than 
that of men. Among the Bena Bena, for instance, 
“Men regard women, and women tend to regard 
themselves, as (relatively) weak, more sexual, less 
intelligent, more inconsistent, dirtier, and in almost 
every way inferior.” This inequality was enshrined 
in law: “if a woman attacks or strikes her husband 
her subclan must pay compensation. The reverse is 
not true.” (Langness 1974, 191) Suffice to say that 
husbands were free to strike and hurt their wives as 
they saw fit. Among the Fore (Lindenbaum 1978, 
55-56): 

The rubbish woman (...) is one who challenges male 
authority, who is undisciplined and willful. (...) A truly de-
fiant wife is brought under control by disciplinary inter-
course, the husband and all the men of his “line” copulat-
ing with her in sequence. 

Among the Mae Enga (Meggitt 1964, 220-221): 

The men have won their battle and have relegated 
women to an inferior position. In jural terms, for in-
stance, a woman remains throughout her life a minor 
(the ward of her father, brother, husband or son), denied 
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any title to valuable property. She rarely participates in 
public affairs except to provide food for men or to give 
evidence in court cases. For the rest, she should simply 
look on passively and keep her opinions for herself. (...) 
Mae men expect, and in general receive, deference from 
their women, even to the extent that the latter should turn 
aside and lower their eyes whenever they encounter men 
walking on the same track. 

In the same region, societies which might main-
tain a very strict economic egalitarianism were gen-
erally characterised by a male domination that was 
just as strong, if not more so. Among the iconic Ba-
ruya studied by Maurice Godelier, male superiority 
asserted itself everywhere. A young boy was auto-
matically considered senior to all his sisters, even 
those born before him. The roads that twisted their 
way through the villages were divided into two, with 
one path lying a few meters below the other; natu-
rally, the upper path was reserved for men. When 
women happened to cross the men’s path, they avert-
ed their gaze and hid their faces under their cloak 
as the men passed by, ignoring them. The women 
lacked (among other things) the right to inherit land, 
to bear arms, and to make the bars of salt which the 
tribe used for trade. They were banned from using 
the tools to clear the forest or from making their own 
digging sticks. As for the sacred flutes and bullroar-
ers believed to embody the deepest mysteries of the 
Baruya religion, any woman who laid eyes on them, 
even inadvertently, was immediately put to death. 
And while men could at any time repudiate their 
wives or give them to other men, wives could not 
leave their husbands without incurring severe pun-
ishment. Godelier (1982, 221) summarizes the situ-
ation of the Baruya women: 

The men enjoyed in this society a whole series of mo-
nopolies or key functions that continuously guaranteed 
them, either collectively or individually, theoretical and 
practical superiority over women, a material, political, 
cultural, ideational and symbolic superiority. 

Allowing for certain nuances, we find a similar 
picture in Amazonia. The legitimacy of violence 
against women, in particular, is well documented. 
Among the Kulina (Lorrain 2000, 298), an economi-
cally egalitarian community of hunter-gatherers and 
small farmers, physical violence may be used, al-
though not routinely. Men may beat their unmarried 
daughters or sisters because they do not approve of 
the lovers they choose, or because their lovers are 
too numerous. Men may beat or gang-rape women 
who refuse to have sex with them, and may also beat 
their wives when they refuse to have children. 

Among their neighbours, the Amahuaca, in gen-
eral men exert considerable authority over women 

 
Once married, a man beat [his wife] on the shoulders, 

arms, legs, buttocks or back with a special hardwood club 
that has a flat blade with sharp edges. A beating with such 
a club may be so severe that the woman is barely able to 
walk for a few days afterwards. A woman may be beaten 
for annoying her husband in a variety of ways, such as not 
preparing food when he wants it or putting too much salt 
(a recently acquired trade item) in his food. (Dole 1974, 
12-13)

Gang rape for refusing sex, a “special hard-
wood club” for beating wives: these testimonies 
speak volumes about a people’s perception of the 
relationship between the sexes. Without a shadow 
of a doubt, male violence here is not occasional or 
individual: it is institutionalized, and recognized by 
society as necessary and legitimate. Further striking 
evidence of this is found in the extraordinary biog-
raphy of Helena Valero, who was captured by the 
Yanomami as a child and lived among them for 22 
years (Biocca 1970). Finally, in the men’s house of 
the Mundurucu (the building typical of both Amazo-
nian and New Guinean villages) the occupants loved 
to reminisce about gang rapes inflicted on wayward 
women, confiding in the ethnologist with a know-
ing smile: “We tame our women with the banana” 
(Murphy 1986, 413). 

Nomadic hunter-gatherers 
Among many nomadic hunter-gatherers, to all 

intents and purposes strictly egalitarian at the mate-
rial level, the status of women is equally unenviable. 

Among the Inuit, Saladin d’Anglure summari-
zed the situation of women as follows (1977, 81-82): 

The young women were (...) subject to men and older 
women until they have grown children of their own and can 
then control their daughters in law. Polygyny, much more 
common than polyandry, exchange of wives, habitually or-
ganized by men, and total extra-marital sexual freedom for 
men were other expressions of male domination. 

In Australia, the immense continent populated 
exclusively by nomadic hunter-gatherers until the 
arrival of the Westerners, the first observers were 
unanimous in noting the extreme inequality that 
presided gender relations. “Slaves”, “servants”, and 
“beasts of burden” were the terms that they invari-
ably used to refer to aboriginal women. Even though 
the ethnology of the twentieth century added impor-
tant nuances to these assessments, it confirmed that 
the entire continent was pervaded with a pronounced 
male domination in all the domains –domestic, po-
litical and religious. Ethnologists as sympathetic to-
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wards the Aborigines as Catherine and Ronald Ber-
ndt (1992, 208) wrote as follows: 

Overall, a man has more rights over his wife than she 
has over him. He can reject her or leave her if he wishes 
without giving any grounds for his action except his own 
inclination. She (...) can leave him finally only by elope-
ment, in other words, by entering another union; but if she 
does this he is quite entitled to proceed against her and 
her lover. The new union is not regarded as a valid mar-
riage until the first man relinquishes his rights in her, or 
accepts compensation. (...) Further, a man has the right to 
dispose of his wife’s sexual favors as he pleases, with or 
without her consent; but in doing so he does not relinquish 
his own claims to her. She cannot, however, do the same 
where he is concerned. Formally speaking, ‘wife lending’ 
has no counterpart in ‘husband lending’. (...) In summary, 
the status of women, taken as a whole, is not equal to the 
status of the men, taken as a whole. 

Finally, among the Ona (or Selk’nam) nomadic 
hunter-gatherers of Tierra del Fuego, men organized 
religious ceremonies specifically designed to con-
trol and terrorize women (Chapman, 1982). To an 
English sailor who asked if they had chefs, an Indian 
replied: “Yes, Señor, we, Ona, have many chiefs. 
The men are all captains and all the women are sail-
ors” (Bridges 1948, 216). 

Results and discussion

An initial assessment 
Two key points emerge from this brief overview. 
To begin with, the evidence shows that male dom-

ination is not restricted to a specific stage of technical 
and economic development. If this evidence does not 
conclusively prove that it existed (even its more ex-
treme forms) among technologically equivalent pre-
historic societies, it is certainly a possible scenario.

Although societies present a great diversity with 
regard to gender relations, on all continents and at 
all stages of social development the sexual division 
of labour and the existence of specific social roles 
prove to be remarkably constant. 

Thus, even if the scenario and the traditional ar-
guments of Marxism on this issue can no longer be 
considered valid, the key to the enigma is indeed to 
be found in the direction in which historical materi-
alism looked for it –that is to say, in the economic 
structure, and specifically in the forms of the sexual 
division of labour. This is the fundamental element 
that allows us to reflect on the contingent and gen-
eral dimensions of gender relations. 

The sexual division of labour
The sexual division of labour is a universal fea-

ture of human societies. It represents the oldest form 

of the social division of labour, and has been present 
since the times of the hunter-gatherer societies. The 
ways in which the functions of men and women are 
distributed vary greatly from one people to another. 
Everywhere, however, it is marked by a male mo-
nopoly on what can be called (slightly anachronous-
ly) as the military industrial complex: the combina-
tion of hunting, the handling of lethal weapons, and 
politico-military functions. While there are a very 
few instances in which this monopoly is weakened 
–for example, among the Agta, a hunter- gatherer 
society in the Philippines in which women can also 
handle the bow– these exceptions are due to the very 
particular circumstances in which these peoples live 
(Testart 1986). 

The question of the origin of the sexual division 
of labour is probably one of the most difficult of all 
to answer. We cannot say for sure when this practice 
emerged, though some argue that there is evidence 
for it in the early Upper Palaeolithic (Kuhn and 
Stiner 2006). For a number of reasons, it is doubt-
ful that it was established with the conscious pur-
pose of placing women in subjection; most likely it 
was the first form of the social division of labour, in 
which the temporary, relative limitations associated 
with motherhood took the form of rigid, permanent 
prohibitions dictated by a supernatural imperative. 
It succeeded probably because it ensured higher 
productivity and a more diversified exploitation of 
resources. 

Attempts to explain male domination some-
times allude to psychological motivations: it is be-
cause men have tried to appropriate the reproductive 
power of women that they have devalued and thus 
dominated them (Héritier 1996). The problem with 
this argument (besides its being very hard to dem-
onstrate), is that it says nothing about why women 
would have accepted it. To contest the idea that the 
devaluation of women’s activities is a precondition 
to the oppression of women, one might invoke the 
case of the Achuar hunter-farmers of Amazonia 
who were part of the Jivaro community, in which 
the mechanisms of male domination are presented 
in what we might call a chemically pure form. The 
Achuar do not attach a distinct value to hunting (a 
male activity) and gardening (a female activity) 
(Descola 1983). In contrast to the general pattern, 
the female gardeners are not considered less worthy 
than men. Beyond the domain of labour relations, 
however, this egalitarianism between the sexes does 
not apply. Socially, men dominate women, and in an 
extremely brutal form, since the right of husbands 
extends to allowing them to dispose of the lives 
of their wives. Since this authority does not derive 
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from any prestige associated with their labour, it 
must have another origin: 

The strategic location of male power is [...] outside 
the production process. The Achuar men have an absolute 
monopoly over the conducting of “external relations”, 
that is to say of the domain of supra-family relations that 
controls social reproduction. As a result, they exercise a 
right of guardianship over their wives, sisters and daugh-
ters, and they are therefore the only decision makers in the 
general process of the circulation of women, whether in 
the form of peaceful exchange with allies, or in the form 
of bellicose abduction from enemies. (Descola 1983, 87).

Peaceful exchange with allies, abductions from 
enemies: the situation is clear. As in all economi-
cally egalitarian primitive societies, because they do 
not have weapons, Achuar women tend to become 
the instruments of relationships between men. Per-
haps this analysis appears to place excessive empha-
sis on violence. The myth of the “noble savage” is 
a resilient one; one is often inclined to imagine that 
socio-economic equality goes hand-in-hand with 
pacifism and that armed conflicts only appear with 
the inequalities of wealth or even with the advent of 
the State. This is an idea that has been amply refuted 
by ethnology and archaeology (Martin and Frayer 
1997; Gat 2006; Allen and Jones 2014; Darmangeat 
2020). For men, securing and maintaining relations 
with other men was a constant concern, and the cir-
culation of women was an ideal way to shore up 
these relations.

Why control women? 
Two theses are sometimes proposed to explain 

the male domination of women in these societies.
The first relates to the economic dimension. 

Men have dominated women in order to appropri-
ate their work or, at least, to ensure certain mate-
rial benefits over them. The available data neither 
clearly support nor dismiss this possibility. Accord-
ing to some accounts men did indeed convert their 
domination into economic privileges, but the gen-
eral impression (albeit based on piecemeal or fragile 
evidence) is that the scope of these privileges was 
limited, even though the domination may have been 
extreme (Darmangeat 2015).

Some authors have also seen male domination 
as a decisive factor in the control of reproduction. 
This idea has also produced two symmetrical the-
ses: Paola Tabet’s identification of the mechanisms 
of “forced reproduction” (1985), and Estévez and 
Vila’s focus on birth control (Estévez et al. 1998; 
Vila and Estévez 2010) Again, at least regarding 
nomadic hunter-gatherers, these arguments are not 
clearly supported by the ethnographic evidence; fre-

quently one finds customs pointing in one direction 
and the other within the same society. In Aboriginal 
Australia, for instance, young girls were systemati-
cally forced from puberty onwards into sexual re-
lations with their husbands but, at the same time, 
mothers were free to practice infanticide at birth. 

More than their work or their reproductive ca-
pacities, the clearest, most widely shared focus of the 
control of women in these relatively poor societies 
seems to have been their sexuality. One cannot help 
being struck by the fierce vigilance that husbands 
exert over any encroachment of their conjugal rights 
but at the same time by their propensity to concede 
these rights voluntarily to other men, whether in 
a ceremonial context or simply in order to seal an 
alliance or settle a quarrel. A. P. Elkin (1938, 128) 
provides a vivid description of these practices for 
Australia; among the Inuit: 

When a man punishes his wife for being unfaithful, 
it is because she has trespassed upon his rights; the next 
evening, he will probably lend her himself. (Birket-Smith 
1937, 173)

Moreover, these facts challenge head-on the so-
ciobiological reasoning that male sexual jealousy is 
the foundation of human marital institutions. In all 
these societies, what men defend, by force of arms 
if necessary, is not their exclusive sexual access to 
their wives, but their exclusive right to dispose of 
them at their will. 

Female counter-powers and pseudo-matriar-
chies

Thus, among hunter-gatherer as well as in more 
technically advanced societies, it is men who hold 
the most efficient arms and are trained and organized 
to use them. Everywhere, it is men who carry out 
most of or all the political functions, conceding to 
women only the bare minimum. This is why there is 
no evidence of women ever having run a society in a 
“matriarchy”, the mirror image of a patriarchy. This 
is also why, in many societies, men have amassed all 
the power and all the prestige. Masters of arms, of 
war and politics, they are also the masters of hunt-
ing, the fields, the livestock, commerce, magic and 
ritual; on all counts, they exert non- reciprocal rights 
over women.

However, men have not always attained this 
situation of hegemony. In some places their powers 
have been counterbalanced by those of women to the 
point that both sexes have sometimes exerted a simi-
lar influence over the fate of a society. This is par-
ticularly the case in the famous (though misnamed) 
“matriarchies” of the Iroquois, the Minangkabau, 
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the Ngada and the Na. Beyond their differences, 
these four examples, and all those that could be cited 
in the same vein, present so many similarities that a 
definite pattern emerges.

In all these peoples, in fact, the relatively fa-
vourable situation of women is associated with the 
high economic position that the matrilocal residence 
rule entails. This economic status is the basis of 
their influence. It supposes that the participation of 
women in productive work is significant, but this 
participation alone is not sufficient; women work 
everywhere, and work hard. They must also exercise 
rights over their own production: that is, it must be 
the women who control distribution. Among the Iro-
quois, the “matrons”, the heads of long-houses and 
the granaries, could refuse men the resources they 
needed for war parties and could thus exert formi-
dable pressure over them. Among the Minangkabau, 
in the prolonged absence of men from the villages, it 
was the women who owned and managed the hous-
es, the fields, and the livestock.

The archaeology of the sexual division of labour 
Archaeology studies material elements, and as 

such cannot give a direct account of the relations 
between the sexes. These relations can only be re-
constituted through inference and exercising consid-
erable caution. Thus the notion that the many female 
statuettes of Palaeolithic and Neolithic Europe were 
incontrovertible testimony of a cult of the Great 
Goddess, a cult that characterizes societies that are 
intrinsically matriarchal or “matristic” (Gimbutas 
1991), has been convincingly refuted (Ucko 1962; 
Conkey and Tringham 1995; Testart 2010). 

Exploring the meaning of the symbolic rep-
resentations of extinct cultures is a daunting task. 
Perhaps the sexual division of labour is a more 
robust starting point for an assessment of the re-
lationship between the sexes in prehistoric times. 
The male monopoly on arms appears as a decisive 
element of male domination in the societies studied 
by ethnology; it can be argued that in earlier times, 
the same causes produced the same effects. To be 
precise: this monopoly does not in itself demon-
strate the existence of male domination, since it 
was effective even in the pseudo- matriarchies of 
the Iroquois, the Minangkabau or the Na, but it 
nevertheless indicates that male domination was 
highly likely. In fact, on this point the data from 
the five continents are remarkably similar (even al-
lowing for the inevitable difficulties of interpreta-
tion). The evidence – artistic representations, grave 
goods or marks on bodies– points very clearly in 
the same direction.

In this chapter we cannot hope to give a detailed 
account of a body of evidence so vast that over the 
past three decades gender archaeology has emerged 
as a major branch of the discipline. Here we limit 
ourselves to noting its most significant achieve-
ments.

In many places in the world, figurative art repre-
sents gendered characters in activity, thus providing 
evidence of both the sexual division of labour and 
the male monopoly on arms. Examples are found in 
the many eloquent scenes from the Spanish Levant 
in Mesolithic and Neolithic times (unfortunately dif-
ficult to date more precisely), in Aboriginal Austra-
lia (Balme and Bowdler, 2006), or in the iconogra-
phy of hunter-gatherers and farmers in south-west-
ern America (Crown 2008; Munson 2000).

Regarding the funeral goods of the Neolithic 
and later periods, grindstones and awls are gener-
ally deposited in female graves, and axes, swords 
and arrowheads in male graves. There are some ex-
ceptions: armed women have been found in burial 
sites in northern Europe, and, above all, in the kur-
gans of central Asia (Davis-Kimball, 2002). These 
exceptions can be attributed to the particular context 
of these warrior societies which had, so to speak, 
moved the cursors of the sexual division of labour 
and of the possession of arms.

Finally, markers of activity on skeletons in the 
Middle East (Eshed et al. 2004) and in Italy (Mar-
chi et al. 2006) also reveal significant differences 
between men and women in the early Neolithic and 
in the preceding period. For the Palaeolithic the evi-
dence is very scarce, but a recent study (Villotte and 
Knüsel 2014) of remains dating from 30,000 years 
ago found that the elbows of male skeletons (espe-
cially the right elbow) presented an injury that is 
typical of modern-day baseball players. This injury 
suggests a powerful and repeated throwing action, 
probably of the spear aided by a projecting device. 
The result is one of the oldest indications of the sex-
ual division of labour found so far.

Subsequent developments 
Male domination is rooted far in the past, long 

before the appearance of social classes and the State, 
even before the development of wealth and inequal-
ity. It is the product of the most basic division of 
labour –the one that distributes tasks by gender. 
To be more precise, it is the product of the way in 
which the sexual division of labour was created and 
of how it was reflected in the ideology, establish-
ing an almost complete incompatibility between the 
social roles assigned to women and another set of 
functions comprising hunting, weapons and war-
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fare. The initial allocation of these tasks conferred 
on men the strategically important position of the 
political leadership of the society. And women, un-
less they also had an economic capacity that allowed 
them to counterbalance this male power, became, to 
one degree or another, and in spite of their resis-
tance, the objects of male strategies.

The position of weakness of women was al-
ready established in many economically egalitarian 
societies and increased their vulnerability to adverse 
developments. With the advent of storage, wealth 
began to be accumulated and human labour system-
atically exploited. Naturally, the first victims ema-
nated from the least protected groups: prisoners of 
war, deprived of the support their families and now 
entirely at the mercy of their victors, and women 
unable to oppose the extension of the field of male 
domination. Later, the appearance of intensive ag-
riculture compounded the effect, turning men into 
drivers of draught animals and farm workers par ex-
cellence, excluding women from these activities and 
breaking down the lines of defence which, in some 
societies at least, they had managed to maintain until 
then.

Conclusion

The historical role of capitalism 
If male domination finds its ultimate origin in 

men’s monopoly over weapons and of the actions 
associated with them, one may wonder why this 
domination has lasted in one form or another until 
the present day.

A central part of the answer is the fact that un-
til modern times, none of the successive systems of 
economic organization questioned the sexual divi-
sion of labour. The allocation of a specific role in 
production to each sex has been the substrate of the 
ancestral idea that, more generally, the sexes should 
be allocated different roles in all social activities, 
and that potentially these roles might be unequal. 
Although the male monopoly over hunting and the 
possession of weapons no longer applies, the sexual 
division of labour was the foundation of a gender 
inequality which has lasted for millennia.

This gender inequality has persisted, but this is 
not to say that it has not evolved. As long as the divi-
sion of labour was still elementary, assigning certain 
tasks to men and others to women seemed likely to 
be the most obvious and the most appropriate form 
of organization. But over time, the growing com-
plexity of the social division of labour that accom-
panied advances in productivity and technology has 
gradually penetrated the spheres assigned to each 

sex. Where previously all individuals had performed 
the basic tasks assigned to their sex, the tasks they 
carried out became increasingly specialized and dif-
ferentiated. As this process developed, the division 
of labour contributed to make the criterion of sex 
increasingly obsolete and superfluous, but did not 
dissolve it. There were more and more occupations 
carried out by men, and more and more occupa-
tions carried out by women, but these occupations 
remained the exclusive domain of one or other sex.

In this area as in many others, the introduction 
of the capitalist mode of production represented a 
revolutionary change. Capitalism was the first eco-
nomic system to lay the foundations of an authentic 
(though perhaps inaccurately named) gender equal-
ity. In generalizing the notion of commodity, it was 
the first mode of production in which women’s work 
and men’s work are compared objectively, daily, and 
on a large scale, and in which their work blended to-
gether in the market in an undifferentiated substance 
embodied by money. In the depths of its economic 
machinery, capitalism implements mechanisms that 
undermine the foundations of the sexual division of 
labour and create the objective conditions for its fu-
ture demise.

Marx already remarked that if Aristotle had 
failed to discover the theory of labour value, it is 
only because capitalist society had brought forth the 
concept of “work” in its broadest sense, that of hu-
man economic activity, abstracted from all its par-
ticular forms (Marx (2008, 590-591). For all pre-
capitalist societies, there were different kinds of la-
bour –in particular, free versus slave labour – which 
could not be reduced, either in reality or in people’s 
minds, to a single common denominator. This ap-
plies equally well to the separation between men’s 
work and women’s work. In all primitive societies, 
in the absence of the market and in the presence of 
a strong sexual division of labour, the functions of 
the sexes were regarded as different and therefore 
impossible to measure against each other.

In a fully capitalist economy, however, products 
are constantly compared and contrasted through the 
mediation of money. Their value, expressed in their 
price, is indifferent to the specific nature of the work 
and the workers involved, including their sex. To the 
extent that they produce commodities, the various 
specific tasks dissolve into abstract labour: “equal 
human labour”, a homogeneous substance in terms 
of its quality and of which only the quantity, the 
“socially necessary labour time”, intervenes in the 
creation of value. And if women are frequently paid 
less than their male counterparts, the existence of 
the market itself creates a point of support to correct 
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this apparent anomaly. “Equal pay for equal work!” 
was the rallying cry of proletarian women; although 
the battle is still not over, significant successes have 
been won along the way.

In laying the foundations for a revolution in ob-
jective social relations, bourgeois society created the 
conditions for a revolution of conscience. The his-
torical rallying point of the bourgeoisie in its strug-
gle against the ruling classes of the past was legal 
equality, which included equality of the commodi-
ties in competition and equality of the various com-
ponents of the labour force. Of course, at the same 
time as they waved the egalitarian flag, the bour-
geoisie were preparing to trample on it; and during 
the great French Revolution women were among the 
first to note bitterly that mere political equality was 
not supposed to extend to them. But even if the na-
scent bourgeois society was not ready to recognize 
the legal and political rights of the female half of the 
population, the emergence of this demand –and its 
fulfilment, in country after country– was somehow 
inscribed in the genes of a social organization that 
marches under the banner of equality.

According to Marx’s famous dictum, humanity 
only poses itself problems that it can solve. It was 
in bourgeois society that, for the first time in the hu-
man adventure, currents such as the revolutionary 
workers’ movement emerged which set themselves 
the goal of achieving gender equality. Probably it 
would be more accurate to speak of the disappear-
ance of the genders or of a process in which they 
become identical.

In primitive societies, the sexual division of 
labour permeated the material and ideological 
life of the community: not only at work, but in 
all the areas of life men and women were seen 
as different entities. There is no better indication 
of the imprint of the sexual division of labour on 
primitive societies than the fact that in Aboriginal 
Australia, men and women were metaphorically 
designated by their main working tool: “spears 
and digging sticks” (Berndt 1974). In Amazonia 
we find the same distinction, in the form of “the 
bow and the basket” (Clastres 1974, 92). More 
generally, although we have testimonies of many 
acts of resistance by women in primitive societ-
ies against abuses committed by men, the idea 
that women and men could play the same social 
roles without differentiation and share the same 
rights and duties did not emerge anywhere until 
the modern period. In all societies of the past, lac-
erated by the sexual division of labour, its over-
throw remained, in the true sense of the word, 
unthinkable.

The question of the possibility of a genuine gen-
der equality (that is to say, the dissolution of the 
genders) under the capitalist system is too vast to be 
addressed here. For a number of reasons, there is at 
least room for doubt. In a famous quotation, Marx 
said that only the establishment of a socialist society 
would allow humanity to leave prehistory behind it; 
in terms of gender relations, a century and a half af-
ter Marx wrote the sentence, his words continue to 
resonate with a strange profundity.
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TRANSFORMATION OF NOMADIC EXISTENCE

 When conducting a study of the national mentality of Kazakhstan, it became necessary to analyze 
the transformation of the society of the Kazakh people since the formation of the Kazakh Khanate and 
the modern, independent Republic of Kazakhstan. The determination is made on the basis of the percep-
tion of information from the surrounding reality by society. This is the division into auditory and visual 
(oculocentrism) culture of the Kazakh society. This is confirmed by changes in all forms of culture.

The world-setting of the Kazakhs is aimed at contemplating nature, the surrounding reality without 
changing it, but living with it in complete harmony, respecting and preserving natural resources. Cattle 
breeding was the main source of livelihood. However, there is a noticeable respect for the animal. We 
know everything about the culture of Kazakhs from oral folk art. Associations arise primarily related to 
the nomadic way of life, in unconditional creation of libraries, somehow fixing knowledge. Reflecting 
on this, there is a need for a return, to the determination of the Turkic culture, to the late and modern, 
the need to speak about the principle of this division. It should be noted that Kazakh culture, as is clear, 
did not survive these stages in an instant. This process took place gradually, settling on the subconscious 
side of the human mind. Listening to being by the Turkic nomads opens before us a whole world full 
of features associated with the perception of reality, and its no less interesting embodiment in folklore.

Key words: oculocentrism, transformations, mentality, visual culture, nomadism, determination.
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Көшпенділер болмысының өзгеруі

Қазақстанның ұлттық менталитетіне зерттеу жүргізу кезінде Қазақ хандығы құрылған кезден 
бас тап, қазіргі тәуелсіз Қазақстан Республикасындағы қазақ халқының қоғамдық өзгерісіне 
(транс формациясына) талдау жасау қажеттігі пайда болды. Детерминация қоғамның қоршаған 
орта дан ақпаратты қабылдауының негізінде жасалады. Бұл қазақ қоғамының есту және көру 
мәде ниетін (окулоцентризм) бөліп қарастыру. Оны мәдениеттің барлық түрлеріндегі өзгерістер 
растайды.

Қазақтардың дүниеге деген қатынасы табиғатты түсінуге, қоршаған ортаны өзгертпестен оны-
мен толық үйлесімдікте өмір сүруге, табиғи байлықтарды құрметтеуге және сақтауға бағытталған. 
Мал шаруашылығы тіршіліктің негізі болды. Жануарларға деген ерекше сыйластық көзқарасты 
да байқаймыз. Біз қазақ мәдениеті туралы барлық ақпаратты негізінен халық ауыз әдебиетінен 
білеміз. Ең алдымен, көшпелі өмір салтымен байланысты ассоциациялар көз алдымызға келеді, 
сол кезеңдегі білімді бекітудің негізгі жолы осы болды. Осыны ой елегінен өткізе отырып, кейінгі 
және қазіргі түркі мәдениетінің детерминациясына қайта оралу қажеттілігі, осы бөліну принципі 
туралы айту қажеттілігі туындайды. Қазақ мәдениеті бұл кезеңдерді бір сәтте өте шыққан 
жоқ. Бұл процесс біртіндеп өтіп, адам санасының түпсанасында орнықты. Түркі көшпелілерінің 
болмысты тануы біздің алдымызда әлемді қабылдаумен байланысты ерекшеліктерге толы бүкіл 
әлемді ашады және оның ғажап көрінісі халықтық фольклор болып табылады.

Түйін сөздер: окулоцентризм, трансформациялар, менталитет, көрнекі мәдениет, көшпен-
ділік, детерминация. 
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Трансформация бытия номадов

При проведении исследования национального менталитета Казахстана появилась необхо ди-
мость в анализе трансформации общества казахского народа с момента формирования Казахского 
Ханства и современной независимой Республики Казахстан. Детерминация произведена на 
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основе восприятия информации окружающей действительности обществом, т.е. разделение 
на слуховую и зрительную (окулоцентризм) культуру казахского общества, что подтверждается 
изменениями во всех формах культуры.

 Мироустановка казахов направлена на созерцание природы, окружающей действительности 
не изменяя ее, а сосуществование с ней в полной гармонии, уважая и сохраняя природные 
богатства. Скотоводство являлось главным источником жизнедеятельности, однако, тем не 
менее, заметно уважительное отношение к животному. Все о культуре казахов мы знаем из 
устного народного творчества. Возникают ассоциации, связанные, в первую очередь, с кочевым 
образом жизни, в безусловности создать библиотеки, как-либо зафиксировать знания. Размыш-
ляя над этим, возникает потребность в возвращении к истокам, в детерминации тюркской 
культуры на позднюю и современную, необходимости сказать о принципе данного деления. 
Следует отметить, что казахская культура не пережила эти этапы в один миг. Данный процесс 
проходил постепенно, оседая на подсознательном уровне человеческого разума. Слушание 
бытия тюркскими номадами открывает перед нами целый мир, полный особенностей, связанных 
с восприятием действительности и ее не менее интереснейшим воплощением в народном 
фольклоре.

Ключевые слова: окулоцентризм, трансформации, менталитет, визуальная культура, нома-
дизм, детерминация. 

Introduction

Many domestic and foreign scholars have stud-
ied the Turkic culture. One of them is the significant 
figure of Agyn Khairulovich Kasimzhanov, who 
gave us the opportunity to be rightfully proud of 
such a compatriot, who made a huge contribution 
to philosophy. Major works: “Al-Farabi: History of 
World Culture” (Kasimzhanov, 1975); “Al-Farabi”. 
(Kasimzhanov, 1983); “About the culture of think-
ing.” (Kasimzhanov, 1985); “The theoretical world 
of culture: East, West.” (Kasimzhanov, 1994). It 
was his works that had a fundamental impact on the 
study of Turkic culture. After the Great Patriotic 
War, the need for knowledge increased. There was 
a thirst for science, in the enrichment and promotion 
of the country’s scientific base. And it is this base 
that is the most fruitful for our generation of young 
researchers of Turkic culture. 

Justification of the choice of articles and goals 
and objectives

L.N. Gumilev (Gumilev, 1967), studying the 
problems of the genesis of the Turkic nomadic 
tribes, focuses his attention on the proof of the the-
sis about the originality and identity of the culture of 
nomads. It cannot be denied that the material culture 
of nomads is incomparable with the culture of sed-
entary peoples. This fact is explained by the fact that 
most of the material attributes were not designed for 
long-term use and simply did not survive on every-
thing over time. And here we cannot make a reliable 
conclusion about the art of craftsmanship of arti-
sans. When studying the Turkic culture, it becomes 
necessary to clarify in what direction to study it. We 

would decide to divide the Turkic culture into late 
and modern. The assertion that the Kazakh culture 
was born from the depths of the Turkic culture is in-
disputable (Hasanov M.Ş., Karakozova J.K., 2011). 
The mentioned aspect is the most relevant for us – 
Kazakhstanis. The formation of the Kazakh nation 
as such falls on the end of the XIV century. It was 
at this time that the education of language, writing, 
folklore, artistic culture belongs. But, as the studies 
of historians, ethnologists, philosophers, culturolo-
gists irrefutably prove, the origins of ethnogenesis 
and the cultural history of the Kazakhs extend far 
into the depths of millennia – through the ancient 
Turkic nomadic societies to the mysterious, shroud-
ed in legends, tribes of the Huns. 

The purpose of the study is to study and analyze 
the transformation of nomadic culture of nomads 
and to identify the specifics of transformation on the 
basis of modern Kazakh society.

The prospect of research is reflected in the re-
view of the very nature of modern Kazakhstani so-
ciety. Visual culture of the Kazakh society as a basis 
for the study of the national mentality.

Research methodology

In this article the authors investigate research of 
traditional Kazakh culture through cultural phenom-
ena such as folklore, modern art, philosophy. The 
works of researchers devoted to different stages and 
events of this history provide both valuable world-
view and theoretical and methodological guidelines, 
as well as the richest cultural and historical material 
for further studies of the complex of problems of 
ethno and cultural genesis of Kazakhs as heirs and 
recipients of the culture of Eurasian nomads. The 
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world setting of the Kazakhs is aimed at contemplat-
ing nature, the surrounding reality without changing 
it, but living with it in complete harmony, respecting 
and preserving natural resources. Cattle breeding 
was the main source of livelihood. However, there 
is a noticeable respect for the animal.

Results and discussion

We know everything about the culture of the 
Kazakhs from oral folk art. Associations arise pri-
marily associated with the nomadic way of life, in 
unconditional creation of libraries, somehow fixing 
knowledge. Reflecting on this, a need arises for a 
return, to the determination of the Turkic culture, 
to the late and modern, the need to speak about the 
principle of this division. To study Kazakh culture, 
it is necessary first of all to research oral folk art. It 
is folklore that is the main source in the cognition 
of forms of culture, philosophy, everyday life and 
many other areas of activity. To find confirmation 
there is no need to “dig deep”, since all the necessary 
conclusions lie on the surface of the studied plane. 
Let’s start to consider “listening” to Kazakh culture 
in art, in particular in the art of music. It is not by 
will that the image of Korkyt ata appears, fighting 
death thanks to his musical instrument. Here music 
acts as an extension of the existence of the soul. It is 
appropriate to say that sound is life. The instrument 
itself kobyz connects the representation of Kazakhs 
with the aforementioned harmony. This is not just 
a musical instrument, but a means of establishing 
a connection between bucks and the spirits of their 
ancestors – aruahs. Therefore, the perception of the 
world of Kazakhs occurs by listening and reproduc-
ing sounds. It is impossible not to notice that a per-
son in a given culture could not be protected from 
this phenomenon. That is, “the whole step” was 
literally overflowing with sound-containing compo-
nents, whatever the type of folklore creativity. Folk 
songs again reflected ideological views intertwined 
with cultural aspects. Aitys is a phenomenon that is 
the clearest example of the otocentrism of the no-
madic culture of the Kazakh people. Akin sings ev-
erything he sees, what he feels, what worries him. 
With his voice and dombra he brings thoughts in a 
skillful form, using proverbs – sayings, allegories. 
Everything takes place in a playful and competitive 
manner. The musical instrument itself – dombra is 
unique. Its uniqueness lies in the fact that it most 
accurately reflects a certain feeling of the soul of 
the piece performing on it. An example of this is 
the legend about the origin of the round hole. The 
ability to convey all the experiences of the kuishi, 

reporting the death of the khan’s son, achieved an 
unsurpassed skill in performing and transmitting the 
tragic news, which later entailed the punishment not 
of the performer, but of the instrument, as a mes-
senger of bad news. Thus, the concept of interpen-
etration, rather than the opposition of life and death, 
appears again, moreover, the concept of life after 
death, which ultimately again testifies to the exis-
tence of an immortal soul as a divine spark of life. 
In addition, such a cosmic concept of human life, in 
which the immortal soul (spirituality) prevails over 
the physical material body, has led to the formation 
of a type of culture in which the spirituality prevails 
over the material one. This can explain the absence 
of writing, the role that the word oral plays in the 
life of society, the absence of cities in the nomadic 
civilization as signs of material culture. Therefore, 
the culture of nomadism is material only to the ex-
tent that it supports and expresses the connection be-
tween man and space. The most important, acutely 
felt problems passed from mouth to mouth. A person 
who does not hear broke away from all the processes 
taking place around him. The most discussed prob-
lem is the spiritual wealth of a person. It is reflected 
even in folk tales, where the image of a stupid and 
fixated on material benefits bai is ridiculed and con-
demned: “Three wise councils”, “Aldar kose”, “Bai 
and a shepherd” and many others. Speaking about 
customs and traditions, we again observe “listening” 
as the main image of perception of the surrounding 
reality. For example, the Kazakh people are famous 
for their hospitality and goodwill. The guest was a 
news messenger who had come a long way. He is 
a connection with other auls, therefore the people 
have the concept of Kudai Konak (an unexpected 
guest sent by the Almighty). He was treated with 
all the dishes available to the owners, giving every-
thing that he liked in their home. The feast had the 
character of a conversation, discussion of all news, 
changes and events. Respect was shown even in the 
pouring of a tea drink: in small quantities, almost at 
the bottom of the bowl, thereby expressing favor for 
his delay in this house. The steppe region required 
listening to the environment. One could hear the 
presence of a rider or herd by putting an ear to the 
ground. That is, the acquisition of information was 
carried out in the predominance of the auditory pa-
rameter. As you know, the courts of biys were held 
in the Kazakh society. Kurultais were convened an-
nually. Influential ancestors formed the Council of 
Biys under the khan, which combined legislative 
and advisory powers. Until the early 19th century, 
the Kazakh people had a unique traditional court 
of biys. Many people know how and where it took 
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place, but not many can explain the uniqueness of 
this trial. In every society biys were never elected or 
appointed. The biys were not approved in the posi-
tion. This position was not inherited. In order to be-
come a biy, it was necessary to possess a number of 
personal qualities: firstly, biys were required to have 
deep knowledge of the common law of Kazakhs. For 
example, they had to know the codes of the khans of 
Kasym, Yesim and Tauke (Masanov N.E., 1995). 
Secondly, persons applying for this position must 
have mastered oratory and eloquence. And finally, 
thirdly, they had to be distinguished by an impec-
cable reputation of an honest and impartial person. 
That is, the aspect of listening here is expressed in 
the reputation that develops on the public opinion 
formed by hearsay. If rumors appeared among the 
people about dishonesty and “Bai’ s”self-interest, 
then the dishonest person inevitably lost the title of 
biy, since no one considered it possible to turn to 
him for a just decision. In the history of our state in 
the 18th century, such loyal people Bai left a notice-
able mark: Tole – from the Elder, Kazybek – from 
the Middle, and Aiteke from the Younger zhuzes. 
A vivid example of the influence and importance of 
the council of biys was the gathering of three biys 
during the terrible years for the Kazakh people – the 
Dzungar invasion. Moving on to the second impor-
tant point about a new stage in the development of 
Turkic culture, in particular Kazakh culture, it be-
comes necessary to clarify what this stage is. So, the 
modern stage in the development of Kazakh culture 
is its visualization (Gary Small, Gigi Vorgan, 2008).

 In a modern society of ever-accelerating de-
velopment, new phenomena are constantly emerg-
ing associated with the strengthening of the role of 
visual communications (Jean-Francois Lyotard), the 
interweaving of many visual codes, modes of vision, 
techniques and practices of visuality that comple-
ment or interact with each other, while the textual 
perception of meaning largely loses its significance. 
giving way to visual perception of the world. Visu-
alization is one such phenomenon. Kazakhstan, of 
course, cannot be distant from the mentioned phe-
nomenon. Proof of this is the process of globaliza-
tion. A person living in the modern world is placed 
in a frantic stream of information perceived by sight 
(John Palfrey, Urs Gasser, 2008).

The problem of the development of visual cul-
ture affects all branches of human activity, carried 
out at various stages of growing up: in the preschool 
age, when the process of perception is the backbone 
of the student’s cognition; in primary school, when 
the learning process requires reliance on visualiza-
tion; in adolescence, when the process of social cog-

nition develops largely based on the visual image; in 
youth, when the acquisition of scientific knowledge 
based on modern technical means and their practi-
cal application are impossible without the use of vi-
sual thinking. The development of science-intensive 
and high-tech industries requires the involvement of 
a large number of workers in the field of science, 
technology and production with the knowledge and 
skills of visualizing various information. That is, go-
ing out on the street, a Kazakhstani, like any other 
person living in step with time, perceives the world 
with his eyesight (Berger, P., Lukman T., 1995)

There is a simplification of information, where 
there is no need to rethink any moments, regardless 
of their significance. You can give the simplest ex-
ample from human life: when approaching a wash-
ing machine, we proceed from the iconic symbols 
located on the control panel, and immediately our 
brain classifies information related to washing 
modes. Returning again to the discussion of trends 
in art, but in the aspect of visualization, it can be 
noted that television has replaced radio, cinema has 
become a powerful engine of mass culture (Alex 
Soojung-Kim Pang, 2013).

 Here it is easier to say: “Better to see once than 
hear a hundred times.” Hence the influence on the 
masses of the advertising industry, the emergence 
of the concept of a consumer society (Bodriiяr J. / 
Samarskaя E., 2006), limply absorbing information 
being introduced to it. Information, not deep knowl-
edge. The person learning today is not knowledge-
able, but rather informed (Mark Dery, 2008). When 
a student comes to class with the help of gadgets, 
he often uses Internet resources, in particular Wiki-
pedia (http://ru.wıkıpedıa), where the reliability of 
the information can be strongly doubted. I would not 
like to point only to the negative side of the visual-
ization of modern culture. It is rather an inevitability 
that we are in, only it would be better to warn the 
layman against manipulating his own conscious-
ness. Another example of oculocentrism in the vast-
ness of our native country is the presentation of the 
Theater of the Deaf in Astana. The opening took 
place on the World Day of the Deaf, which takes 
place every Sunday in September (09/29/2013). The 
main idea of   creating the Theater of the Deaf is to 
develop the creative abilities of young people with 
hearing impairment, regardless of the degree and 
severity of hearing loss, help in unleashing the cre-
ative potential of children and adolescents with dis-
abilities, creating opportunities for cultural develop-
ment for them. The authors of this project use the-
atrical art to attract public attention to the problems 
of young people with hearing impairment and give 
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such children an opportunity to be creatively real-
ized. According to the author of the project, Akbola 
Mukhametgalieva, “Having created a theater troupe 
of 7 people, together with children with hearing dis-
abilities, we will stage performances where the main 
ways of creating images and a plot in general will 
be the use of facial expressions, gestures and acting 
in musical accompaniment. By attracting children 
with hearing impairments to this kind of art, we help 
them to reveal their creative potential, teach the ba-
sics of the artist’s profession, organize their leisure 
time ”(http://meta.kz/novostı/kazakhstan/572550-
v-astane-otkryvaetsya-teatr-gluhıh.html). In order 
to be included in the process of socialization, you 
need to see. This phenomenon was studied by the 
Russian postmodern philosopher B.G. Nurzhanov in 
the article “Oculocentrism of Western Culture and 
Philosophy”. The analysis of visualization of culture 
covers a wide time range, the depths of which go 
back to Plato. “A special place in the constitution of 
Plato’s oculocentrism is played by the famous alle-
gory of the cave, which has been repeatedly referred 
to by various thinkers throughout the history of phi-
losophy up to the present, and which has received 
an incredible difference of interpretations. Here the 
prisoners of the cave are presented as creatures de-
prived of (natural) light, immersed in darkness and 
seeing only shadows, reflections of real things and 
events on the cave wall. Natural light (truth) comes 
from outside the cave, and the condition for know-

ing the truth is turning to natural light, leaving the 
cave. All images of this allegory are exclusively 
visual, visual. Exit from the cave, the discovery of 
the true light, the knowledge of the truth for Plato 
is also a paidea, a process of education, improve-
ment of the soul. And this allegory also refers to the 
fundamental idea of   the good for Plato, which he 
metaphorically expresses through the “sun”, also a 
visual metaphor. “ (Nurjanov B.G., 2011). 

Conclusion 

It should be said that the Kazakh culture, as is 
clear, did not survive these stages in an instant. This 
process took place gradually, settling on the subcon-
scious side of the human mind. Listening to being 
by Turkic nomads opens before us a whole world 
full of peculiarities associated with the perception 
of reality, and its no less interesting embodiment in 
folklore. There were ideals of a completely different 
interpretation than those that we see today. A person 
living in our society needs orientation in visual cul-
ture, referring to the historically preceding attitude. 
These are the people who, in our modern flow of 
information, are proud or even simply accept them-
selves as who their ancestors were. And they call 
themselves “neonomads”. They express themselves 
in cinematography (“Nomads”, “Shal”, “Zhau zu-
rek myk bala”, “Kozy – kyurpesh, Bayan – sulu”), 
clothing design (Aya Bapani) and many others.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФЕНОМЕНА ВЛАСТИ:  
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

В данной статье автор определяет ключевые особенности и подходы к пониманию 
феномена власти: в ее многообразии форм и видов. Используются современные подходы 
и методы исследования власти и определяются ключевые проблемы феномена власти в 
разрезе философского анализа, а также затрагиваются вопросы различных уровней власти. 
Существует большое число противоположных и несопоставимых концепций власти: три уровня 
властных отношений, индивидуальная, а также объективная власть, власть как воздействие и 
т.д. Автор полагает, что наилучший метод для феномена власти – это осознать целостность 
данных концепций власти – проанализировать власть как таковую, принимая внутренние 
характеристики этого феномена, при этом рассуждая о этом, как реализовываются властные 
отношения в различных общественных структурах. Однако не без исключения внутренних 
характерных черт власти в одинаковой мере можно определить сущность феномена власти, а 
именно: мировоззренческая область – это внутреннее отображение нравственного и честного 
общественно-политического игрока, который старается адекватно реализовывать власть. Этот 
внутренний и практический взгляд на власть и прольет свет на многие теоретические загадки 
власти. Данное исследование феномена власти определяет отличия суждения тех, кто именно 
обладает возможностью реализации власти. 

Ключевые слова: власть, подчинение, социальная теория, феномен власти, философия 
власти.
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Modern concepts of the phenomenon of power:  
a socio-philosophical analysis

In this article, the author defines the key features and approaches to understanding the phenom-
enon of power: in its variety of forms and types. Modern approaches and methods of power research 
are used and the key problems of the phenomenon of power in the context of philosophical analysis 
are determined, as well as issues of various levels of power are touched upon. There are a large number 
of opposite and incomparable concepts of power: three levels of power relations, individual as well as 
objective power, power as influence, etc. The author believes that the best method for the phenomenon 
of power is to realize the integrity of these concepts of power – to analyze power as such, accepting the 
internal characteristics of this phenomenon, while reasoning about this, how power relations are real-
ized in various social structures. However, not without exception, the internal characteristic features of 
power can equally determine the essence of the phenomenon of power, namely: the worldview area is 
an internal reflection of a moral and honest socio-political player who is trying to adequately implement 
power. This inner and practical view of power will shed light on many of the theoretical mysteries of 
power. This study of the phenomenon of power determines the differences in the judgments of those 
who have the ability to exercise power.

Key words: power, subordination, social theory, phenomenon of power, philosophy of power.
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Билік феноменінің заманауи тұжырымдамалары:  
әлеуметтік-философиялық талдау

Мақалада авторлар билік феноменін түсінудің негізгі ерекшеліктері мен тәсілдерін 
анықтайды: оның формалары мен түрлерінің әртүрлігіне басымдық береді. Билікті зерттеудің 
заманауи тәсілдері мен әдістері қолданылады және философиялық талдау тұрғысынан билік 
құбылысының негізгі мәселелері анықталады, сонымен қатар биліктің әртүрлі деңгейлері 
қарастырылып талданады. Биліктің көптеген қарама-қарсы және салыстыруға келмейтін 
тұжырымдамалары бар: билік қатынастарының үш деңгейі, индивидуалды, объективті билік және 
билік әсер етуші күш ретінде және т. б. Авторлардың ойынша, билік құбылысын түсіндірудегі 
ең тиімді әдісі ретінде билік тұжырымдамаларының тұтастығын түсіну және осы феноменнің 
ішкі сипаттамаларын ескере отырып, билікті талдау, сонымен бірге әртүрлі әлеуметтік 
құрылымдарда билік қатынастарының қалай жүзеге асырылатындығын талқылау. Биліктің 
ішкі сипаттамалық белгілері бірдей дәрежеде билік құбылысының мәнін анықтай алады, атап 
айтқанда: дүниетанымдық салада билікті жеткілікті түрде жүзеге асыруға тырысатын моральдық 
және адалдық әлеуметтік-саяси қатысушының ішкі көрінісі болады. Билікке деген ішкі және 
тәжірибелік көзқарас биліктің көптеген теориялық құпияларын ашуға мүмкіндік береді. Билік 
құбылысын зерттеу билікті жүзеге асыру мүмкіндігі бар адамдардың пікірлері арасындағы 
айырмашылықтарды анықтайды.

Түйін сөздер: билік, бағыну, әлеуметтік теория, билік феномені, билік философиясы.

Введение

Феномен власти относится к числу таких 
неизменных, общечеловеческих и основопола-
гающих универсалий, как человек, род, жизнь, 
смерть, любовь и многие другие, которые в 
сово купности дают целостное представле ние 
человека о себе и окружающей его действитель-
ности. Понятие власти очень широкое, слож-
ное и противоречивое: мы говорим о власти 
родителей над детьми, сил природы над чело-
веком, государства над гражданином, власти 
чувств, религии и т. п. Проблема власти всегда 
привлекала к себе с пристальное внимание пред-
ставителей политической, социальной и фи-
лософской и общественно-политической мысли. 
Существует множество подходов, классифи-
каций понятия «власть». В зависимости от 
подхода, акцентирование внимания на той или 
иной стороне проявления власти уже само по себе 
говорит о многоаспектности этого феномена. 
Из числа разнообразных проблематичных сфер 
общественной философии, равно как в минув-
шем, так и в настоящем, одной из основных 
об щественных теорий считается концепция 
власти. Познания характерных черт и ключевых 
аспектов общественных отношений на основе 
доминирования и подчинения предполагает 
ве роятность определения сущности и идеи 
социального бытия, в частности сейчас, а именно 
в своевременных условиях глобализации, при 

тех рисках и угрозах в мире. Власть выступает 
как необходимая суть системы общественной 
жизни. Исследование сущности власти дает 
воз можность понять процессы общественных 
изме нений, определить исходную точку и 
корень проблемы властвования. Более того, 
одной из задач данного исследования является 
качественное определение феномена власти, 
поэтому возникает данная проблема, и она 
остается одной из наиболее дискуссионных, и в 
этом дискурсе формируются исследовательские 
парадигмы (Павлова, 2012: 168).

Проблема власти выступает на различных 
уровнях: локальном, местном, региональном, 
и даже мировом. И поэтому данная научная 
проблема является предметом для различных 
специалистов разного научного исследования. 
Так, например, локальный уровень феномена 
властвования недостаточно исследован и, более 
того, требует глубокого философского анализа. 
В философии власть как феномен социальной 
жизни, можно рассматривать как характерную 
черту или способность общественного актора 
осуществлять свою власть или волю, при этом 
использовать разнообразные подходы и методы, 
например: традиции, обычаи, мощь, силу, 
авторитет, СМИ и т.д. В связи с этим, сущность 
власти можно рассматривать как отношения 
доминирования и подчинения, в результате чего 
можно исследовать различную информацию, 
которая может включать мировоззренческую 
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концепцию власти. Поэтому в свою очередь 
возникает возможность проанализировать об-
щий ход развития общества, в узкой среде 
отдель ных социальных групп. При этом 
отсутствие у государства собственной концепции 
целей развития означает не отсутствие в нем 
концептуальной власти, а управление согласно 
чуждой (навязанной) концепции (Грачев, 1996).

В философии власть рассматривается как 
реляционная концепция; власть вступает в 
игру в социальных отношениях. Она вездесуща 
в том смысле, что осуществление власти и 
конфликты из-за власти являются аспектами 
всех социальных отношений. Структура власти 
является фундаментальной для любых социаль-
ных отношений, а следовательно, и для любой 
человеческой организации.

В данной статье предпринята попытка про-
следить концептуальную разработку поня-
тия власти как эмпирической реальности и 
обсу дить ее тонкие механизмы в построении 
современных субъективностей. В ходе этого 
процесса также есть надежда распутать все-
объемлющие проявления операций власти в 
жизненно важных областях жизни индивида 
в посткапиталистическом сценарии. Утверж-
дает ся, что осуществление власти в этот пост-
модернистский век дегуманизирует, и, следо-
вательно, современный субъект является кон-
структом господства.

Обоснование выбора темы; цели и задачи

Цель данной статьи – попытаться прояснить 
комплекс значений и отношений, поместив 
понятие власти в контекст общей концептуальной 
схемы для анализа крупномасштабных и слож-
ных социальных систем, то есть обществ. Мы 
считаем, что взаимосвязи основных социаль-
ных дисциплин, включая не только эти две, 
но особенно их отношения к экономике, на-
столь ко близки, что в вопросах общей тео-
рии такого рода их нельзя безопасно рассмат-
ривать изолированно; их взаимосвязи должны 
быть явными и систематическими. Таким 
образом, рассматриваю центральную концеп-
цию политической теории, выбирая среди эле-
ментов, которые занимали видное место в со-
циально-философской теории с точки зрения 
их соответствия и значимости для общетеоре-
тического анализа общества.

Есть три основных контекста, в которых, 
как нам кажется, трудности концепции власти, 
трактуемой в литературе последнего поколения, 

выходят на первый план. Первый из них касается 
его концептуальной расплывчатости, тенденции 
в традиции Т. Гоббса рассматривать власть 
просто как обобщенную способность достигать 
целей или целей в социальных отношениях, 
независимо от используемых средств массовой 
информации или статуса «разрешения» при-
ни мать решения или налагать обязательства 
(Гоббс, 2021). Эффект этой диффузности, как мы 
ее называем, заключается в том, что «влияние», 
а иногда и деньги, а также принуждение в раз-
личных аспектах рассматриваются как «формы» 
власти, что делает логически невозможным 
рассматривать власть как специфический ме-
ха низм, действующий для изменения действий 
других единиц, индивидуальные или кол лек тив-
ные, в процессах социального взаимо дей ствия.

Последнее направление мысли мы хотели бы 
продолжить. Во-вторых, существует проблема 
соотношения между принудительными и кон-
сенсусными аспектами. Мы не знаем ни одного 
обращения в литературе, которое представляло 
бы удовлетворительное решение этой проблемы. 
Основная тенденция состоит в том, чтобы счи-
тать, что каким-то образом в конечном счете 
власть сводится к тому или иному, то есть 
опирается на команду принудительных санкций 
или на консенсус и волю к добровольному 
сотрудничеству. 

Наконец, третья проблема состоит в том, 
чтобы явно или неявно утверждать, что власть 
является феноменом с нулевой суммой, то есть, 
что в любой реляционной системе сущес твует 
фиксированное «количество» власти и, сле-
довательно, любое увеличение власти со сто-
роны А должно по определению происходить 
за счет уменьшения власти, находящейся в 
распоряжении других единиц, В, С, Д.... (Devine, 
2007). Конечно, существуют ограниченные кон-
тексты, в которых это условие выполняется, но 
мы будем утверждать, что оно не выполняется 
для полных систем достаточного уровня 
сложности.

Методология исследования

Философский подход к понятию «власть» 
характеризуется стремлением к осмыслению ее 
природы и закономерностей ее бытия не за висимо 
от ее конкретных форм, типов или аспектов. 
Власть, с точки зрения данного под хода, есть 
способность и возможность субъекта (лич-
ности, партии, класса, государства и т. д.) осу-
ществлять свою волю, оказывать определенное 
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воздействие на деятельность людей с помощью 
авторитета, права, насилия и других средств. В 
рамках философского подхода наиболее пол но 
раскрываются и основные методы осуществ-
ления власти: организация, убеждение, воспи-
тание, контроль и принуждение. Философский 
дискурс власти как социального феномена 
поз воляет уйти от социологической и поли-
то логической конкретики, увидеть те всеоб-
щие, сущностные изменения «власти вооб ще», 
которые, видоизменяясь и частично преобра-
зуясь, тем не менее, сохраняются в реальном 
процессе ее актуализации». Таким образом, 
можно говорить о дифференциации подходов 
к исследованию власти в зависимости от 
дисциплинарной трактовки понятия власти. 

Попытки понять и интерпретировать природу 
власти привели к появлению системного и 
реляционистского подходов. Об этом в своей 
работе «Власть: концептуальный анализ» гово-
рит В. Г. Ледяев. Эти подходы признаются 
боль шинством исследователей и условно могут 
быть названы, как «власть-над» и «власть-для» 
(Ледяев, 2000)

Американские философы, как Питер Мор-
рис, утверждают, что власть, определяемая 
в терминах способности реализовать свои 
цели, логически и семантически предшествует 
ощущению власти как простого производства 
причинных и следственных связей, которые он 
называет «влиянием». Таким образом, по его 
словам, Америка оказала большое влияние на 
Ирак, но очень мало на реальную власть (Mar-
riss, 2002). Нет никаких сомнений, что Питер 
Моррис так и сделал, это значительно прояснило 
наше понимание власти и заставило некоторых 
ведущих социологов-теоретиков власти, таких 
как Герхард Гёлер, пересмотреть свои позиции. 
Следует ли политологам последовать примеру 
философов и ограничить использование ими 
понятия власти как способность к эффективному 
интенциональному действию? Или политологи 
должны настаивать на том, что изучение власти 
должно включать и чисто причинное влияние? 
В конце концов, большинство иракцев считают 
себя жертвами американской власти. Хотя 
существует резкое концептуальное различие 
между семантикой власти и семантикой влия-
ния в практических рассуждениях о субъектах 
власти, особенно государственных деятелей. 
Другими словами, любое важное решение 
обяза тельно будет включать в себя как осу-
щес твление власти, так и осуществление влия-
ния. Таким образом, хотя власть и влияние 

теоретически совершенно различны, с точки 
зрения практического рассуждения они нераз-
рывно переплетены. И чтобы объединить 
концептуальный контраст между властью и 
влиянием – становится гораздо менее заметным 
для актора, который несет ответственность, хотя 
и по-разному, как за последствия своей власти, 
так и за свое влияние (Dahl, 1986). 

Слишком долго политологи изучали власть 
извне: власть понималась как причина различ-
ных наблюдаемых эффектов. В классическом 
поведенческом анализе – «у меня есть сила, 
если я могу заставить вас сделать то, что вы 
не сделали бы иначе, даже если то, что вы 
делаете, противоречит моему намерению» (Ger-
hard, 2009). Эта экстерналистская точка зрения 
имеет тенденцию сводить власть к простому 
причинному влиянию. В этом смысле философы 
были правы, когда подчеркивали, что семантика 
власти принципиально отличается от семантики 
влияния: власть в смысле способности реали-
зо вать свои цели совершенно отлична от 
власти как чистое причинное влияние. Но этот 
семантический анализ также является своего 
рода экстерналистским взглядом на власть в том 
смысле, что он не возникает из рассуждений 
акторов власти, которые стремятся осуществлять 
власть ответственно. Я попытаюсь исследовать 
власть с точки зрения людей, осуществляющих 
власть: сознательные субъекты власти, заботятся 
и о власти как о реализации намерений, и о 
власти как о явном причинном влиянии. С этой 
интерналистской точки зрения мы должны 
быть обеспокоены как нашей способностью 
достигать своих целей, так и нашей простой 
способностью влиять на других. Те, кто осу-
ществляют власть ответственно, заботятся о 
своих целях и о своем влиянии. Действительно, 
политические философы давно заметили, что в 
политике непреднамеренные последствия часто 
подавляют и подрывают наши намеченные цели. 
Каждый добросовестный государственный 
деятель должен обдумать взаимодействие 
между его волевым осуществлением власти и 
его предсказуемым влиянием.

Вопрос о власти – это одновременно теоре-
тический вопрос о том, как понять социальную 
жизнь, и чрезвычайно практический вопрос о том, 
как улучшить практическое мышление людей, 
которые осуществляют власть и хотят делать это 
ответственно. Литература о власти в философии 
была очень абстрактной и теоретической: она 
фокусируется на определении понятия власти, 
семантики власти и логики отношений власти. 
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Очень мало внимания уделялось вопросу о 
том, как теоретический анализ власти может 
соотноситься с практическими рассуждениями 
агентов, осуществляющих власть. Там, где уче-
ные обращаются к вопросам практики, они 
делают это, утверждая, что неадекватные или ис-
каженные взгляды на власть приводят к плохим 
практическим рассуждениям. П. Моррис, 
напри мер, убедительно показывает, как мы 
увидим, что при определении власти в терминах 
доминирование имеет тенденцию искажать 
наше понимание притязаний на женскую власть 
(Marriss, 2009).

Эти теоретические анализы власти, в той 
мере, в какой они вообще замечают практику, 
делают это в предположении, что практическое 
рассуждение есть просто применение теорети-
ческого рассуждения. Ученый должен разработать 
концепции, чтобы акторы могли применить их 
на практике; если ученые разработают хорошую 
теорию о власти, то, возможно, субъекты власти 
смогут использовать ее для улучшения своих 
практических рассуждений. Представление 
о том, что практика – это применение теории 
к конкретным обстоятельствам, знакомо на 
примере науки и техники. Инженерия во 
многих отношениях является приложением 
теоретической науки к человеческой практике. 
Инженеры заимствуют свои основные принципы 
из теоретической физики, химии и биологии, а 
затем применяют их к конкретным практическим 
задачам. Является ли, таким образом, отношение 
моральной и политической теории к моральной и 
политической практике таким же, как отношение 
науки к технике? Некоторые философы, безус-
ловно, так думали: платоновский «Протагор» 
рассматривает теоретическую науку об удо-
вольствии как основу практической этики, 
теоретики-утилитаристы пытались разработать 
науку о счастье и рассматривали, как применить 
ее к практической этике (Платон, 2020).

Однако с тех пор, как Аристотель решительно 
отделил теоретический разум от практического, 
другие философы пытались защищать относи-
тельную автономию практического разума. 
Они утверждают, что практический разум 
имеет свои собственные первые принципы, и 
это не просто применение теории к практике. 
Конечно, Аристотель и другие настаивали на 
том, что практическая философия может ис-
поль зовать теорию для уточнения и исправления 
суждений практического разума, но на что 
практическая философия должна начинаться 
с мысли о хорошей практической философии. 

Субъекты власти, именно это имеет в виду 
Аристотель, утверждая, что отправной точкой 
этической и политической философии является 
суждение практически мудрого человека 
(Аристотель, 2019). Поэтому, чтобы ответить 
на вопрос о том, должно ли понятие власти 
ограничиваться понятием способности эффек-
тивно реализовывать свои цели или оно 
должно также включать в себя способность к 
чисто причинному влиянию, а я задам другой 
вопрос: как сознательный человек обдумывает 
осущес твление власти? Сосредотачивается 
ли такой человек исключительно на том, как 
реализовать свои цели? Или же он также 
думает о том, как избежать непреднамеренного 
причинения вреда другим? Я думаю, что ясно, 
что добросовестные люди озабочены не только 
достижением намеченных ими целей, но и 
сокращением вредных побочных эффектов 
применения их силы. Сознательный человек 
осознает, что любое преднамеренное действие 
может привести к целому ряду последствий, 
как преднамеренных, так и непреднамеренных, 
желаемых и нежелательных. Чем шире сфера 
действия и глубже его охват, тем сложнее будет 
массив последствий (Lasswell, 1936).

Каковы наши обязанности в отношении 
всего комплекса последствий наших действий? 
Чтобы ответить на этот вопрос, потребовался 
бы анализ длиной в целую книгу. Но каждый 
сознательный человек осознает некоторые 
ос новные обязанности при осуществлении 
власти. Предполагая, что наши намерения 
допус тимы, мы обязаны преследовать наши 
цели с некоторой степенью эффективности: 
мы должны избегать действий, которые могут 
подор вать наши намеченные цели. Поэтому 
мы должны осознавать не только то, чего мы 
намерены достичь, но и угрозы этому дости-
жению со стороны непреднамеренных, хотя и 
предсказуемых побочных эффектов. Мы хотим 
быть осторожны, чтобы мы не приводили 
в движение предсказуемые причинные си-
лы, которые подрывают наши цели. Но наши 
обязанности идут дальше, чем просто эффектив-
ность в достижении наших целей; мы также 
должны учитывать предсказуемый риск непред-
намеренного вреда, серьезность которого 
пере вешивает благо, которого мы надеемся 
достичь. Стрельба по всему, что движется в 
лесу, может быть эффективным способом убить 
оленя, но в некоторых обстоятельствах такой 
метод представляет неприемлемый риск для 
других людей (Dahl, 1986: 69). Таким образом, 



31

Г.А. Малик, А.Ш. Касымбаев

наша забота о побочных эффектах выходит 
за рамки нашей заботы об эффективности в 
достижении наших целей; мы несем незави си-
мую моральную ответственность за предотвра-
щение определенных предсказуемых и вред-
ных побочных эффектов, даже если они это-
го не делают и даже могут способствовать 
нашим намеренным целям. Таким образом, 
добросовестный человек заботится об осущест-
влении как своей власти, так и влияния; в 
действительности, он не может осуществлять 
власть ответственно, не стремясь также 
контролировать свое влияние в мире.

Философы справедливо показали, что 
поня  тия власти и влияния семантически и 
логически независимы. Власть не является 
преднамеренным видом влияния, и влияние не 
обязательно является следствием власти. Мы 
можем использовать частные ментальные силы, 
которые не имеют никакого причинного вли-
яния. Но на практике, чем большей властью 
мы обладаем, тем больше влияние и желание. 
Многое из того, что мы стремимся сделать, не 
может быть сделано без сотрудничества других, 
поэтому человеческая власть почти неизбежно 
носит социальный характер (Lukes, 2005). 
Мы эффективны в достижении наших целей 
в той мере, в какой мы можем использовать 
не только наши собственные способности, 
но и способности других. Таким образом, из-
за социального измерения власти человек, 
обладающий большими возможностями для 
достижения своих собственных целей, также 
обязательно оказывает широкое и глубокое 
причинное влияние на других. Большая власть 
подразумевает большое влияние, а добросо-
вестный человек заботится не только о дости-
жении своих целей, но и об ограничении 
сопутствующего ущерба. Таким образом, даже 
если власть и влияние логически независимы, 
на практике они обычно переплетаются, а это 
означает, что, когда мы осуществляем власть, 
мы должны попытаться предвидеть влияние 
наших поступков.

На крупных социальных, экономических 
и политических аренах осуществление власти 
вызовет каскады непредвиденных воздействий, 
часто подавляющих предполагаемые результа-
ты. Политические философы и экономисты 
давно комментируют способы подрыва власти 
влиянием. Например, Аристотель утверждал, 
что усилия Платона создать социальную гар-
монию посредством отмены частной собствен-
ности и семьи, скорее всего, будут иметь 

обратные последствия, еще больше конфликтов 
(Аристотель, 2019). Платон, как известно, пре-
дуп реждал, что попытка использовать закон 
для подавления всех пороков, какими бы 
благими ни были намерения, скорее всего, 
окажется контрпродуктивной и подорвет 
ува жение к закону в целом (Платон, 2020). 
Действи тельно, современная экономическая 
наука сосредоточена на попытке предсказать 
и объяснить побочные эффекты и побочные 
продукты преднамеренных действий человека. 
Попытка ограничить процентные ставки законом 
окажется тщетной, экономисты с удовольствием 
демонстрируют, что преднамеренные попытки 
контролировать экономическое поведение 
с помощью закона, какими бы благими ни 
были намерения, они, скорее всего, окажутся 
систематически бесполезными или даже 
контрпродуктивными. Р. Генон утверждал, 
что «невидимая рука» конкурентного рынка 
превращает погоню за собственными интересами 
в непреднамеренные, но полезные побочные 
продукты производственной эффективности 
национального процветания. В той мере, в 
какой побочные эффекты и побочные продукты 
наших преднамеренных действий формируют 
паттерны, они могут быть систематически 
изучены (Генон, 2012). Если экономисты правы, 
то социальная и политическая жизнь отражает 
накопленные побочные эффекты человеческих 
действий больше, чем обдуманные решения. 
Это означает, что если мы стремимся понять 
социальные и политические отношения власти, 
мы должны изучить намерения агентов, которые 
осуществляют власть или сопротивляются ей. П. 
Моррис и другие философы, возможно, правы в 
том, что семантика власти обязательно включает 
понятие намерения, в то время как побочные 
эффекты наших решений относятся к семантике 
«влиянии» (Marriss, 2009). Но социологи и дру-
гие специалисты, желающие осветить отношения 
к власти, должны будут рассматривать то, что 
субъекты власти намереваются сделать, так 
и то, что они непреднамеренно производят: в 
философских терминах, как власть акторов, так 
и их влияние (Аберкромби, 1997).

Результаты и обсуждение

Как мы видим, существует много различных 
точек зрения про власть: экстерналистская и 
интерналистская, от первого лица и от второ-
го лица, агентская и пациентская. Мы считаем, 
что лучший способ понять и преодолеть 
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сбивающее с толку изобилие концепций власти 
– это попытаться рефлексивно взглянуть на 
власть с нескольких различных точек зрения, 
как внешних, так и внутренних по отноше-
нию к социальной стороны власти. Многие 
существующие концептуализации власти 
молчаливо воплощают определенные точки 
зрения о власти: иногда точка зрения внешних 
наблюдателей, иногда точка зрения хороших 
или плохих субъектов власти, осуществляющих 
власть, иногда точка зрения жертв власти. Если 
кажущиеся несовместимыми понятия власти 
отражают различные точки зрения, то мы 
можем показать, насколько эти различные по-
нятия взаимно совместимы. Возможно, власть 
подобна слону, описанному пятью слепцами 
совсем по-другому, каждый из которых, со 
своей точки зрения, постигает лишь часть всей 
истины. Возможно, изобилие представлений о 
власти просто отражает изобилие возможных 
перспектив, с которых можно наблюдать власть. 
При попытке теоретизировать власть можно 
многому научиться у социологов-теоретиков, 
которые различают «власть-для» и «власть-
над». Некоторые ведут борьбу за власть, в то 
время как другие властвуют. Но это не про-
сто два независимых чувства власти или два 
одинаково правдоподобных определения власти. 
Данные чувства власти имплицитно апеллируют 
к внутренней перспективе актора. Попытка 
осуществлять «власть-над» понятна либо как 
простое средство для достижения конечной 
цели осуществления «власти над» чем-то, либо 
как цель сама по себе. В обоих случаях здесь 
речь идет о внутренней перспективе плохого 
человека, который стремится манипулировать 
другими как простым средством для достижения 
своей цели или стремящегося к чистому 
наслаждению господством. В отличие от 
этого, будучи хорошими и добросовестными 
акторами, мы обдумываем то, чего хотим до-
стичь, и думаем о власти в основном с точки 
зрения нашей способности достичь своих целей. 
Глубокий анализ семейства понятий, связанных 
с властью, показывает, что ориентация хорошего 
человека на власть – это делать вещи логически 
фундаментальными и что понятие «власти над» 
имеет лишь слабое отношение к фактическому 
смыслу власти. Не стоит удивляться, что ис-
тинная логика и семантика власти отражают 
нор мальные рассуждения хорошего чело-
века, а не извращенные рассуждения челове-
ка, стремящегося доминировать над други-
ми. Точно так же, как власть логически пред-

шествует «передаче власти», так и внутрен-
няя перспектива хорошего человека логиче-
ски предшествует внутренней перспективе 
плохого человека. Первое, на что следует 
обратить внимание в отношении власти, – это 
диспозиционное понятие, означающее, что 
власть в принципе ненаблюдаема и может 
быть изучена лишь косвенно. Таким образом, 
власть, как диспозиционное понятие, не 
является ни вещью (ресурсом или средством). 
Власть, как и все диспозиционные понятия, 
является теоретическим конструктом. Многие 
современные философы, с подозрением отно-
сясь к тому, что они считают скрытыми или 
оккультными свойствами, пытались свести 
власть либо к ее ресурсам или проводнику, либо к 
ее осуществлению (Torsten, 2017). Человеческая 
сила – это диспозиционная способность, 
которая не может быть сведена к какому-либо 
эпизоду ее проявления (Федоровских, 2015). 
Это очевидно, когда мы судим, что мы или 
кто-то другой может что-то сделать, даже если 
мы или они сейчас этого не делаем. Таким 
образом, способность делать не подразумевает 
действительного делания. Действительно ли 
делать что-то означает способность делать это? 
Если я вижу, что кто-то что-то делает, следует ли 
из этого, что он или она в состоянии это сделать? 
«Нет, я могу случайно попасть в яблочко, не 
имея возможности попасть в яблочко, и я могу 
подражать иностранному языку, не будучи в 
состоянии говорить на нем» (Kenny 1975: 126). 
Логическое дело в том, что ни один эпизод 
спектакля не может установить диспозиционную 
способность. В этике и политике нас интересует 
власть главным образом как способность.

Не может быть лучшего примера опасности 
выбора очень производного значения в ка-
честве фокусного чувства власти и опасности 
обрамления анализа власти в терминах раз мыш-
лений плохого человека. Путаница «власти-над» 
и «власть-для» объясняет большую неряшли-
вость мышления в социальных и гуманитарных 
науках. Памела Пансарди, например, указывает, 
что когда мы говорим, что все хотят власти, мы 
можем иметь в виду тривиальную истину, что 
каждый хочет иметь возможность достичь своих 
целей, или мы можем иметь в виду мрачное, 
но ложное утверждение, что каждый хочет 
доминировать над другими. Истина первого 
утверждения ошибочно полагается в поддержку 
второго утверждения (Pansardi, 2012). То, что 
каждый хочет, чтобы власть была эффективной, 
никоим образом не означает, что каждый 



33

Г.А. Малик, А.Ш. Касымбаев

хочет доминировать над другими. Точно так 
же говорит Памела Пансарди, что неравенство 
власти в смысле возможностей часто считает-
ся отражением неравенства власти в смысле 
господства и угнетения (Pansardi, 2012). Из 
того факта, что мы видим огромный диапазон 
способностей в любом обществе, не следует, 
что это неравенство способностей отражает 
любое проявление господства или угнетения. 
Действительно, диапазон неравенства социаль-
ной власти (измеряемый деньгами, статусом или 
влиянием) значительно превышает диапазон 
неравенства естественных сил, а это означает, 
что социальное неравенство власти отражает 
больше, чем естественное неравенство сил. Но 
тот факт, что социальное неравенство влас-
ти в значительной степени отражает работу 
со циальных институтов, не означает, что со-
циальное неравенство проистекает из предна-
меренного осуществления власти доминировать 
(Pansardi, 2012).

Литература о власти изобилует обсуждением 
коллективных форм власти: власти пола, 
власти класса, власти расы, дисциплинарной 
власти, власти знания и других. Многие из этих 
представлений о коллективной власти основаны 
на концепции «власти над»: поскольку считает-
ся, что мужчины или белые обладают большей 
властью, чем женщины и чернокожие, то эти бе-
лые или мужчины должны осуществлять власть 
над женщинами и чернокожими. Но мы видим, 
что такого рода рассуждения терпят неудачу из-
за двусмысленности: если белые или мужчины 
обладают большей властью в смысле способ-
ностей, то из этого не следует, что это должно 
отражать их власть над другими, поскольку спо-
собности, по существу, неконкурентоспособны 
(Astley, 1995). Если большая власть одной 
группы должна прийти за счет других групп, то 
мы имеем дело с «властью-над», а не с «властью-
для». Именно по этой причине те, кто подчерки-
вают расширение прав и возможностей женщин, 
или чернокожих, или бедных, не должны 
толковаться как утверждающие, что расширение 
прав и возможностей ведет к большей «власти-
над» мужчинами, белыми или богатыми. 
Неравенство или равенство способностей ничего 
не говорит об отношениях власти. Как замечает 
Моррис, быть бессильным не всегда означает 
быть в чьей-то власти (Mоrriss, 2002), так же как 
быть могущественным не всегда означает иметь 
«власть над кем-то».

Как мы увидим, многие заблуждения отно-
сительно предполагаемого осуществления кол-

лек тивных форм власти проистекают из неспо-
собности принять точку зрения, внутреннюю 
для человека, осуществляющего власть. Как 
только мы увидим, что только интенциональные 
агенты (включая как естественных, так и 
искусственных людей) могут осуществлять 
власть, мы уничтожим вводящие в заблуждение 
понятия класса, пола и культурной власти. Во 
многих случаях сама природа социальных 
условностей, определяющих класс, пол и 
культуру, делает их весьма устойчивыми к по-
пыткам отдельных людей или групп исполь-
зовать их намеренно. Да, социальный обычай 
силен в чувстве влияния, но обычай не может 
быть намеренно развернут как форма власти 
или как «власть-над». 

Дорин Мэсси написал, что «обычай это 
царь» (Doreen, 2007). Наиболее глубоким и 
коварным видом власти является то, что М. 
Стоппино назвал «тирания обычаев» (Stoppino, 
2007). Незаметно формируя наши убеждения 
и установки, обычай доминирует и контроли-
рует так сказать нас изнутри. Что может быть 
более далеко идущей силой, чем сила форми-
ровать наши основные убеждения и ценно-
сти? Незаметно формируя наши убеждения и 
установки, обычай, так сказать, управляет нами 
изнутри. Что может быть более далеко идущей 
силой, чем способность формировать наши 
основные убеждения и ценности? Поскольку 
общепринятые верования и установки часто, 
по-видимому, благоприятствуют некоторым 
группам больше, чем другим, возникает соблазн 
рассматривать обычай как средство для этого 
упражнения «власти-над» собой. Действительно, 
широкие культурные нормы, которые приводят 
бедных, чернокожих или женщин к ложным 
представлениям об их собственных способностях, 
угнетают. И поскольку богатые, белые или 
мужчины вполне могут извлечь выгоду из этих 
ложных верований, кажется правдоподобным 
сделать вывод, что по крайней мере некоторые 
привычные верования и установки сами по 
себе являются инструментами, разработанными 
и используемыми некоторыми группами для 
получения власти над другими. Обычай вполне 
может быть источником ужасающего угнетения 
в смысле глубокого отключения убеждений и 
ценностей, но обычай также глубоко сопротив-
ляется использованию в качестве инструмента 
политики власти. Поскольку обычаи являются 
побочным продуктом человеческого социаль-
ного поведения, а не чьим-либо замыслом, 
они в значительной степени не могут быть 
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преднамеренно разработаны или даже созна-
тельно использованы кем-либо. Усилия лингвис-
тических академий по изменению привычной 
речи являются хорошими примерами тщетности 
попыток непосредственно изменить обычаи. 
Дело в том, что различные обычаи выгодны 
одним группам, а не другим, это не доказывает, 
что обычай – оружие сильных мира сего: он 
может быть просто случайностью, или может 
существовать естественная склонность низ-
ших животных подражать нравам высших 
животных, особенно человека. Мы мало знаем 
о психологических и социальных меха низ-
мах, которые порождают обычаи, но мы знаем, 
что они не являются продуктом преднаме-
ренного замысла и навязывания. Обращаясь к 
психологическим механизмам формирования 
убеждений, большинство философов утверж-
дают, что наши убеждения не подчиняются 
нашему собственному прямому контролю, 
что делает еще менее вероятным, что кто-то 
другой может сознательно и непосредственно 
контролировать наши убеждения. Обычные 
верования, как и все обычаи, глубоко устойчивы 
к внезапным изменениям. Мы приписываем 
обычаи власти одной группы над другой, 
потому что хотим определить, кого обвинять в 
обычаях, которые мы считаем отвратительными. 
Но набор социальных обычаев или социальных 
условностей вполне может быть угнетающим 
без каких-либо угнетателей; они могут быть 
угнетающими просто потому, что они архаичны. 
Правда, некоторые члены некоторых групп могут 
быть обвинены в том, что они способствуют 
сохранению угнетающих расо вых или гендерных 
обычаев, если они явно поощряют вредный набор 
убеждений и установок (Morriss 1987: 96). Мы 
должны остерегаться представлений о группо-
вой власти, потому что проблема коллективного 
действия: чем больше группа, тем меньше 
вероятность того, что она будет действовать 
согласованно из-за свободного передвижения; 
чем больше группа, тем меньше власти она 
может осуществлять. Соответственно, мужчины 
не способны действовать как группа. Когда мы 
говорим, что мужчины более могущественны, 
чем женщины, мы обычно имеем в виду, что 
типичный индивидуальный мужчина более 
могуществен, чем типичная индивидуальная 
женщина (Morriss, 1987:15). Некоторые феми-
нистки, описывая верования и обычаи, кото-
рые некоторые женщины ассоциируют с 
женственностью (от бритья, макияжа и изыскан-
ной одежды до пластической хирургии), описы-

вают их как отражение своего рода проявления 
власти. По теории дисциплинарной власти М. 
Фуко, в этом заключается проявление силы 
женщины над собой и через эти действия над 
мужчинами (Аллен, 2005). Так, например, 
эти практики женственности идут в ущерб 
интересам и отражает их силу. Но тем не менее 
их власть все равно меньше, чем мужская.
Эти феминистки не комментируют широкий 
спектр деструктивного мужского поведения, 
предназначенного для удовлетворения женщин. 
Будем ли мы считать, что хаос, вызванный 
мачизмом, отражает осуществление женщинами 
власти над мужчинами? Возможно, большинство 
мужчин и женщин по своей природе испы-
тывают влечение к противоположному полу 
и поэтому имеют отчасти врожденную, 
отчасти приобретенную склонность стараться 
понравиться противоположному полу. Эта 
простая склонность могла бы объяснить все мно-
гочисленные угнетающие практики женствен-
ности и мужественности, без какой-либо роли 
одного пола, осуществляющего власть над 
другим. Правда, содержание того, что считается 
женским или мужским, определяется местными 
обычаями, и на эти обычаи могут косвенно 
влиять некоторые представители обоих полов, 
но существуют психологические исследования, 
предполагающие, что образ тела, который 
женщины считают привлекательным для мужчин, 
на самом деле не является предпочтительным 
для мужчин, а образ тела, который мужчины 
считают привлекательным для женщин, на самом 
деле не является предпочтительным для женщин 
(Степанов, 2001). Такого рода доказательства 
говорят о том, что ни один из полов не 
обладает реальной властью над другим, и что 
каждый пол мотивирован своим собственным 
желанием угодить. Таким образом, мы все 
угнетены нашими собственными сексуальными 
влечениями и желаниями угодить, вот почему 
Эрос считается таким сильным. Поскольку мы 
используем язык власти в основном для опре-
деления ответственности и вины, мы определяем 
социальную и политическую власть в терминах 
преднамеренных способностей. Тот факт, что я 
могу оказывать существенное влияние на другого 
человека с помощью своей природной харизмы 
или (что более правдоподобно) с помощью своих 
феромонов, не означает, что я обладаю властью, 
потому что я могу вообще не осознавать своего 
влияния. В общественной и политической жизни 
нас в основном интересуют способности, потому 
что способности проявляются по желанию, и 
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мы несем прямую ответственность за то, что 
мы намеренно выбираем. Но добросовестные 
акторы власти тоже интернациональны, таким 
образом, в той мере, «в какой я осознаю свое 
влияние, я становлюсь косвенно ответственным 
за него». То, что каждый пол оказывает зна-
читель ное влияние на другого в силу своей 
природной силы, не означает, что один пол 
имеет власть над другим. Только политики, ко-
торые могут формировать и осуществлять волю, 
способны осуществлять власть. Несомненно, 
некоторые мужчины, такие как Талибы, 
пытаются осуществлять власть над женщинами, 
как и те мужчины, которые поддерживают 
законодательство, ограничивающее права жен-
щин, но мужчины как группа буквально не в 
состоянии осуществлять власть, потому что 
они не способны сформировать коллективную 
волю к власти. Помимо физических лиц, 
юридические лица различных видов, от бизнеса 
до Конгресса, имеют органы для формирования 
и выражения своей воли. Но неформальные 
социальные группы, такие как мужчины, белые 
или богатые, не являются ни физическими, ни 
корпоративными лицами; у них нет какого-
либо органа для формирования или выражения 
воли, поэтому о них нельзя сказать, что они 
осуществляют власть (Бек, 2007). 

Что же нам тогда делать с понятием «мягкой 
силы»? По мнению Келли Де-Молл, Соединен-
ные Штаты обладают обширными запасами 
мягкой силы в виде влияния, оказываемого на 
весь мир восприятием американской культуры, 
ценностей, обычаев, дипломатии и институтов. 
И, без сомнения, распространение американской 
культуры мощно формирует обычаи и культуры 
во всем мире (Kelly, 2010). Но является ли это 
неоспоримое культурное влияние формой 
власти? Здесь мы видим огромную пропасть 
между понятиями влияния и власти, хотя многие 
теоретики продолжают относиться к ним как к 
синонимам. Сила – это способность, которую 
можно сознательно использовать для достижения 
наших целей. Распространение американской 
культуры имеет огромное влияние, но можно 
ли использовать ее для достижения каких-либо 
реальных американских целей? Келли Де-Молл 
признает, что по сравнению с «жесткой властью» 
«мягкой силой» управлять труднее (Kelly, 
2010). Культурные ресурсы американского 
общества не контролируются правительством, 
поэтому их очень трудно мобилизовать для 
каких-либо конкретных целей. Действительно, 
акт использования культурных ресурсов в 

политических целях называется пропагандой. 
И хотя это правда, что США и другие страны 
выделяют значительные ресурсы на различные 
виды политической и культурной пропаганды, 
неизвестно, насколько она эффективна. В самом 
деле, есть нечто саморазрушительное в идее 
обладания мягкой силой: как только культурное 
или политическое послание воспринимается 
как инструмент политики, оно теряет свою 
убедительную силу и часто дает обратный 
эффект. 

Заключение и выводы. 

Мы столкнулись с несколькими различными 
способами описания власти: Власть как 
способность и власть как влияние, «власть-для» и 
«власть-над», жесткая власть и мягкая власть. Но 
как только мы научимся отличать внутреннюю 
точку зрения власти от внешней, а также 
отличать внутреннюю точку зрения хорошего и 
добросовестного человека от внутренней точки 
зрения человека, стремящегося к простому 
доминированию, тогда мы сможем понять 
смысл этих контрастов. Власть имеет единство 
в суждениях хорошего человека, стремящегося 
достичь своих целей, используя способности 
других людей. Мы видели, что семантика 
власти как способности не зависит от семантики 
власти как влияния. Однако мы различаем, 
чтобы объединиться: в рассуждениях каждого 
агента, особенно государственных деятелей, мы 
должны учитывать как наши способности, так и 
наше влияние. Поскольку мы несем моральную 
ответственность, хотя и по-разному, как за 
преднамеренные, так и за непреднамеренные 
последствия наших действий, мы должны 
размышлять о нашей силе и нашем влиянии. Фи-
лософы показали, что понятие власти как спо-
собности является более фундаментальным, чем 
понятие власти как влияния. Почему? Потому что 
мы (обычно) несем моральную ответственность 
более прямым образом за наши намеченные 
цели, чем за непреднамеренные последствия 
наших действий. Таким образом, рассматривая 
внутреннюю перспективу сознательного аген-
та, мы видим не только тесную связь власти 
как способности власти к влиянию, но и то, 
почему власть наиболее фундаментально свя-
зана с нашими способностями делать то, 
что мы намереваемся делать. И потому, что 
добросовестные государственные деятели 
озабочены как преднамеренными так и не 
преднамеренными, последствиями их действий. 
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Поэтому политическая наука должна изучать 
влияние власти.

Мы видели, что многие теоретики различают 
«власть-для» и «власть-над». Оба этих поня-
тия власти проистекают из внутренней перс-
пективы акторов политики: хорошие и добро-
совестные агенты сосредотачиваются на своей 
способности реализовать свои цели, в то время 
как плохие агенты сосредотачиваются на 
своей способности доминировать над другими. 
Многие теоретики также утверждают, что по-
нятие «власть-для» логически производно или 
па ра зитирует на понятии «власть-над». Поче-
му? Потому что внутренняя перспектива хо-
ро шего и добросовестного агента включает в 
себя и превосходит перспективу плохого чело-
века. В этом случае «власть-над» является 
неудачной попыткой захвата власти, когда для 
большинства социума желательно «власть-
для». В этой связи различаются свои и чужие 
способности, поэтому можно использовать, как 
свои, так и чужие способности.  Почти каждое 
проявление силы включает в себя использование 
моих собственных способностей, атакже 
способностей других. Это различие отра жает 
почти неизбежно социальную природу власти, 
избегая при этом любых сомнительных конно-
таций господства.

Наконец, многие авторы утверждают, что 
власть может осуществляться различными кол-
лек тивами, такими как пол, классы или расы. 

Но как только мы видим, что эти коллективы 
определяются не какой-либо формальной орга-
ни зацией, а только общими обычаями, и что 
обы чаи по своей природе сопротивляются ма-
ни пулированию в конкретных целях, тогда мы 
обнаруживаем, что социальные обычаи, опре-
деляющие пол, класс и расу, имеют боль шое 
влияние, но не являются источниками влас-
ти. Только люди, как естественные, так и ис-
кусственные, могут формировать цели и затем 
осу щес твлять власть для их достижения. Мы 
рассмотрели, что Келли Де-Молл различает 
«жест кую» силу как оружие и ресурсы, кото-
рыми может владеть государственный деятель 
из «мягкой» или культурной силы, якобы на-
хо дящейся в распоряжении нации. Здесь 
мы обнаружили, что только «жесткая» сила 
действительно сильна, а «мягкая» сила сводится 
к простому влиянию. Как только мы поймем 
привычную основу «мягкой» силы, мы увидим, 
почему ею нельзя пользоваться сознательно для 
достижения наших целей. Если бы Келли Де-
Молл сосредоточился на внутренней перспективе 
государственных деятелей, то он увидел бы, что 
они могут легко обдумать, как использовать 
«жесткую» власть для достижения своих целей, 
но что они не могут согласованно обдумать, как 
использовать «жесткую» власть для достижения 
своих целей. «Мягкая» власть потому, что 
мягкая власть вообще не сопротивляется тому, 
чтобы ею пользовались.

Литература

Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. С. Социологический словарь / Пер. с англ. под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во 
Казан университета, 1997. – 420 с.

Аристотель. Политика / перевод с древнегреч. С.А. Жебелев. – М.: АСТ, 2019. – 384 с
Arnold J. A., Arad S., Rhoades J. A., Drasgow F. The Empowering Leadership Questionnaire: The construction and validation 

of a new scale for measuring leader behaviors // Illinois. Journal of Organizational Behavior, 2000. – Р. 269. 
Astley, W. G., Sachdeva, P. S. Structural sources of intraorganizational power: a theoretical synthesis. – Brookfield: Dartmouth 

Publishing Company. 1995. – Р. 245. 
Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-историческая экономия. – М.: Прогресс-традиция. 

2007. – 464 с.
Генон Р. Духовное владычество и мирская власть [пер.с фр.: Н. Тирос]. – М.: Беловодье, 2012. – 208 с.
Gerhard Göhler. Power to and power over. – Padstow: Sage 2009. – Р. 466 
Грачев М.Н., Ирхин Ю.В. Актуальные проблемы политической науки. – М., 1996. – 289 с.
Dahl, R., Power as the control of behavior. – Oxford: Basil 1986. – Р. 256 
Doreen Massey. Concepts of space and power in theory and in political practice. – London: Sage. 2007. – Р. 202. 
Devine P. «The political economy of twenty-first-century socialism» // Soundings. A journal of politics and culture. – London, 

2007. – Р. 115 
Kenny A. Metaphysics of mind. – Oxford: Clarendon Press, 1989. – Р. 167 
Kelly De-Moll. Everyday Experiences of Power: PhD diss., University of Tennessee. – Knoxville, 2010. – Р. 139 
Lasswell, H.D. Politics: who gets what, when, how. – New York: McGraw-Hill, 1936. – Р. 452 
Ледяев В.Г. Власть: Концептуальный анализ. – М.: Полис. 2000. № 1. 97-107 с.
Lukes S. Power: A Radical View. – New York: Palgrave Macmillan, 2005. – pр.57–71 
Morriss Р. Power: Philosophy analysis, Manchester: University press, 2002. – Р. 387 



37

Г.А. Малик, А.Ш. Касымбаев

Morriss, Р. Power and liberalism. In: S. Clegg and M. Haugaard, eds. Handbook of power. – London: Sage, 2009. – Рр. 54–69. 
Pamela Pansardi. Power to and power over: Two distinct concepts of power? Journal of Power. – London: Routledge, 2012. – 

73-89 р.
Павлова О.В. Феномен власти в контексте философско-культурологической рефлексии. – Белгород: Научные 

ведомости, 2012. – 175 с.
Платон. Государство / перевод с древнегреч. В.Н. Карпова. – М.: Эксмо. 2020. – 608 с.
Степанов С. Язык внешности (жесты, мимика, черты лица, почерк и одежда). – М.: Эксмо-Пресс, 2001 – 206 с.
Stoppino, M., A formal classification of power. – Turin: Homo Oeconomicus. 2007. – 1-25 p.
Томас Гоббс. Левиафан (перевод с английского А. Гутермана). – М.: АСТ. 2021. – 800 с.
Torsten M. The role of power in social explanation. – Sussex: Sage. 2017. – 1–17 p.
Федоровских А. А. Власть: аналитика понятия и феномена // Журнал Власть и политическое управления. – Екатеринбург, 

2015. – 130 с.

References

Aberkrombi N., Hill S., Terner B. S. (1997) Sociologicheskij slovar’[Sociological Dictionary] // Per. s angl. pod red. S. A. 
Erofeeva. Kazan’: Izd-vo Kazan universiteta,. – 420s.(In Russian)

Aristotel’.(2019) Politika (perevod s drevnegrech. S.A. Zhebelev ).[Politology] //– Moskva: AST, – 384 s.(In Russian)
Arnold J. A., Arad S., Rhoades J. A., Drasgow F.(2000) The Empowering Leadership Questionnaire: The construction and 

validation of a new scale for measuring leader behaviors. – Illinois. Journal of Organizational Behavior, – p. 269. 
Astley, W. G., Sachdeva, P. S.(1995) Structural sources of intraorganizational power: a theoretical synthesis. – Brookfield: 

Dartmouth Publishing Company. – p.245.
Bek U. (2007) Vlast’ i ee opponenty v jepohu globalizma. Novaja vsemirno-istoricheskaja jekonomija.[ Power and its opponents 

in the era of globalism. New World Historical Economy]// Moskva: Progress-tradicija.. – 464 s.(In Russian)
Dahl, R.,(1986) Power as the control of behavior. – Oxford: Basil.- p. 256 
Devine. P. (2007) «The political economy of twenty-first-century socialism». – London: Soundings. A journal of politics and 

culture, – p. 115 
Doreen Massey. (2007)Concepts of space and power in theory and in political practice. – London: Sage. – p. 202 
Fedorovskih A. A.(2015)Vlast’: analitika ponjatija i fenomena.[Power: Analytics of Concept and Phenomenon.] //Ekaterinburg: 

Zhurnal Vlast’ i politicheskoe upravlenija.- 130 s.(In Russian)
Genon R. (2012) Duhovnoe vladychestvo i mirskaja vlast’ (per.s fr.: N. Tiros).[Spiritual dominion and worldly dominion] //

Moskva: Belovod’e, – 208 s.(In Russian)
Gerhard Göhler. (2009)Power to and power over. – Padstow: Sage.- p. 466 
Grachev M.N., (1996)Irhin Ju.V. Aktual’nye problemy politicheskoj nauki.[Actual problems in Political Science]// Moskva:.- 

289 s.[In Russian]
Kelly De-Moll. (2010) Everyday Experiences of Power. – Knoxville: «PhD diss., University of Tennessee». . – p. 139 
Kenny A. (1989)Metaphysics of mind. – Oxford: Clarendon Press.. – p. 167 
Lasswell, H.D. (1936) Politics: who gets what, when, how. New York: McGraw-Hill.. – p. 452 
Ledjaev V.G.(2000) Vlast’: Konceptual’nyj analiz.[Power: Conceptual Analysis ] //Moskva: Polis. № 1. 97-107 s.(In Russian)
Lukes S. (2005)Power: A Radical View. – New York: Palgrave Macmillan.. – pр.57–71 
Morriss P.(2002) Power: Philosophy analysis, Manchester: University press. – p. 387 
Morriss, P.(2009) Power and liberalism. In: S. Clegg and M. Haugaard, eds. Handbook of power. London: Sage,. – pр.54–69 
Pamela Pansardi.(2012) Power to and power over: Two distinct concepts of power? // Journal of Power. – London: Routledge. 

– 73-89 p.
Pavlova O.V. (2012)Fenomen vlasti v kontekste filosofsko-kul’turologicheskoj refleksii. [The phenomenon of power in the 

context of philosophical and cultural reflection] // Belgorod: Nauchnye vedomosti.. – 175 s/(In Russian).
Platon.( 2020) Gosudarstvo (perevod s drevnegrech. V.N. Karpova ). (Polis)//Moskva: Jeksmo.. – 608 s.(In Russian)
Stepanov S. Jazyk vneshnosti (zhesty, mimika, cherty lica, pocherk i odezhda).[Appearance language (gestures, facial 

expressions, facial features, handwriting and clothing).] – Moskva: Jeksmo-Press. 2001 – 206 s.(In Russian)
Stoppino, M., (2007) A formal classification of power. – Turin: Homo Oeconomicus.- 1-25 p.
Thomas Hobbes.(2021) Leviathan (translated from English by A. Guterman).[Leviathan] //Moscow: AST..-- 800 s.(In Russian)
Torsten M.(2017) The role of power in social explanation. – Sussex: Sage. – 1–17 p.



ISSN 1563-0307; eISSN 2617-5843          Философия, мәдениеттану, саясаттану сериясы. №3 (77). 2021          https://bulletin-philospolit.kaznu.kz

© 2021  Al-Farabi Kazakh National University 38

МРНТИ 02.11.21                                                                       https://doi.org/10.26577/jpcp.2021.v77.i3.04

А.М. Хасанова* , М.Ш. Хасанов  , В.Ф. Петрова  

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы  
*e-mail: a.khasanova.kaznu@gmail.com

СТОЛЕТИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО НАРРАТИВА:  
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Евразийство подошло к своему столетнему рубежу с большим багажом теоретических 
и практических дискурсов. Трансформируясь от уровня философско-политической и 
цивилизационной теории, оно постепенно распалось на множество отдельных критических 
исследований, геополитических проектов и регионально-экономических стратегий. Более 
того, географически евразийство стало весьма многообразным: его бенефициарами выступают 
множество стран, а в некоторых антиглобалистских версиях – и весь «незападный» мир. 
Соответственно, максимально расширилась и география школ евразийских исследований: 
появившись в свое время в среде русских эмигрантов в Европе, в наши дни евразийские научные 
сообщества присутствуют уже на всех континентах. Академизация дискурса не добавляет 
ясности нарративам, в чем-то размывая, а в чем-то предельно сужая их. 

Анализируя сложившуюся ситуацию в формате философско-методологических заметок, 
авторы статьи констатируют, что понятие «Евразия», разрабатывавшееся почти столетие назад 
в определенном узкоспециализированном контексте, в XXI веке стало настолько динамичным 
и многогранным, что способно выполнять лишь номинальную роль зонтичного термина, а 
полифоничность и открытый характер сегодняшних концепций Евразии выступают в качестве 
их ключевой характеристики. Применяя ряд пояснительных понятий, таких как «лакуна», «время 
и пространство», «инструменталистский подход», «идеология», «прагматизм» и др., авторы 
рассуждают о парадоксе евразийского дискурса: выступая в качестве интеграционного термина 
– и на теоретическом, и на практическом уровнях – он же является и термином разъединяющим. 
В статье рассматриваются динамичные сообщества евразийских нарративов, и подчеркивается, 
что их незавершенность это следствие эволюции самого явления и современных исторических 
реалий. Авторы заключают, что в локальных обстоятельствах дискретные концепции евразийства 
способны решать те задачи, которые не под силу «классическим» парадигмальным методам 
исследования, а комплексно-синтетический подход при рассмотрении феномена евразийства 
открывает новые перспективы его осмысления и использования. 

Статья написана при поддержке общественного фонда «Art Eurasia Foundation».
Ключевые слова: Евразийство, евразийские исследования, нарратив, полифония, лакуна.
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Eurasianism Narrative: A Century in the Making –  
Philosophical and Methodological Commentary

Eurasianism has approached its centennial milestone with a plethora of theoretical and practical 
discourses. Transforming from the level of philosophical, political and civilizational theory, it gradually 
disintegrated into a multitude of disjunct critical studies, geopolitical projects and regional economic 
strategies. Moreover, geographically, Eurasianism has become very diverse: its beneficiaries are many 
countries and in some anti-globalist versions – the entire “non-Western” world. Accordingly, the geog-
raphy of the schools of Eurasian studies has expanded to the maximum: having emerged among Russian 
emigrants in Europe, today the Eurasian scientific communities are already present on all continents. The 
academization of discourse does not add clarity to the narratives, in some ways blurring, and in some 
ways extremely narrowing them down.

The authors present their analysis of the current situation in the format of philosophical and method-
ological notes and state that the concept of “Eurasia” that had emerged almost a century ago in a specific 
historical context, in the 21st century has become so dynamic and multifaceted that it is capable of per-
forming only the nominal role of an umbrella term; the key characteristic of contemporary concepts of 
Eurasia are their polyphony and the open nature of terminology in the field. The authors apply a number 
of explanatory concepts such as “lacuna”, “time and space”, “instrumentalist approach”, “ideology”, 
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“pragmatism”, etc., to discuss the paradox of the Eurasian discourse: while it is conceived to be an inte-
grating concept – both on the theoretical, and on practical levels – it is also a separating term. The article 
examines the dynamic communities of Eurasian narratives. It is emphasized that their incomplete nature 
is a consequence of the phenomenon evolution and of modern historical realities. The authors come to 
conclusion that in the local circumstances, the discrete concepts of Eurasianism are able to solve the 
problems that are beyond the power of “classical” paradigmatic research methods and that the synthesis 
approach to the phenomenon of Eurasianism opens up new prospects for its comprehension and use.

The article is written with the support of “Art Eurasia Foundation” public fund.
 Key words: Eurasianism, Eurasian studies, narrative, polyphony, lacuna.
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Еуразиялық нарратив ғасыры:  
философиялық-әдіснамалық жазбалар

Еуразияшылдық өзінің жүз жылдық кезеңіне үлкен теориялық және практикалық дискурстар 
жүгін арқалап келді. Философиялық-саяси және өркениеттік теория деңгейінен өзгере отырып, 
ол біртіндеп көптеген жеке сыни зерттеулерге, геосаяси жобаларға және аймақтық-экономикалық 
стратегияларға бөлінді. Сонымен қатар, географиялық тұрғыдан еуразияшылдық өте алуан 
түрлі болды: оның бенефициарлары көптеген елдерде, ал кейбір антиглобалистік нұсқаларында 
– бүкіл «батыс емес» әлемде көрініс тапты. Сәйкесінше, Еуразиялық зерттеулер мектептерінің 
географиясы да барынша кеңейді: бір кездері Еуропада орыс эмигранттары арасында пайда 
болған еді, бүгінгі таңда еуразиялық ғылыми қоғамдастықтар барлық континенттерде бар. 
Академизациялық дискурс нарраватизм түсінігін тарылтып, бұлыңғырлатып анық аша алмайды.

Қазіргі жағдайды философиялық және әдіснамалық жазбалар форматында талдай отырып, 
мақала авторлары ғасыр бұрын белгілі бір жоғары мамандандырылған контексте дамыған 
«Еуразия» ұғымы XXI ғасырда соншалықты серпінді және жан-жақты бола бастағанын, қолшатыр 
терминінің номиналды рөлін ғана орындай алатындығын, ал бүгінгі Еуразия тұжырымдамаларының 
полифонизмі мен ашық сипаты олардың негізгі сипаттамасы ретінде әрекет ететінін айтады. 
«Лакуна», «уақыт пен кеңістік», «инструменталистік көзқарас», «идеология», «прагматизм» және 
т.б. сияқты бірқатар түсіндірме ұғымдарды қолдана отырып, авторлар еуразиялық дискурстың 
қарсы түсінігі туралы пайымдайды: интеграциялық термин ретінде әрекет етеді – теориялық 
және практикалық деңгейлерде – бұл сонымен қатар ажырату термині болып табылады. 
Мақалада еуразиялық нарративтердің серпінді қоғамдастықтары қарастырылған және олардың 
аяқталмағандығы құбылыс пен қазіргі заманғы тарихи шындық эволюциясының салдары болып 
табылатыны атап өтілген. Авторлар жергілікті жағдайларда еуразияшылдықтың дискретті 
тұжырымдамалары зерттеудің «классикалық» парадигмалық әдістері шеше алмайтын міндеттерді 
орындауға қабілетті, ал кешенді-синтетикалық тәсіл еуразияшылдық феноменін қарастыру 
кезінде оны ұғыну мен пайдаланудың жаңа перспективаларын ашады деп тұжырымдайды.

Мақала «Art Eurasia Foundation» қоғамдық қорының қолдауымен жазылған.
Түйін сөздер: еуразияшылдық, еуразиялық зерттеулер, нарратив, полифония, лакуна.

Введение

Евразийство как историософское воззрение, 
а в последнее время и как практически реализу-
емые экономические и политические програм-
мы регионального и глобального масштабов 
приближается к своему столетнему юбилею. С 
тех пор как «Философский пароход» причалил 
к берегам Европы, евразийской теме посвяща-
ется значительный объем теоретических иссле-
дований. Начиная с творчества Л.Н. Гумилева 
в академических кругах активно разрабатыва-
ются новые аспекты этого феномена. На этапе 
нео-евразийства исследуются биологическое, 

этническое, культурное, геополитическое из-
мерения, евразийство как философия истории 
и как философия нации (Жданова, 2002). В XXI 
веке ракурс почти полностью смещается от раз-
работки общих концепций в сторону нарративов 
«прагматического» евразийства, включающих 
ряд новых смыслов – геополитические интегра-
ционные стратегии, проекты внутрирегиональ-
ного развития, экономические программы. 

На сегодняшний день главной характеристи-
кой евразийского дискурса стал переход от тео-
рии к практике, а сплав политических идеологий 
и экономических реалий окончательно легити-
мизировал инструментально-прагматическое 
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толкование понятия «Евразия». Подобно тому, 
как идея евразийства в его классический период 
вдохновила русскую эмиграцию, в современном 
мире историософский вектор евразийства сохра-
няется в различных трактовках и не вызывает от-
торжения ни у одного из причисляемых к нему 
народов. Идеи евразийства привлекают перспек-
тивами и созвучностью чаяниям все большего 
числа индивидуальных и коллективных дей-
ствующих субъектов. При этом, каждый «архи-
тектор» – будь то исследователь или политик, 
научное сообщество или государство – транс-
лирует свой, специфичный и дискретный взгляд. 
Иными словами, современные концепции евра-
зийства являют собой феномен лакунного типа.

Объектом нашего исследования является 
эволюция и современное состояние евразий-
ского дискурса. Предметом изучения выступа-
ет методологический аспект философского ос-
мысления феномена Евразии. Цель статьи – на 
основе проведенного анализа предложить ме-
тодологические и мировоззренческие коррек-
тировки по вопросу нарастающей полифонии 
трактовок данного понятия. Для этого авторами 
формулируются задачи представить историогра-
фический обзор генезиса и этапов, осуществить 
сравнительный анализ евразийских нарративов, 
изучить результаты институционализации и вы-
явить противоречия и закономерности в сфере 
современных евразийских исследований, пред-
ставить собственную оценку, способствующую 
осмыслению дальнейших путей развития евра-
зийской парадигмы. 

Авторы также уделяют внимание вопросу 
формализации евразийских исследований как на 
уровне отдельно созданных институций по из-
учению данной проблематики, так и на уровне 
разработок образовательных университетских 
программ. Выявлено, что естественным след-
ствием современного положения вещей явля-
ется возникновение методологических сложно-
стей при дифференциации и выборе стратегий 
изучения актуальных видов «Евразий» и «евра-
зийств», поскольку полифонию дискурсов зача-
стую объединяет только название предмета об-
суждения. Не случайно еще в 2013 году в обзор-
но-аналитическом материале, опубликованном в 
Journal of Eurasian Studies, политолог Г. Моста-
фа (КИМЭП) так оценивал сложившуюся ситу-
ацию: «Евразия является очень обсуждаемым, 
спорным и иллюзорным термином, имеющим 
разные значения и восприятие во времени и про-
странстве» (Мостафа, 2013:160). 

Сам Г. Мостафа различает следующие типы 

евразийства: классические и нео-кассические 
геополитические концепции европейских и 
российских исследователей (от Х. Макиндера в 
начале 1900-х гг. до А. Дугина в начале 2000-х 
гг.), считающих Россию центральным государ-
ством Евразии; наработки центральноазиатских 
и кавказских исследователей, не предлагающих 
некой цельной альтернативы, но отрицающих 
преставление о России как о центре Евразии; ка-
захстанское евразийство, вдохновленное поли-
тическими идеями и практическими инициати-
вами Н.А. Назарбаева и основанное на общности 
интересов экономики, политики и безопасности 
евразийских государств; а также евразийский 
скептицизм, представленный в основном не-
автохтонными (европейскими) авторами (Мо-
стафа, 2013:160). Иной способ систематизации 
евразийских дискурсов предлагает С.Ю. Кол-
чигин, выделяя такие аспекты евразийства, как: 
идея культурного диалога между Европой и 
Азией; определение суперэтнической общности; 
идеологическое и политическое движение 20-х 
годов ХХ века; идея региональной интеграции 
на евразийском пространстве (Колчигин, 2010). 

Список предлагаемых вариантов деления ев-
разийства на составляющие, безусловно, можно 
продолжить. При этом само евразийство, вы-
ступая в качестве интеграционного термина, и 
на теоретическом, и на практическом уровнях, 
парадоксальным образом неизменно остается и 
термином разъединяющим. Эта противоречи-
вость создает постоянное поле для дискуссий и 
противопоставления точек зрения. 

В статье к современным концепциям евра-
зийства применяется определение «нарратив» 
для того, чтобы подчеркнуть последовательную 
трансформацию дискурса, в процессе эволю-
ции утратившего свой философский масштаб: 
двигаясь от уровня историософских, полити-
ческих, цивилизационных теорий, евразийство 
распалось на множество дискретных инструмен-
тально-идеологических повествований. Гово-
ря словами К. Эвереда, концепция евразийства 
«превратилась в совокупность идеалов и гео-
графических положений, совершенно отличных 
от тех, которые связаны с его происхождением» 
(Эверед, 2018:29). Отмечается, что в зависимо-
сти от методологической позиции обозревателя, 
современные концепции евразийства могут рас-
сматриваться либо как состоящие в хаотичном 
сообществе, не имеющем чёткой перспективы, 
либо как набор самостоятельных нарративов, 
открытых для эвристического синтеза. Задача 
философского осмысления данного этапа – най-
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ти общие, синтезирующие основания, которые 
бы позволили «объять» евразийство во всем его 
многообразии.

Не претендуя в рамках одной статьи на ис-
черпывающую информацию, авторы придержи-
ваются формата методологических заметок и 
предлагают следующие наблюдения и выводы 
по обозначенной проблематике: 

1) понятие «Евразия» изначально зареко-
мендовало себя настолько многообещающим 
и привлекательным, что его эволюцию можно 
рассматривать не как эссенциалистские поиски, 
а как историю инструментально-прагматическо-
го оперирования термином; 2) в этом смысле 
цивилизационная теория этногенеза Л.Н. Гуми-
лева стоит особняком, и, хотя она целиком сфо-
кусирована на теме евразийского континента, 
классическое евразийство начала XX в. и праг-
матическое евразийство XXI в. имеют намного 
больше сходных аргументативных паттернов 
друг с другом, чем с гумилевской теорией пасси-
онарности и географического «месторазвития» 
многонародного суперэтноса; 3) важным этапом 
становления и самоосмысления евразийства яв-
ляется институционализация этих исследова-
ний; в этой сфере наиболее актуальны пробле-
мы, связанные с подвижностью границ региона, 
семиотических, культурных и лингвистических 
толкований; поверхностностным характером 
и полифоничностью евразийских нарративов;  
4) геополитический потенциал реализации идеи 
евразийства не менее многогранен, чем ее ака-
демическая понятийная трактовка, поскольку 
каждый нарратив отображает политико-эконо-
мические преференции ее архитекторов либо 
культурно-историческую позицию исследовате-
лей, не претендуя при этом на полный перечень 
смыслов; 5) на наш взгляд, метафора лакуны 
лучше всего описывает, почему и как нарративы 
Евразии всегда предвзяты и незавершённы; 6) в 
то же время, признание евразийства открытой, 
динамичной, эволюционирующей концепцией 
открывает дальнейшие эвристические возмож-
ности для изучения феномена Евразии.

Методы

Рассмотрев евразийскую парадигму на осно-
ве историографического, сравнительного, аксио-
логического, инструментального, индуктивного, 
дедуктивного, лакунного, мультидисциплинар-
ного методов исследования, авторы приходят к 
заключению, что наиболее правомерным будет 
выдвижение синтетической концепции евра-

зийства. Исторические реалии таковы, что со-
временные евразийские нарративы вызревают 
на фоне отчетливо читаемых антиглобализаци-
онных тенденций и идеи многополярного мира. 
Они ориентированы на возрождение националь-
ных интересов и традиций, уже многие годы раз-
рабатываемых научным сообществом. Мы пола-
гаем, что, имея богатую вековую историю, евра-
зийский проект должен восприниматься во всем 
разнообразии форм и трансформаций, без отри-
цания и противопоставления различных нарра-
тивов, выдвигавшихся учеными и политиками в 
разных исторических условиях и пространствах, 
с учетом того, что любая исследовательская па-
радигма основывается на реалиях своей эпохи, 
а объективный подход требует комплексного 
учета экономических, политических, идеологи-
ческих и социально-культурных тенденций (Ка-
рабаева, 2019:56-61). Текущая методологическая 
задача должна состоять в том, чтобы оставить 
понятие «Евразия» открытым, учитывая, однако, 
что для рассмотрения его эволюции в глобаль-
ном масштабе простая констатация положения 
вещей недостаточна и может привести к слиш-
ком абстрактным выводам (Рякова, 2019:83). На 
наш взгляд, на этом пути нет и не может быть 
прямых, однозначных ответов, поскольку гармо-
ничное развитие человеческого сообщества воз-
можно лишь в динамике. Эти убеждения и лежат 
в основе синтетической концепции евразийства. 

Обзор литературы

Для достижения целей и задач настояще-
го исследования мы уделили особое внимание 
историографической литературе, актуальным 
дискуссиям и анализу экспертных мнений по во-
просам влияния экономических, политических 
и культурных изменений на диспозиции стран-
бенефециаров, изучению результатов теоретиче-
ских и практических исследований, статей и мо-
нографий отечественных и зарубежных ученых, 
посвященных в том числе вопросам академиза-
ции евразийского дискурса и изучению форма-
лизации методов евразийских исследований. 

Результаты и обсуждение

Историософский вектор и наследие Л.Н. Гу-
милева

Конкретно-исторические обстоятельства 
появления классического евразийства обще-
известны и этой теме, а также изучению идей 
первоеразийцев посвящено множество истори-
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ографических, философско-аксиологических 
и библиографических исследований. В рамках 
данной статьи мы вкратце коснемся описания 
классического этапа, главным образом что-
бы подчеркнуть, что евразийство возникло как 
историософский проект, а его феномен имеет 
уникальные социокультурные предпосылки и 
чёткие исторические границы, обусловленные 
переломным моментом истории, то есть обстоя-
тельства, невоспроизводимые в наше время.

Философско-политическое течение евра-
зийства появилось в среде русских эмигрантов 
на изломе эпох, в 1920-х годах, и по большому 
счету было продолжением зародившейся еще в 
XVIII-XIX вв., и у славянофилов, увлеченных 
идеями консервативного романтизма, и у за-
падников, отрицавших важность аутентичных 
элементов культуры для социально-экономи-
ческого развития России, русской историософ-
ской традиции. В то время как в первой трети 
ХХ века в самой России вовсю вращались жер-
нова необратимых социальных, экономических, 
культурных трансформаций, пореволюционная 
русская эмиграция стремилась осмыслить и со-
брать воедино распадающуюся картину мира. 
Представленное отцами-основателями евра-
зийства обоснование исторических прогнозов 
будущего России вылилось в идею «Исхода к 
Востоку». Восприятие Евразийского региона 
как самостоятельного «географического и исто-
рического мира» было теоретически обосновано 
в историко-философских и культурологических 
концепциях П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого 
Н.Я. Флоровского, Г.В. Данилевского, К.Н. Ле-
онтьева, В.Ф. Эрна, В.О. Ключевского, Г.В. Вер-
надского и других «изгоев» советской власти. 
Классический этап длился достаточно недолго, 
но в его орбиту были вовлечены десятки, если не 
сотни людей самого разного уровня: философы, 
историки, литературные критики, представите-
ли русской культуры, бывшие офицеры Белой 
армии (Филонова, 2011:3). 

О силе и своевременности данной концепции 
свидетельствует и тот факт, что в течение свое-
го первого десятилетия идея евразийства суме-
ла «захватить фактически всю интеллигентную 
эмигрантскую молодежь в Софии, Праге, Пари-
же, Берлине, в Югославии и Америке» (Тлеу-
габылова, 2013:288-291). Более того, запрос на 
новый интеграционный нарратив превысил само 
исходное предложение и идея поисков «искон-
ности» (в данном случае – славяно-азиатских 
связей по отношению к «менее традиционным» 
связям романо-германского мира (Тлеугабыло-

ва, 2013:288-299)) приобрела силу универсально-
го паттерна для всех современных форм праг-
матического евразийства. 

Предваряя рассмотрение дальнейшей эволю-
ции идеологического прочтения темы евразий-
ства, следует уделить внимание стоящему особ-
няком и оказавшемуся наиболее влиятельным и 
масштабным в евразийском дискурсе середины 
– конца XX в. научному и творческому насле-
дию Л.Н. Гумилева. Основные положения его 
теории этногенеза широко известны, поэтому в 
рамках нашей статьи ограничимся лишь указа-
нием того, что имя этого ученого ассоциируется 
с понятиями «цивилизационный подход», «гео-
графический детерминизм», «славяно-тюркская 
комплиментарность», «теория пассионарности». 
Но важно учесть, что, будучи универсальным 
ученым и выдающимся междисциплинарным 
мыслителем, свою вторую по счету доктор-
скую диссертацию «Этногенез и биосфера Зем-
ли» Л.Н. Гумилев защищал на факультете гео-
графии, то есть позиционировал проблематику 
евразийства уже вне рамок гуманитарного дис-
курса. Для нашей дискуссии данный аспект 
представляет интерес, поскольку в евразийских 
исследованиях существует направление, объ-
являющее «мифом» историческую непрерыв-
ность евразийского нарратива и отрицающее 
преемственность линии «классики – Л.Н. Гу-
милев – дальнейшие формы евразийства». Так,  
М. Ларюэль однозначно исключает наследие 
«социобиологической этнологии» Л.Н. Гумиле-
ва из логического контекста идеологически-обо-
снованных теорий евразийства. Она поясняет, 
что Гумилева, даже несмотря на его собственные 
убеждения, нельзя «в строгом смысле» считать 
учеником или последователем романтической 
философии 1920-х гг., а последним евразийцем, 
по сути должен быть признан П.Н. Савицкий (Ла-
рюэль, 2001:450). Позволим себе согласится с ее 
мнением, поскольку с компаративистской точки 
зрения действительно стоит диверсифицировать 
теории не по принципу объекта, а по принципу 
предмета исследования и строгая историческая 
преемственность идей не всегда возможна. 

Эстафету представителей русской эмигра-
ции подхватили европейские модернисты и 
постпозитивисты. Их усилиями евразийский 
вектор, вызревший за пределами России, и даже 
за пределами Евразии, обрел весомый авторитет 
в международных научных кругах, а естествен-
ный процесс эволюции привел к новому витку 
его теоретических прочтений. С середины ХХ 
века термин «евразийство» распространился в 
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социально-гуманитарной и антрополого-истори-
ческой научной среде в буквальном смысле на 
весь мир – с Востока на Запад и с Севера на Юг. 
В академических кругах эта концепция вызвала 
интерес у ученых сообществ столь удаленных 
друг от друга стран, как Япония и Канада, Ко-
рея и США, Австралия и страны Южной Амери-
ки, не говоря уже о Советском Союзе, а затем и 
странах СНГ. Свое прочтение идея евразийства 
получила также в Турции, Иране и остальном 
исламском мире. Современные евразийские ис-
следования принадлежат уже многонациональ-
ному научному сообществу и концентрируются 
на современных экономических, политических, 
идеологических и социально-культурных тен-
денциях.

Академизация и институционализация евра-
зийского дискурса

В рамках нашего исследования вопросы 
академизации евразийских исследований могут 
быть рассмотрены с точки зрения того, как эта 
сфера отображает методологическую проблема-
тику самого исследовательского поля. Под ака-
демизацией понимается институционализация 
исследовательского процесса, размежевание и 
формализация исследовательских позиций и де-
бют специализированных вузовских образова-
тельных программ. Полифоничность представ-
лений о Евразии закономерным образом находит 
отображение и в сфере организации евразийских 
исследований.

Но в первую очередь хотелось бы отметить, 
что универсальная привлекательность и боль-
шой академический потенциал данного поля в 
международном масштабе инициировали по-
требность в формальной самоидентификации 
институциональных акторов со своим регио-
ном. Так, в университетской среде актуальность 
интеграции на основе евразийского дискурса 
была обозначена еще до распада Советского 
Союза, а в 1992 г. – формализована путем пре-
образования созданной в 1989 г. Ассоциации 
университетов СССР в Евразийскую ассоциа-
цию университетов. «Сегодня Евразийская ас-
социация университетов (ЕАУ) – авторитетная и 
влиятельная международная организация. В неё 
входят национальные университеты всех стран 
СНГ, ведущие региональные университеты и 
высшие учебные заведения стран Евразийского 
пространства. Организация объединяет 142 уни-
верситета Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Мол-
довы, России, Таджикистана, Туркмении, Узбе-

кистана и Украины» – отмечено на сайте ЕАУ 
(Евразийская Ассоциация Университетов). 

Аналогичным образом, непреходящая инте-
грационная привлекательность территориаль-
ных объединений была отмечена в 2014 г. по-
явлением еще одной ассоциации регионального 
типа – Silk Road Universities Network (SUN). Эта 
сеть включает 79 вузов из 28 стран, от Кореи до 
Португалии, а в 2015 г. на ее основе была орга-
низована программа академических исследова-
ний International Association of Silk Road Studies 
со штаб-квартирой в Южной Корее и столь же 
широкой сферой географического охвата.

В РК всесторонняя приверженность ренес-
сансу евразийства, параллельно с декларацией 
Казахстаном масштабных международных по-
литэкономических интеграционных инициатив, 
достаточно серьезно проявилась и в академи-
ческом дискурсе. Уже с 1992 г. на базе КазГУ 
им. аль-Фараби проводились международные 
симпозиумы «Восток-Запад: диалог культур». 
На открытии первого из них дистанционно, на-
ходясь уже в больнице, участвовал почетный 
гость – выдающийся ученый-евразиец Л. Н. Гу-
милев. Он направил участникам симпозиума 
приветственную телеграмму1 и свою последнюю 
работу – «Ритмы Евразии», которая была выпу-
щена в г. Алматы в 1993 г. отдельным изданием, 
как часть материалов проекта «Восток-Запад: 
диалог культур» (Гумилев, 1993). Эта инициа-
тива профессорско-преподавательского соста-
ва кафедры философии нашего университета 
и интернационального сообщества участников 
имела резонанс в научных кругах и, безусловно, 
внесла свою лепту в рост самосознания многона-
ционального казахстанского народа.

В 1996 г. Указом Президента РК Н.А. Назар-
баева был открыт Евразийский университет им. 
Гумилева (ныне – Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева); с 2019 г. в На-
зарбаев Университете существует уникальная 
программа «Междисциплинарной докторантуры 
в области Евразийских исследований», а также 
магистерская программа. 

Для научного сообщества стран дальнего за-
рубежья открытие ранее «незамеченного» реги-
она стало значительным стимулом и подвигло 
к активному поиску новых подходов, методик 

1 Текст данной телеграммы был использован в каче-
стве эпиграфа к алматинскому, изданию последней работы 
Л. Н. Гумилева «Ритмы Евразии»: «Искренне желаю буду-
щим историкам культуры успеха и надеюсь на благодар-
ность потомков, ради которых … работал всю жизнь». 
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и тем, равно как и к обмену идеями с «автох-
тонными» исследователями региона. С 1990-х 
годов евразиеведение во многих учреждениях в 
различных частях мира вводится как новая увле-
кательная область региональных исследований 
(CIAS). Как отмечает М. Ривз, на рубеже XXI 
века англоязычная центральноазиатская наука 
находилась на подъеме в хорошем смысле это-
го слова. «Заметность антропологии Централь-
ной Азии на международных конференциях 
возросла, а более широкое региональное поле 
исследований Центральной Азии было институ-
ционализировано благодаря усилиям таких орга-
низаций, как Общество центральноевразийских 
исследований (CESS), Европейская ассоциация 
центральноазиатских исследований (ESCAS) и 
Ассоциация славянских, восточноевропейских и 
евразийских исследований (ASEEES)», область 
была усилена «с помощью новых институтов и 
отделов, которые выдвинули центральноазиат-
скую этнографию как часть программ сравни-
тельных исследований» (Ривз, 2014:67-68).

Не только в Европе, но и на североамери-
канском континенте проявилась тенденция пре-
образования устаревших программ, посвящен-
ных изучению стран социалистического блока 
в географически более расширенные. Пример 
– реорганизация открытой в 1969 г. в Стэнфорд-
ском университете программы «Committee for 
Russian, East European and Communist Studies» 
в «Center for Russian East European and Eurasian 
studies» (CREEES) в 2003 г. при поддержке Stan-
ford Globalizing Eurasia Grant и открытие еще 
более двадцати программ евразийских исследо-
ваний в университетах и колледжах США, ста-
рейшая из которых, Turkic and Central Eurasian 
Studies Program (TCESP), была основана еще в 
1949 г. в Университете штата Вашингтон. 

Захватывающий и динамичный процесс ака-
демизации этой сферы исследований во многих 
случаях развивался в русле пассионарных пред-
ставлений Л.Н. Гумилева. Многие проекты были 
результатом личной биографии и многолет-
него профессионального интереса отдельных 
уче ных, как в случае с профессором Майклом 
Гервер сом из Университета Торонто, Канада. 
М. Герверс на Западе признан архитектором ис-
следований Центральной и Внутренней Азии 
(CIAS), с 1994 г. объединившим исследователей 
в проекте регулярной научной конференции, 
предостав ляющей «интеллектуальные возмож-
ности для перспективного изучения Централь-
ной Евразии». Внимания заслуживает и такое 
представительное комплексное объединение как 

Transatlantic Research and Policy Center со штаб-
квартирами в Вашингтоне (США) и Стокгольме 
(Швеция). Трансатлантический Центр объеди-
няет исследователей Central Asia-Caucasus Insti-
tute и Silk Road Studies Program и претендует на 
звание ведущего международного объединения 
такого плана.

Если в Соединенных Штатах, помимо от-
дельных научно-исследовательских институций, 
поддерживаемых государственным и частным 
финансированием, крупных онлайн ассоциа-
ций (таких как The Program on New Approaches 
to Research and Security in Eurasia (PONARS 
Eurasia)2 или онлайн ресурсов по вопросам пре-
подавания центральноазиатских исследований 
(как, например, проект Online Histories of Central 
Asia) (Келлер, 2009:43-52), число вузов, пред-
лагающих программы по евразийским исследо-
ваниям уже приближается к трем десяткам, то 
в остальных частях света такие академические 
программы представлены еще не настолько ши-
роко. Тем не менее, стоит упомянуть о суще-
ствовании китайского Института евразийских 
исследований, занимающегося вопросами со-
временной геополитики, экономики, междуна-
родных и региональных отношений «в Евразии 
и Центральной Азии» на базе China Institutes of 
Contemporary International Relations. Первая в 
Турции магистерская программа евразийских 
исследований появилась на базе METU (Анкара) 
и предлагает более широкую, почти образцовую 
образовательную повестку, включающую изуче-
ние истории и культуры Евразии, определение 
международных и внутренних источников из-
менений, обучение междисциплинарной мето-
дологии исследований, создание академической 
атмосферы для студентов евразийского региона 
и других частей света (METU). В Иране евразий-
ским исследованиям уделяется большое внима-
ние: в 2004 г. в Тегеране открылся The Institute 
for Iran-Eurasia Studies (IRAS) – некоммерческая 
неправительственная организация, занимающа-
яся исследованиями и публикацией материалов 
по главным вопросам и текущей повестке Ев-
разийского и Южно-Кавказского региона. Еще 
одна структура – The JICES – это ежекварталь-
ный журнал, посвященный исследованию исто-
рии, культуры, экономики, социальным, полити-
ческим и военным вопросам Центральной Евра-

2 PONARS – объединение более 125 исследователей, 
представляющих в основном Северную Америку и постсо-
ветские страны, изучающих вопросы экономики, политики, 
безопасности евразийского региона.
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зии. В странах СНГ также издается ряд акаде-
мических журналов евразийского направления и 
существуют институции, специализирующиеся 
на вопросах евразийского региона.

Приведенные выше примеры демонстри-
руют, но не исчерпывают тему формализации 
евразийских исследований в международном 
масштабе. Количество и разнообразие академи-
ческих сообществ, университетских программ, 
онлайн-ассоциаций, регулярных конференций, 
специализированных периодических изданий и 
других форм академизации евразийского дис-
курса продолжает увеличиваться. С перспекти-
вы сегодняшнего дня, классическое евразийство, 
когда-то захватившее умы российской порево-
люционной эмиграции, несомненно выглядит 
как малая и устаревшая толика общеевразийско-
го нарратива, а результатом институционализа-
ции евразийских исследований стала современ-
ная полифоничность подходов и способов по-
становки проблем.

Географические и семантические границы 
региона 

Одним из ярких примеров «многоголосицы» 
взглядов в евразиеведении, а по сути – пробле-
мой методологизации, является то, что в силу 
договорной либо инерционной тенденции, гео-
графические границы того, что исследователи 
считают Евразией, научным сообществом прак-
тически не регулируются. Эти границы продик-
тованы самостоятельным интересом ученых и 
потому достаточно эклектичны, а иногда близки 
к произвольным. Так, диапазон «мест», включен-
ных CIAS в свой список, довольно специфичен: 
это Афганистан, Внутренняя Монголия, Иран, 
Калмыкия, Казахстан, Корея, Кыргызстан, Тад-
жикистан, Тибет, Туркменистан, Узбекистан и 
Восточный Туркестан (Синьцзян) (CIAS). Анало-
гичным образом, The Central Asian Survey, много-
профильный журнал, который издается CESS и 
специализируется на «различных вопросах исто-
рии, политики, культуры, религий и экономики» 
(CESS), относит к евразийскому региону страны 
Центральной Азии и Кавказского региона, а так-
же китайский Синьцзян, Монголию, Афганистан, 
Иран и Турцию. IRAS посвящает исследования 
симбиозу Южнокавказского региона и Евразии. 
Для International Association of Silk Road Studies 
географические границы растянуты от Южной 
Кореи до Иордании, от Шри-Ланки до Португа-
лии. Примеры можно продолжать. 

Наряду с этим, имеется путаница и с един-
ством двух терминов – Центральная Азия и Ев-

разия. При этом, не похоже, чтобы этот «дуплет» 
не давал покоя исследователям. Так, в большин-
стве современных русскоязычных и англоязыч-
ных источников, которые нам довелось изучить 
в этой связи, – будь то статьи или монографии, 
интервью или обзоры, компаративистские или 
аналитические исследования, преобладает тен-
денция не делать больших различий между 
Центральной Азией и Евразией. Напротив, эти 
термины взаимозаменяемы, а также параллель-
ны таким понятиям, как Центральная Евразия, 
Большая Евразия и, наконец, Новый Шелковый 
путь. 

Вероятно, можно было бы ожидать гораздо 
более ревностное отношение к этой проблеме в 
среде «автохтонных» ученых, но в международ-
ном масштабе прослеживается и, видимо, еще 
долго будет преобладать тенденция к продвиже-
нию более космополитических интерпретаций. 
И одной из причин такого положения дел, как 
справедливо отмечет С. Амслер, является то, что 
формирование понятия «Евразия» совпало со 
временем упрощения, стандартизации, «макдо-
нальдизации», особенно в сфере евроцентрист-
ских теорий политической экономии, культур-
ных практик и идеологии (Амслер, 2009:45).

Любопытным аспектом евразийских иссле-
дований является и так называемый восточный 
подход, то есть арабо- и исламо-центричный 
взгляд на проблемы евразийства и региональ-
ности. Так, С. Актюрк, исследуя современные 
теории национализма, заявляет о важности тюр-
ко-монгольского следа и считает, что в основу 
«многоэтнической государственной структуры, 
которая характеризует многие государства Цен-
тральной Евразии в истории, включая Великих 
Моголов в Индии, Сефевидов и Каджаров в Ира-
не и Тимуридов в Центральной Азии» (Актюрк, 
2006; Рой, 2000), легло наследие «сосущество-
вания тюрко-монгольских военно-политических 
элит при поддержке персоязычных бюрокра-
тов». Встречаются и более радикальные точки 
зрения, принижающие значение всех дискурсов, 
не ориентированных на Восток, и даже дискур-
сов некоторых стран Востока, не достойных, по 
мнению авторов, сравнения с их собственным 
лакунным взглядом. Так, по мнению К. Эвре-
да, «вклад русских / славян и арийцев / скифов 
/ иранцев в евразийскую идентичность и исто-
рию явно отсутствует». При этом, сам он под-
черкивает важность союза Казахстана и Турции 
как двух региональных стран, «продвигающих 
евразийство», и настаивает, что государство и 
исламистские группы являются «неотъемлемой 
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частью построения турецких взглядов на Евра-
зию» (Эверед, 2018: 29). За подобной экзотикой 
просматривается скорее не научный анализ, а 
политический заказ, смешение и подмена в его 
угоду таких понятий, как «евразийство» и «пан-
тюркизм».

Следует отметить, что тенденции всемерно 
расширять географическую область исследова-
ний противоречит практика ограничения обла-
сти евразийского региона до его минимальных 
границ. Такой подход часто свойственен «автох-
тонным» исследовательским проектам и ученым 
из стран СНГ. Так, например, в сравнительном 
анализе международных случаев регионализма 
А. Обыденковой акцент делается на так называ-
емую постсоветскую Евразию. А. Обыденкова 
рассматривает международные примеры регио-
нализма и считает «ЕС наиболее значительным 
и далеко идущим среди всех попыток региона-
лизма». В то же время она ссылается на постсо-
ветскую Евразию как на пример неудачных по-
пыток региональной интеграции, сопоставимый 
с такими восточными проектами, как Северо-
Азиатский регион и Латинская Америка (Обы-
денкова 2011:87-102). В ее исследовании евра-
зийский регион приравнивается к республикам 
Средней Азии, что фактически упрощает задачу 
авторского сравнительного анализа. 

С критикой такого «ограничения краеве-
дения границами бывшего Советского Союза» 
выступают А. Бисенова и К. Медеуова. Они 
предлагают свое объяснение, почему для уче-
ных СНГ типична тенденция сужать горизонт 
евразийских исследований регионом Централь-
ной Азии. Обозначая проблему «двойной коло-
ниальности», А. Бисенова и К. Медеуова указы-
вают на такой недооцененный фактор, препят-
ствующий развитию более широкого видения, 
как проблема языка исследования. Настаивая на 
решающей роли языковой эрудиции, казахстан-
ские ученые считают, что на протяжении многих 
десятилетий русский язык был доминирующим 
языком не только межнационального общения, 
но и академического дискурса, и, например, 
«ученые из Афганистана или Синьцзяня не всег-
да попадают в контекст исследований Централь-
ной Азии» (Бисенова, 2016:35-39). Более того, 
говоря о сегодняшних границах академической 
практики, А. Бисенова и К. Медеуова отмечают, 
что в случае центральноазиатских или евразий-
ских исследований «колониальный» фактор со-
ветского наследия сразу же был заменен новым, 
западным дискурсом. Важнейший вывод их ис-
следования заключается в том, что, несмотря на 

растущий интерес к региональным исследовани-
ям, «стакан наполовину пуст»: многим молодым 
ученым приходится уезжать на Запад, чтобы из-
учать Восток, а те, кто остается в рамках старого 
советского академического образования и опы-
та, подвержены академической маргинализации 
(Бисенова, 2016:38).

Такую же «маргинализацию», по мнению 
культуролога и лингвиста А. Улько, испытыва-
ют те, кто остается в рамках старой парадигмы 
и воспринимает область исследования евразий-
ства только как проблему поиска идентичности. 
А. Улько развивает эту тему, ссылаясь на термин 
«нарратив» в узкоретроспективном смысле, что-
бы выявить и оценить корни «зарождающихся 
постсоветских и постколониальных дискурсов». 
Он заявляет, что «на протяжении большей ча-
сти двадцатого века Центральная Азия как ре-
гион переживала кризис идентичности» и что 
«одержимость этнической принадлежностью 
только усилилась с независимостью». А. Улько 
утверждает, что ключом к центральноазиатской 
концепции нации, а также центральной темой 
автохтонных исследований «стало повествова-
ние о ее исконном этническом происхождении», 
и оценивает это как существенный методологи-
ческий недостаток (Улько, 2017).

Таким образом, мы рассмотрели ситуацию 
существования в современном академическом 
и институциональном дискурсе множества «Ев-
разий». Для одних учебно-образовательных про-
грамм границы региона схожи, для других – ра-
дикально расходятся и в долгосрочной перспек-
тиве эти границы еще долго будут «условными», 
поскольку определяются в первую очередь про-
фессиональными интересами самих исследова-
телей. 

Прагматическое евразийство 
Рассмотренное выше многообразие пред-

ставлений о предметном поле и географиче-
ских границах региона является следствием 
объективных исторических процессов, политэ-
кономических преобразований, а также страте-
гического позиционирования и долгосрочного 
планирования евразийских государств. Иными 
словами, термины «Евразия» и «евразийство» 
примеряют на себя различные страны-«игроки» 
и закономерным результатом этого становится 
запрос на историософски аргументированные 
рассуждения и теоретически обоснованный 
идеологический нарратив. В наше время эти 
понятия «работают» не столько на философ-
скую концепцию, сколько на идеологическое, 
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обоснование и реализацию геополитических 
интересов стран в рамках масштабных поли-
тических и экономических проектов и иници-
атив. Поэтому, переходя к обсуждению тем, 
относящихся к практическим вопросам, таким 
как региональная интеграция и международ-
ная политика, хотелось бы сразу указать на 
важную методологическую особенность дан-
ного дискурса. Евразийские нарративы стран-
бенефициаров в этой области могут радикально 
отличаться, но в конечном итоге их объединяет 
один общий инструменталистский прагмати-
ческий паттерн. На это еще в 1998 г. обратил 
внимание З. Бжезинский. По его мнению, «тер-
мин «евразийство» является скорее политико-
идеологическим и философским понятием и 
пониманием с многомерными чертами и аспек-
тами, которые возникали и появлялись вновь на 
различных исторических этапах у философов, 
историков, националистов, коммунистов, а так-
же отдельных групп и лидеров для достижения 
своих целей и стремлений» (Бжезинский, 1998).

П. Брага и С. Канешко подробно анали-
зируют происходящие процессы и заключа-
ют, что «в XXI веке каждый крупный игрок 
Евразии инициировал свой интеграционный 
проект: Россия реализует ЕАЭС; в 2011 
году Соединенные Штаты объявили о своем 
«повороте в сторону Азии», направленном на 
консо ли дацию экономического блока через 
Трансти хоокеанское партнерство (ТТП) и Новый 
Шелковый путь – предложение об интеграции 
Южной и Центральной Азии вдоль древнего 
торгового пути; Китай ответил инициирование 
гигантской инициативы «Один пояс, один путь», 
беспрецедентной по своим амбициям; Индия 
начала планирование политики «Соединим 
Центральную Азию» и «Коттон-роуд», иниции-
рованную в качестве противовеса Инициативе 
Китая» (Брага, 2020). 

Более четверти века успешно претворяется 
в жизнь и первый внутрирегиональный проект 
сотрудничества – ЕАЭС, ключевые принципы и 
практические шаги к реализации которого были 
обозначены Н.А. Назарбаевым еще в 1994 г. Из-
бегая излишней политизации, проекту евразий-
ского экономического сотрудничества удается 
успешно и последовательно вносить вклад не 
только в экономическую, но и в культурно-гу-
манитарную интеграцию региона. Как отмечает 
О. Лысенко в обзорной статье «ЕАЭС: от идеи 
к воплощению», «в международном масштабе 
после этого Лидера Казахстана стали называть 

главным архитектором евразийской интеграции, 
хотя многие писали, что тогда со своей инициа-
тивой он опередил время» (Лысенко, 2021). 

Наиболее амбициозными в торгово-эконо-
мическом отношении выглядят проекты Рос-
сии по интеграции евразийского континента «с 
дальним прицелом на то, чтобы в будущем ор-
ганизовать геополитический блок со своим до-
минированием» и использование Китаем финан-
совой мощи «для физической и экономической 
интеграции Евразии в проект века «Один пояс, 
один путь» (OBOR), на который подписались 
шестьдесят пять стран, расположенных в четы-
рех различных регионах – Азия, Ближний Вос-
ток, Африка и Европа (Сербин, 2018). 

Важным фактором, определяющим процес-
сы, происходящие на евразийском простран-
стве, выступает и заинтересованность Европей-
ского Союза в поддержании своего влияния в 
евразийском регионе, и опасения малых игро-
ков в исключительном доминировании инте-
ресов России или Китая. Это дает точки со-
прикосновения для сближения стратегических 
позиций Европы и таких стран как Азербайд-
жан, Армения, Афганистан, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, 
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбе-
кистан, Украина и др. «Чем ближе сосед, тем 
сильнее его опасения по поводу чрезмерного 
влияния, гегемонии или вопросов безопасности 
в этих региональных проектах. Подобно тому, 
как Казахстан больше всего опасается россий-
ского господства, Монголия больше всего опа-
сается попыток Китая по интеграции. ... Более 
мелкие страны приветствуют конкуренцию 
между этими проектами как гарантию своей не-
зависимости и рассматривают ЕС как силу, ко-
торая может помочь ограничить Россию и Ки-
тай» – говорится на сайте Европейского Совета 
по международным отношениях (Дюшатель, 
2016).

В любом случае, в настоящее время Евра-
зия нацелена на то, чтобы стать одним из самых 
важных мировых аттракторов, и практические 
аспекты решения проблем региональной инте-
грации, инструментализм сопутствующих идео-
логических нарративов важны не меньше, если 
не больше, чем академический дискурс евразий-
ства. А. Сербин отмечает: «В то время как мир 
сосредоточен на ... смещении экономического 
динамизма из Атлантики в Азиатско-Тихооке-
анский регион, в Евразии постепенно возникает 
новое глобальное гравитационное притяжение» 
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(Сербин, 2018:193-208). При этом, сценарий по-
лучения полного доминирования каким-либо 
одним игроком, даже Китаем, не предопреде-
лен, поскольку «китайское руководство хорошо 
осознает возможность того, что чувствительная 
и небезопасная Россия может остро отреаги-
ровать на растущее влияние Китая» (Ролланд, 
2019:7-22). Страны региона в наибольшей степе-
ни заинтересованы сосредоточить внимание «на 
общих политических, экономических интересах 
и интересах безопасности».

Наш обзор позволяет заключить, что при 
продвижении вопросов политэкономической ин-
теграции обязательно используется риторика ев-
разийского наследия, но ее нарративы являются 
инструментальными и второстепенными по от-
ношению к основным глобальным целям стран. 
С философской точки зрения, весь прошедший 
период XXI века – это продолжение разработки 
евразийских нарративов, обосновывающих эти 
мега-проекты. Комментаторам, экспертам, ис-
следователям остается обсуждать природу этих 
мегапроектов и их влияние на глобальную гео-
политическую конфигурацию. «Евразия», пи-
шет в этой связи С. Канешко, – это в лучшем 
случае эвристическая единица анализа». Воз-
растающая пафосность заголовков и отработка 
интеграционной риторики (как, например, «Пре-
красные перспективы и практические действия 
по совместному созданию экономического поя-
са Шелкового пути и Морского Шелкового пути 
XXI века» (Султанов, 2017:143-169), «A China-
Russia Condominium over Eurasia», «Greater 
Eurasian Partnership» (GEP) и т.д., только под-
тверждают тезис о том, что темы евразийства 
превращаются в текучий, идеологизированный, 
незавершенный нарратив.

При рассмотрении практических сторон 
прагматических видов евразийства не следует 
забывать и о культурной составляющей. Как 
отмечает А. Масалимова, «В настоящее время 
культура стала неотъемлемой частью междуна-
родной политики и играет важную роль на миро-
вой арене». Культурная дипломатия широко ис-
пользуется странами Великого Шелкового Пути 
в качестве «мягкой силы» для популяризации 
своего культурного наследия и пропаганды до-
стижений своего народа. В частности, отмечает 
А. Масалимова, Китай практикует культурный 
диалог с соседними странами для распростране-
ния «силы глобального влияния культурных и 
духовных ценностей, технологий и т.д.» (Маса-
лимова, 2019: 48).

Евразийство как феномен лакунного типа
Закономерность существования множества 

современных концепций евразийства и причи-
ны, по которым они всегда будут предвзятыми и 
незавершенными, можно объяснить при помощи 
метафоры лакуны. Данный термин уже упоми-
нался в нашем обсуждении для пояснения того, 
как пределы профессионального мировоззрения 
ученого влияют на направленность исследова-
ния и способность объективно оценивать сущ-
ность изучаемого явления. 

В психолингвистике лакунами называют-
ся «лексические образования, принадлежащие 
только определенной культуре и языку и не име-
ющие аналогов в других культурах и языках» 
(Казази, 2014:353). Данный термин был выве-
ден Ю. Сорокиным из лексики контрастивной 
лингвистики и позже заимствован учеными-со-
циологами в качестве инструмента для понима-
ния межкультурных различий (Дашидоржиева, 
2010:48). Методологически расширив сферу 
применения данной теории на область нашего 
обсуждения, мы предлагаем рассмотреть разно-
образие интерпретаций евразийства как феномен 
лакунного типа. По нашему мнению, метафора 
лакуны не только позволяет выявить и обсудить 
так называемые «межкультурные и внутрикуль-
турные «пробелы» (лакуны), которые могут 
препятствовать взаимопониманию» (Джолович, 
2006) ученых либо политиков, но также помо-
гает обосновать различия в интерпретации ими 
определенных понятий или явлений. Понятие 
лакуна представляется нам ценным междисци-
плинарным теоретическим инструментом для 
отслеживания генезиса и уникальности каждого 
из прагматически-, идеологически-, инструмен-
тально-обоснованных евразийских нарративов. 
Такая интерпретация может помочь, например, 
при объяснении того, как архитекторы «евразий-
ских интеграций» опираются на обыгрывание 
собственных узкоспециализированных пред-
ставлений, краткосрочных либо долгосрочных 
интересов.

Не вызывает сомнения, что каждая новая 
интерпретация понятия «Евразия» является ре-
зультатом привнесения субъективного видения 
Евразии, основанного на позиции автора как на-
блюдателя во «времени и пространстве». Одна-
ко, следует учитывать и то, что «авторы» всегда 
ограничены рамками своей сосредоточенности 
на проблеме и часто не могут в рамках господ-
ствующей парадигмы принять (или выдвинуть) 
никаких альтернативных – противоречащих 



49

А.М. Хасанова и др.

или видоизмененных – дискурсов. Как отмеча-
ет Н. Сотникова, исследователь может припи-
сать своему исследованию любое направление, 
но постановка исследовательской задачи всегда 
опирается на ее исторические рамки. К объек-
там научного исследования ученые обращаются 
в разные исторические моменты, и это дает ос-
нование для множества интерпретаций и откры-
тий новых смыслов явления. Более того, ученые 
изучают вопросы «выборочно», исходя из соб-
ственных аксиологических соображений, и эта 
методологическая особенность определяет по-
явление многих «истин» о том или ином объекте 
исследования (Сотникова, 2010: 98-103).

Примером, подтверждающим лакунный ха-
рактер любых евразийских нарративов, может 
быть обращение к «параллельному», тюркскому 
взгляду на регион и соответствующим представ-
лениям о развитии культурных, экономических, 
политических связей. Так, в статье, посвящен-
ной истории осмысления тюркской интеграции, 
Г. Телебаев подчеркивает, что эта идея имеет 
по меньшей мере полуторавековую историю, то 
есть по времени появления несколько опережает 
эпоху классического евразийства. Г. Телебаев, 
подчеркивает, что «тюркские народы даже на 
генетическом уровне помнят общее происхож-
дение и получают дополнительные импульсы 
родства в языке, культуре, обычаях и традици-
ях, музыке» (Телебаев, 2021:123-130). Он под-
робно излагает историографию классического 
этапа тюркской интеграции и здесь можно легко 
домыслить параллели между евразийскими ис-
каниями и тюркскими концепциями именно в 
ключе «лакунности» историософских представ-
лений.

Не менее масштабное и взаимоинтегрирую-
щее осмысление сходной идеи – вариант куль-
турного диалога в формате Великого Шелкового 
пути – встречаем в статье В. Осербаева и Т. Га-
битова. Это еще один подход к определению 
роли и места Центральной Азии в региональной 
интеграции, основанный на изучении связей 
между «римской и степной, тюркской и иран-
ской, Арабской и Китайской империями от ан-
тичности до Средневековья», сохранивших свое 
значение и до наших дней. Исследователи про-
водят водораздел не между Россией и Евразией 
или Евразией и тюркским миром, а между ко-
чевниками и оседлыми сельскохозяйственными 
культурами данного ареала (Осербаев, 2021:62).

Таким образом, евразийцы всех времен не 
одиноки в своих интеграционных и мировоз-
зренческих исканиях. В ХХI в. казахстанские 

философы и культурологи берутся за осмысле-
ние роли евразийского/центральноазиатского 
региона, увязывая свои исследования с культур-
но-историческими реалиями. И, на наш взгляд, 
ни одно из этих направлений не противоречит 
друг другу, хотя они различны по масштабам и 
направленности.

Заключение

Аналитико-методологический обзор генези-
са, этапов развития и современного использо-
вания понятия «евразийство» показывает, что 
все его вариации объединяет лишь общее на-
звание. Большей частью они представляют со-
бой ряд отдельных повествований-нарративов, 
но ни в коем случае не цельную евразийскую 
парадигму. Интегральный изначально по своей 
сути смысл понятия «Евразия» в современной 
реальности имеет множество дифференциаль-
ных измерений, разъединяя свои теоретический 
и практический дискурсы (историографический, 
этногеографический, прагматический и т.п.). 
При этом, проблема существования множества 
«Евразий», равно как и множества «центров Ев-
разии», удивительным образом не является та-
ковой для бенефециаров евразийства. Каждый 
автор-теоретик или архитектор-политик вполне 
самодостаточен в своем лакунном подходе и 
занимается углубленной разработкой собствен-
ного нарратива, а не согласованием своих ви-
дений с общеакадемическим дискурсом или же 
с другими идеями региональной интеграции. 
Наиболее абстрактным это понятие становится 
в образовательной сфере. Это обусловлено спец-
ификой образовательного процесса, с присущей 
ему потребностью в формализации, упрощении, 
«макдональдизации» дискурса. Но в этом состо-
ит и его преимущество перед другими сферами 
деятельности: возрастает конвертируемость об-
разовательных программ евразийских исследо-
ваний и масштабирование евразийской темы в 
учебно-академическом поле.

Издержки «западных» исследований Цен-
тральной Азии, по мнению ряда исследователей, 
заключается в давно устаревшей евроцентрич-
ности подходов и недостатке внимания к спец-
ифичной и богато документированной историей 
центральноевразийского мира (Эртюрк, 1999:1-
9). В странах СНГ современный ренессанс евра-
зийства в конце ХХ века инициировал усиление 
философско-политической доктрины детали-
зированными геополитическими концепциями 
Евразии. Это была реакция на глобальные про-
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блемы современности и поиск путей достиже-
ния общего геополитического будущего. Боль-
шинство исследователей видят в этом выход из 
кризиса для всех постсоветских государств и 
перспективы присоединения их к международ-
ному сообществу (Фазизова: 2011). Уделяется 
внимание и потенциально долгосрочным про-
блемам, обозначенным такими авторами как А. 
Обыденкова, К. Бондаренко, отмечающим, что, 
несмотря на академические попытки обнару-
жить основы объединения стран Центральной 
Азии в единый прочный блок, реальность вну-
три регионов часто противоречит этому общему 
видению. Они заостряют внимание на том, что и 
что «сама природа режимов в регионе не только 
сформировала неэффективные экономические 
модели, но и является фактором, препятствую-
щим интеграции» (Обыденкова, 2011:87-102). 
Мы разделяем их точку зрения, что, несмотря 
на идеологические конструкции центральноази-
атских элит, продолжающих верить в свои соб-
ственные представления о политике «многовек-
торности» и «особого пути», могут просто при-

вести к созданию различных взаимных барьеров 
(Бондаренко, 2017:107-109).

В заключение хотелось бы отметить, что 
современная методологическая тенденция на-
правлена на сохранение понятия «Евразия» 
открытым. Это обеспечит его будущий эври-
стический потенциал. Принятие комплексно-
го, синтетического, многовекторного «прочте-
ния» понятия Евразия выражает объективный 
эволюционный процесс изменения картины 
мира, а потому, на наш взгляд, отсутствие нор-
мативности не следует расценивать как мето-
дологический недостаток. Полифония сегод-
няшних дискурсов – естественная ситуация, 
демонстрирующая, что Евразия – это не эссен-
циалистская концепция, а открытое повество-
вание, которое обогащается усилиями многих 
политиков и ученых, совместно формирующих 
будущее этого региона и возможные пути его 
интеграции или распада. На наш взгляд, имен-
но эту динамику и фиксируют рассмотренные 
в статье методологические подходы и ново-
введенные понятия. 
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ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ

Важная проблема сознания часто объявлялась неразрешимой с помощью методов традици-
онных эмпирических наук. Утверждалось, что все объекты эмпирических наук могут быть полно-
стью проанализированы в структурных терминах, однако, сознание есть (или имеет) что-то сверх 
своей структуры. Современная нейробиология ввела теоретические рамки, в которых также 
очевидны неструктурные аспекты сознания, а именно так называемые качественные свойства, 
которые могут быть проанализированы в структурных терминах. Эта структура позволяет нам 
рассматривать их как нечто композиционное с внутренними структурами, полностью определя-
ющими их качественную природу. Более того, можно идентифицировать те внутренние структу-
ры, которые представляют собой определенные нейронные паттерны. Совокупность всех явных 
нейронных репрезентаций имеет детальную и точную корреляцию с содержанием сознания че-
ловека. Поскольку все существенные узлы, ответственные за явные нейронные репрезентации, 
также связаны с модулями планирования мозга, это означает, что функциональная структура 
всей сети явных нейронных репрезентаций фактически будет функциональной структурой со-
ответствующее сознание. Таким образом, сознание в целом можно рассматривать как сложный 
нейронный паттерн, который неверно воспринимает некоторые из своих очень сложных струк-
турных свойств. 

Ключевые слова: философия разума, квалиа, сознание, трудная проблема, структурализм.

S.M. Jalmagambetova 
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Philosophy of Consciousness

The important problem of consciousness has often been declared unsolvable by the methods of 
traditional empirical sciences. It has been argued that all objects of the empirical sciences can be fully 
analyzed in structural terms, but that consciousness is (or has) something beyond its structure. However, 
modern neurobiology has introduced a theoretical framework in which the non-structural aspects of 
consciousness, namely the so-called qualitative properties that can be analyzed in structural terms, are 
also evident. This structure allows us to view them as something compositional with internal structures 
that fully define their qualitative nature. Moreover, it is possible to identify those internal structures that 
represent certain neural patterns. The totality of all explicit neural representations has a detailed and 
precise correlation with the content of a person’s consciousness. Since all the essential nodes responsible 
for explicit neural representations are also associated with brain planning modules, this means that the 
functional structure of the entire network of explicit neural representations will actually be the functional 
structure of the corresponding consciousness. Thus, consciousness as a whole can be viewed as a com-
plex neural pattern that misperceives some of its very complex structural properties. 

Key words: philosophy of mind, qualia, consciousness, difficult problem, structuralism.
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Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ. 

е-mail: muratvekova@mail.ru

Сана философиясы

Сананың маңызды мәселесі негізінде дәстүрлі эмпирикалық ғылымдардың әдістерімен 
жиі шешілмейді деп жарияланды. Эмпирикалық ғылымның барлық объектілерін құрылымдық 
тұрғыдан толық талдауға болады, бірақ сана өзінің құрылымынан тыс нәрсе (болуы мүмкін) деген 
пікір айтылды. Алайда, қазіргі нейробиологияға келетін болсақ: сананың құрылымдық емес 
аспектілерді, атап айтқанда, құрылымдық тұрғыдан талдауға болатын сапалық қасиеттер деп 
аталатын теориялық шеңберлерді енгізді. Бұл құрылым бізге оларды сапалы табиғатын толық 
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анықтайтын ішкі құрылымдармен композициялық нәрсе ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, белгілі бір нейрондық заңдылықтар болып табылатын ішкі құрылымдарды 
анықтауға болады. Барлық айқын жүйке көріністерінің жиынтығы адамның санасының мазмұнымен 
егжей-тегжейлі және нақты корреляцияға ие. Бұл құрылымдарды жүйке тұрғысынан сипаттауға 
болады және осылайша нақты жүйке үлгілерімен анықталады. Нейрондық көріністерге жауапты 
деп барлық маңызды түйіндер миды жоспарлау модулдерімен байланысты болғандықтан, 
бұл нақты жүйке көріністерінің бүкіл желісінің функционалдық құрылымы шынымен сәйкес 
сананың функционалдық құрылымы болады дегенді білдіреді. Осылайша, жалпы сананы күрделі 
құрылымдық қасиеттердің кейбірін дұрыс қабылдамайтын күрделі нейрондық үлгі ретінде 
қарастыруға болады.

Түйін сөздер: ақыл философиясы, квалиа, сана, қиын мәселе, структурализм.

Введение

Один из возможных способов представить 
важную проблему сознания – рассмотреть три, 
казалось бы, правдоподобных тезиса, которые 
находятся в интересном противоречии. Во-
первых, все объекты физики и других естествен-
ных наук могут быть полностью проанализиро-
ваны в терминах структуры и отношений или 
просто структурно. Во-вторых, сознание есть 
(или имеет) что-то помимо своей структуры и 
отношений. В-третьих, существование и при-
роду сознания можно объяснить с точки зрения 
естественных наук. Если второй тезис окажется 
неверным и сознание будет полностью проана-
лизировано в структурном плане, то обнаруже-
ние структуры сознания в некоторых паттернах 
нейронной активности (или, возможно, в неко-
торых лингвистически-поведенческих паттер-
нах) и изучение происхождения и природы этой 
структуры, мы надеемся, в конечном итоге рас-
кроют нам все, что нужно знать о сознании. 

Обоснование темы. Цели и задачи

Дэвид Чалмерс, автор проблемы сознания, 
принимает и первый, и второй тезисы, а также 
делает упомянутый выше вывод. Он также до-
бавляет предпосылку, что то, что невозможно 
физически объяснить, само по себе не являет-
ся физическим (Chalmers, 2003). Поэтому он 
убежден, что единственное решение трудной 
проблемы – это поддержать своего рода онто-
логический дуализм, наиболее предпочтительно 
форму дуализма свойств. Он утверждает, что 
традиционные естественные науки (например, 
нейробиология и когнитивная наука), возможно, 
когда-нибудь смогут объяснить все структурно-
реляционные свойства сознания (например, в 
терминах нейронных, функциональных или ин-
формационных структур и отношений), но это 
сознание помимо них также имеет феноменаль-

ные свойства, которые в принципе недосягаемы 
для традиционных научных методов. Однако 
ряд философов утверждали, что все формы он-
тологического дуализма с философской точки 
зрения весьма проблематичны, и в основном все 
согласны с тем, что было бы желательно, если 
можно, найти решение трудной проблемы, не 
поддерживая какую-либо форму онтологическо-
го дуализма.

Угрозы дуализма можно избежать, а труд-
ную проблему можно решить, приняв первый и 
третий тезисы и отвергнув второй. Другими сло-
вами, объекты физики и других естественных 
наук действительно могут быть полностью про-
анализированы в структурных терминах, но это 
может быть и сознание. Эти структуры также 
могут быть описаны нейронными терминами и, 
таким образом, идентифицированы с определен-
ными нейронными паттернами. 

Есть две основные причины: первая – ри-
торическая, а вторая – стратегическая. Ритори-
ческая причина заключается в следующем: вы-
бранная формулировка прекрасно резюмирует 
некоторые центральные идеи о сложности труд-
ной проблемы. А именно, большинство пред-
ставлений о сложной проблеме включают идею, 
согласно которой все так называемые легкие 
проблемы сознания являются «легкими», пото-
му что они являются проблемами объяснения 
некоторых функций сознания. Следовательно, 
трудной проблемой является проблема суще-
ствования определенных свойств или аспектов 
сознания, которые нельзя анализировать с точки 
зрения функций. Также утверждалось, что эм-
пирические методы имеют доступ только к дис-
позиционным свойствам, и что сознание имеет 
помимо этих свойств, которые не могут быть 
проанализированы с точки зрения диспозиций. 
Список подобных аргументов можно продол-
жить. Общим для всех них является идея о том, 
что каждый объект естественных наук можно 
анализировать с точки зрения некоторых струк-
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тур (причинных, диспозиционных, функцио-
нальных, пространственно-временных, относи-
тельных, информационных и т. д.).

Позиция, согласно которой каждый объект 
естествознания может быть проанализирован в 
терминах определенного типа структур, строго 
говоря, не то же самое, что позиция, согласно 
которой каждый объект естествознания может 
быть проанализирован в терминах структур. 
Идеи, описанные выше, обычно используются 
как части аргументов, а не как формулировки 
самой сложной проблемы. Если кто-то хочет от-
клонить формулировку на этом основании, он 
может это сделать. Для целей на самом деле до-
статочно признать проблему, которая сформули-
рована как философская проблема, которая свя-
зана с трудной проблемой простым и понятным 
способом.

Наиболее распространенные способы пред-
ставить сложную проблему интуитивно при-
влекательны, но довольно неясны по смыслу. 
Итак, сложная проблема обычно вводится как 
проблема объяснения того, как сознательный 
опыт «возникает» из нейронной активности 
или почему есть что-то, «каково быть» созна-
тельным. Таким образом, важным этапом каж-
дого тщательного изложения сложной пробле-
мы является определение значений неясных 
выражений, используемых в этих интуитивно 
привлекательных введениях. Говоря об уни-
кальных и философски значимых особенностях 
сознательных состояний (Сhalmers, 2003: 103), 
пишет: «Каждое из этих [сознательных] состо-
яний имеет феноменальный характер с фено-
менальными свойствами, характеризующими 
пребывание в этом состоянии». Таким образом, 
в самом общем виде, суть сложной проблемы 
состоит в том, что некоторые свойства или 
аспекты сознания (как бы мы их ни называли) 
кажутся необъяснимыми в рамках традицион-
ных естественных наук.

Научная методология исследований

Структурализм научного объекта
Прежде чем перейти к самой важной части 

аргумента, а именно к отказу от второго тези-
са путем предложения полностью структур-
ного описания сознания, рассмотрим, почему 
мы должны принять первый тезис. Во-первых, 
очень широко принята позиция, подчеркиваю-
щая структурную природу объектов естествоз-
нания. Назовем это структурализмом научного 
объекта. Его проводят Локвуд (1989), Стросон 

(2006), Столяр (2001), Мермин (1998), Эддинг-
тон (1928), Чалмерс (1996), Рассел (1927), Сигер 
(2006), Шумейкер (1994), Ледимэн и Росс (2007) 
и др. Среди многочисленных сторонников самых 
разных форм структурализма научного объекта 
есть как защитники, так и критики онтологиче-
ского дуализма, и, более того, даже если эта по-
зиция часто представляется в контексте филосо-
фии разума (например, Russell, 1927; Chalmers, 
1996; Seager, 2006), он также часто выдвигался 
в гораздо более широком контексте филосо-
фии науки и метафизики (например, Shoemaker, 
1994; Ladyman and Ross, 2007).

Выражаясь неформально, основная идея 
структурализма научного объекта состоит в 
том, что каждый элемент отношения в любой 
сети отношений, изучаемой естественными на-
уками, может быть проанализирован в терминах 
отношений. Кроме того, почти каждый элемент 
любой структуры может быть проанализирован 
с точки зрения какой-либо более мелкозерни-
стой структуры. И если предположить, что есть 
какие-то фундаментальные элементы без более 
тонкой внутренней структуры, то все же, вероят-
но, будет верно, что эти элементы эмпирически 
доступны только через их (причинные) отноше-
ния с другими элементами и объектами. Други-
ми словами, все наши знания о них ограничены 
отношениями, которые они имеют с другими 
объектами.

Однако лишь относительно небольшое мень-
шинство сторонников структурализма научного 
объекта считает, что структура и отношения – 
это все, что существует. Примером такого рода 
радикальной структуралистской метафизики 
является теория Ледемана и Росса (2007). Шу-
мейкер (1994) утверждает в том же духе, что 
причинные отношения и причинные структуры 
являются единственной онтологической фунда-
ментальной вещью. 

Некоторые философы защищают еще более 
слабую форму структурализма научного объек-
та. По их мнению, это правда, что традиционные 
научные методы не имеют доступа ни к чему, 
кроме структуры и отношений, но, тем не менее, 
можно ощутить существование чего-то сверх 
структуры и отношений. А именно, они счита-
ют, что существование нашего непосредствен-
ного сознательного опыта известно нам напря-
мую, и что мы также можем «видеть», что наше 
сознание является чем-то сверх своей структуры 
– возможно, это что-то, что имеет структуру, а 
не что-то, что просто есть структура. Из группы 
философов, упомянутых выше, сторонниками 
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этой позиции являются Чалмерс (1996), Рассел 
(1927), Сигер (2006).

В дополнение к тому факту, что основная 
идея структурализма научного объекта очень 
широко принята, также трудно понять, как отказ 
от нее может помочь решить трудную проблему 
сознания. Единственный способ, который мож-
но себе представить, – это если бы кто-нибудь 
продемонстрировал, что по крайней мере неко-
торые из совершенно обычных объектов есте-
ствознания обладают такими неснижаемо не-
структурными свойствами, существование кото-
рых может быть экспериментально подтвержде-
но, а также не вызывает проблем с философской 
точки зрения. А именно, если бы существование 
таких свойств не было экспериментально под-
тверждено, а просто предполагалось в резуль-
тате некоторых философских соображений, то 
эти свойства в конце концов не были бы соб-
ственными объектами естествознания. И если 
их существование было философски проблема-
тичным, это не решило бы трудную проблему, 
а просто расширило бы ее на некоторые другие 
явления помимо сознания. И, насколько извест-
но, еще никто не продемонстрировал, что какие-
либо обычные объекты естествознания облада-
ют (или могут обладать) такими свойствами.

С другой стороны, идея о том, что сознание 
имеет некоторые особенности помимо своих 
структурных и относительных свойств, имеет 
гораздо меньше сторонников и фактически под-
вергается резкой критике многими (например, 
большинством функционалистов, бихевиори-
стов). Однако большинство попыток полностью 
структурно проанализировать сознание закончи-
лись тем, что исключали или просто игнориро-
вали определенные (качественные) аспекты со-
знания, существование которых многие считают 
абсолютно очевидным. 

Структура сознания 
Сторонники неструктурного взгляда на со-

знание часто предполагали, что неструктурные 
элементы сознания – это так называемые квалиа 
– якобы монадические и качественные характе-
ристики сознательного опыта. Парадигматиче-
ские примеры квалиа – это простые пережива-
ния цвета или грубые ощущения: покраснение 
красного или болезненность боли. Итак, типич-
ная структура, лежащая в основе неструктур-
ного взгляда на сознание, будет выглядеть при-
мерно так: существенные строительные блоки 
сознания, а именно квалиа, связаны множеством 
сложных отношений и образуют множество 

сложных структур. Таким образом, индивиду-
альное сознание в целом было бы неким струк-
турированным пучком квалиа. 

Вопрос о том, что именно означает, что 
струк тура сознания может оказаться струк-
турой пат терна нейронной активности, явно 
непростой. 

Предполагаемая конфиденциальность и не-
выразимость квалиа сделали теории о них уязви-
мыми для философских аргументов, основанных 
на широко поддерживаемой точке зрения о том, 
что природа языка и значения по существу явля-
ется публичной и интерсубъективной. Однако, 
похоже, существует довольно поверхностная с 
философской точки зрения, точка зрения, с ко-
торой имеет смысл утверждать, что ментальное 
содержание может быть частным (но не частным 
в философски проблематичном абсолютном 
смысле): а именно, с нейробиологической точки 
зрения, с которой людей можно рассматривать 
как биологические когнитивные системы с огра-
ниченными коммуникативными навыками.

Кажется, что нет никакой глубокой фило-
софской загадки в идее когнитивной системы, 
которая имеет определенную информацию о 
некоторых своих внутренних состояниях, но не 
способна передавать эту информацию другим. 

Согласно Крику и Коху, структура такого 
опыта красноватого цвета (или значение этого 
опыта) представляет собой обширную сеть бес-
сознательных ассоциаций всех бесчисленных 
встреч с красными объектами в личной истории 
этого человека и личных историй ее предков, во-
площенных в жизнь. в ее генах (Crick and Koch., 
1998; Koch., 2004: 242–244). Своеобразная фраза 
«воплощенные в ее генах» просто означает, что 
не все бессознательные ассоциации формиру-
ются в течение жизни человека в результате ее 
взаимодействия с окружающей средой, но что 
некоторые из них являются врожденными: так 
сказать, запрограммированными эволюцией.

Следовательно, совокупность всех явных 
нейронных репрезентаций имеет детальную и 
точную корреляцию с содержанием сознания 
человека. Поскольку все существенные узлы, 
ответственные за явные нейронные репрезента-
ции, также связаны с модулями планирования 
мозга, это означает, что функциональная струк-
тура всей сети явных нейронных репрезентаций 
фактически будет функциональной структурой 
соответствующего сознания. Другими словами, 
причинные эффекты описанной выше сети пред-
положительно идентичны причинным эффектам 
нашего сознания (именно поэтому мы можем со-
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общить о большинстве аспектов содержания на-
шего сознания).

Поскольку разные сети бессознательных 
(или смутно сознательных) ассоциаций будут 
по-разному влиять на модули планирования, че-
ловек может идентифицировать разные сети бес-
сознательных ассоциаций, не имея сознательно-
го доступа к их структурам. Вот почему эти сети 
могут показаться ей монадическими, а их разли-
чия качественными. 

Поскольку представленная выше гипотеза 
содержит идею, согласно которой люди не осве-
домлены о фундаментальной (структурной) при-
роде своих квалиа, она имеет некоторое внеш-
нее сходство с так называемой эпистемической 
точкой зрения или гипотезой незнания, выдви-
нутой Столяром (2006). Во избежание недораз-
умений следует признать, что основная идея и 
стратегия Крика и Коха на самом деле сильно 
отличаются от стратегии Столяра. Короче гово-
ря, основная идея Столяра состоит в том, что мы 
невежественны с научной точки зрения. о при-
роде сознания, и именно поэтому мы не видим, 
как сознание может быть сведено к чему-либо 
физическому. Ясно, что философски значимое 
незнание в теории Крика и Коха – это не науч-
ное незнание, а незнание отдельных людей. Не-
вежество отдельных людей является частью их 
когнитивной архитектуры, и нет причин, по ко-
торым мы не могли бы иметь научные знания об 
этой архитектуре. 

Другой философский взгляд, имеющий бо-
лее глубокое и более существенное сходство с 
теорией Крика и Коха, – это так называемые ги-
потезы интроспективной неточности, выдвину-
тые Перебумом (2011). Согласно им (Pereboom. 
2011:14), существует серьезная открытая воз-
можность того, что интроспективный способ 
представления искажает качественную природу 
квалиа (или феноменальных свойств). Следова-
тельно, если Крик и Кох правы, то интроспек-
тивная неточность – это на самом деле гораздо 
больше, чем просто серьезная открытая возмож-
ность, это – реальный факт. 

Результаты и обсуждение

Полностью структурное объяснение (в том 
смысле, что оно не содержит никаких несво-
димых неструктурных элементов) сознания и 
квалиа вместе со спекулятивной, но правдопо-
добной теорией того, как такая структура на са-
мом деле (идентична) структуре определенного 
паттерна нейронной активности. Он отвечает 

на вопрос, как феноменальное сознание могло 
«возникнуть» из нейронной активности: если 
гипотеза верна, тогда феноменальное сознание 
просто есть определенный сложный паттерн 
нейронной активности: паттерн паттернов пат-
тернов и т. д. некоторых простых нейронных 
событий. Он также отвечает на вопрос, почему 
существует что-то, что «похоже на то, чтобы 
быть» сознательным: если «квалиа – это просто 
те свойства, которые характеризуют сознатель-
ные состояния в соответствии с тем, каково это 
иметь их», как (Chalmers. 2003: 135), то нейро-
биологически понятное структурное объясне-
ние квалиа также является нейробиологически 
понятным структурным объяснением того, по-
чему есть что-то, что похоже на сознание. Дру-
гими словами, вопрос о том, почему есть что-то, 
что это похоже на Сознание, согласно Чалмер-
су, – это вопрос, почему существуют квалиа. И 
главная причина, по которой нас с научной точ-
ки зрения больше озадачивает существование 
квалиа, чем, например, существование атомов 
водорода, стульев или нейронных процессов, 
заключается в том, что в случае последних мы 
могли бы легко понять, как они поддаются ана-
лизу в полной мере в структурных терминах 
(даже если у нас может не быть под рукой та-
кой анализ), но в случае квалиа мы не можем. 
Но как только нам удастся проанализировать 
квалиа в полностью структурных терминах и 
идентифицировать эти структуры с определен-
ными паттернами нейронной активности, во-
прос о том, почему существуют квалиа, можно 
рассматривать как вопрос, почему существуют 
эти паттерны нейронной активности. И на этот 
вопрос, надеюсь, в конечном итоге можно бу-
дет ответить совместными усилиями нейробио-
логии, эволюционной нейробиологии,

И последнее, но не менее важное: приведен-
ное выше структурное описание сознания психо-
логически убедительно и интуитивно проясня-
ет: гораздо легче принять, что конститутивные 
компоненты квалиа являются бессознательными 
ассоциациями, чем, скажем, некоторые фунда-
ментальные «протофеноменальные» элементы, 
о природе которых мы совершенно не осведом-
лены. 

Заключение и выводы

Часто утверждалось, что это в идеале пози-
тивно мыслимо, что существо, физически иден-
тичное какому-то сознательному человеку (на-
пример, вам или мне), тем не менее, может не об-
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ладать квалиа, другими словами, что это может 
быть своего рода бессознательный зомби. Точно 
так же было заявлено, что в идеале положитель-
но возможно, что кто-то, физически и функцио-
нально идентичный вам или мне, мог бы иметь 
инвертированные квалиа. Возможно, не было бы 
способа узнать, инвертированы ли чьи-то ква-
лиа, поскольку не было бы никаких физических 
или функциональных признаков этого. 

Кажется довольно очевидным, что если ква-
лиа могут быть полностью проанализированы 

в структурных терминах (как сети бессозна-
тельных ассоциаций) и если структуры квалиа 
реализуются некоторыми паттернами нейрон-
ной активности, то любое существо, физиче-
ски идентичное сознательному человеку, также 
будет имеют те же квалиа, что и он. А именно, 
было бы логически непоследовательно считать, 
что некоторое полностью структурное явление 
может быть каким-то другим или даже отсут-
ствовать в случае, когда его структура присут-
ствует. 
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The paper considers culture as an important resource through which various changes in the urban 
environment are carried out. The analysis of the cultural realities of European cities covered in the Cul-
tural and Creative Cities Monitor framework (CCCM) shows the presence and attractiveness of cultural 
institutions and places (cultural diversity) in the urban environment, the feature of culture to create jobs 
and innovation (creative economy), and conditions conducive to the flourishing of cultural and creative 
processes (favorable environment).The study results show cultural and creative values   are distributed 
differently in European cities, in this regard, local authorities are able to develop strategies taking into 
account specific features and conditions of each city. Particularly, it concludes that medium-sized cities 
cultural fund amount per capita exceeds the amount in large cities. Accordingly, the analysis carried out 
makes it possible to assess the level of development of urban culture at individual stages and determine 
its impact on the development of cities and population as a whole.

However, the following questions remain: what cultural heritage, economic variables or institutional 
factors can explain the marked differences between cities? How can culture influence the economic 
environment of a city and the well-being of people in different typologies of cities? How do changes in 
the urban structure contribute to the development of cultural institutions and events? Do urban dwell-
ers have the same opportunities to access culture and develop cognitive and relational skills within and 
outside the urban environment? The answers to these questions may influence to the research outcomes 
in the field of culture, urban planning, comparative public policy, etc.

Key words: urban culture, cultural foundations, creative economy, cultural diversity, traditions and 
values.
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  Мәдениет қала өзгерісінің маңызды ресурсы ретінде

 Бұл жұмыстың мақсаты – мәдениетті қалалық қоршауда түрлі өзгерістер жүзеге асырылатын 
маңызды ресурс ретінде қарастыру. CCCM (The Cultural and Creative Cities Monitor – CCCM) 
аясында қамтылған Еуропа қалаларының мәдени шындықтарын талдау мысалында, қалалық 
мекемелерде мәдени мекемелер мен нысандардың (мәдени әртүрлілік) болуы мен тартымдылығы 
қоршаған орта, мәдениеттің жұмыс орындары мен инновацияларды құру қабілеті (шығармашылық 
экономика), сондай-ақ мәдени-шығармашылық процестердің (қолайлы орта) өркендеуіне 
қолайлы жағдайларды талдады. Нәтижелер көрсеткендей, мәдени және шығармашылық құнды-
лық тар Еуропа қалаларында әр түрлі бөлінеді, осыған байланысты жергілікті билік белгілі 
бір жағдайларды ескере отырып, даму стратегиясын жасай алады. Атап айтқанда, орта қала-
ларда жан басына шаққандағы мәдени қорлардың мөлшері ірі қалалардан асып түседі деген 
қорытынды жасалды. Тиісінше, жүргізілген талдау қала мәдениетінің жекелеген кезеңдеріндегі 
даму деңгейін бағалауға және оның қалалардың дамуына және жалпы халыққа әсерін анықтауға 
мүмкіндік береді.

 Алайда, келесі сұрақтар қалады: қандай мәдени мұра, экономикалық айнымалылар немесе 
институционалды факторлар қалалар арасындағы айқын айырмашылықтарды түсіндіре алады? 
Мәдениет қаланың экономикалық ортасына және әр түрлі типологиядағы адамдардың әл-
ауқатына қалай әсер етуі мүмкін? Қалалық құрылымдағы өзгерістер мәдени мекемелер мен іс-
шаралардың дамуына қалай ықпал етеді? Қала тұрғындарының мәдениетке қол жеткізу және 
қала ортасында және одан тыс жерлерде танымдық және қарым-қатынас дағдыларын дамыту 
мүмкіндігі бірдей ме? Тиісінше, осы сұрақтарға жауаптар мәдениет және қала құрылысы 
саласындағы зерттеулер, салыстырмалы мемлекеттік саясат және т.б.
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Культура как важный ресурс городских изменений

Цель данной работы – рассмотреть культуру в качестве важного ресурса, посредством кото-
рого осуществляются различные изменения в городской среде. На примере анализа культурных 
реалий европейских городов, которые освещены в рамках СССМ (The Cultural and Creative Cities 
Monitor – CCCM), было рассмотрено наличие и привлекательность культурных заведений, и объ-
ектов (культурное разнообразие) в городской среде, способность культуры создавать рабочие 
места и инновации (креативная экономика), а также были проанализированы условия, способ-
ствующие процветанию культурных и творческих процессов (благоприятная среда). Результаты 
показывают, что культурные и творческие ценности по-разному распределены по европейским 
городам, в этой связи, местные власти получают возможность разрабатывать стратегии развития 
с учетом конкретных условий. В частности, был сделан вывод, что в средних по размеру городах 
размер культурных фондов на одного жителя превышает таковой в городах крупных. Соответ-
ственно, проводимый анализ дает возможность оценить уровень развития городской культуры 
на отдельно взятых этапах и определить ее влияние на развитие городов и населения в целом. 

Вместе с тем, остаются открытыми следующие вопросы: какое культурное наследие, эко-
номические переменные или институциональные факторы могут объяснить заметные различия 
между городами? Как культура может влиять на экономическую среду города и благосостояние 
людей в различных типологиях городов? Как изменения в городской структуре способствуют 
развитию культурных заведений и мероприятий? Имеют ли жители городов одинаковые воз-
можности для доступа к культуре и развития когнитивных навыков и навыков взаимоотношений 
внутри и за пределами городской среды? Соответственно, ответы на указанные вопросы могут 
оказать влияние на решение вопросов в области исследований культуры и городского планиро-
вания, сравнительной государственной политики и пр. 

Ключевые слова: городская культура, культурные фонды, креативная экономика, культурное 
разнообразие, традиции и ценности.

 Introduction

The significant increase of interests to culture 
as an important resource for urban change has been 
mentioned over the past two decades. A growing 
number of scientific publications were devoted to 
this issue as well as the interest from international 
organizations such as the United Nations, Organisa-
tion for Economic Cooperation and Development 
and European Commission. The culture is argued to 
be an integral part of local identity, quality of life, 
and a competitive sector with broader implications 
and impact on tourism, creativity, innovation, urban 
growth, urban recovery, and well-being (Backman 
& Nilsson, 2016). Thus, culture has become a de-
cisive political response to the needs for innovation 
and social cohesion at different spatial levels of po-
litical intervention. However, the practical imple-
mentation of culture-based development strategies 
remains a certain challenge. This is because cul-
ture has got multidimensional nature and it covers 
various areas of the economy, society, and people’s 

lives. Any cultural action requires an integrated pol-
icy approach supported by a broad analytical frame-
work. This framework is expected to assist in mea-
suring the diverse sets of cultural resources that may 
be mobilized for the development and their diverse 
impacts on economies and societies. Culture drives 
sustainable development, Throughout the past de-
cade, statistics, indicators and data on the cultural 
sector, as well as operational activities have under-
scored that culture can be a powerful driver for de-
velopment, with community-wide social, economic 
and environmental impacts. Of particular relevance 
is the cultural sector’s contribution to the economy 
and poverty alleviation. Cultural heritage, cultural 
and creative industries, sustainable cultural tourism, 
and cultural infrastructure can serve as strategic tools 
for revenue generation, particularly in developing 
countries given their often-rich cultural heritage and 
substantial labour force (electronic resource).

The urban environment is indeed very diverse 
in every sense. Since culture unambiguously de-
termines the city development level, the following 
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questions remain: Which urban contexts are more 
influenced by culture? Which of them recognizes 
culture as the engine of the creative economy? What 
conditions may help in realizing the “city-culture” 
relation in the best way? The absence of an appro-
priate measurement system is likely to add culture 
value for cities and communities which remains 
largely elusive, and budgets for culture are also 
gradually being reduced (Prior & Blessi, 2012).

The philosopher, scientist, and the largest rep-
resentative of Eastern Peripatetics, al-Farabi must 
be mentioned here, and his work “Treatise on the 
views of the inhabitants of a virtuous city”. Ac-
cording to Farabi, “A virtuous city is like a perfect, 
healthy body, all organs of which help each other 
in order to preserve the life of a living being and 
make it the most complete. A virtuous city is the 
opposite of an ignorant city, an immoral city, a city 
of exchange, and a lost city. Likewise, individuals 
are opposite to him – representatives of these cities” 
(Grigoryan 1960: 265-280). In this way the lack of 
proper monitoring tools in this area is mainly based 
on two arguments. On the one hand, the difficulty 
of defining and differentiating culture taking into 
account the complexity of the cultural processes of 
production, consumption, and the heterogeneity of 
the players involved. On the other hand, the lack 
of suitable and comparable data. However, culture 
may still be viewed as a multifaceted urban phe-
nomenon based on the use of available data which 
comes from both official statistics and experimen-
tal network sources.

This paper aims to consider culture as an impor-
tant resource through which various changes in the 
urban environment are carried out.

Research methodology 

This paper provides a brief literature overview 
on the multifaceted relationship between culture 
and urban development. The comparative research 
method was applied to compare different examples 
of culture and urban development.

Results

Culture is a phenomenon that mostly “happens” 
in urban areas. Since the Renaissance period, the 
best art works and most important intelligentsia 
communities have been closely associated with cit-
ies throughout the centuries. Therefore, not surpris-
ingly, today the cultural heritage of most nations, 
especially in Europe, is concentrated in the urban 
environment.

Cities are indeed places where close human rela-
tionships are built, and culture is a phenomenon that 
tends to picture local features. Each city has its own 
culture reflecting both: partly its past heritage and 
projection in the world. (Astashova, 2020).

With the rapid increase of urban populations, 
managing urban sustainability has become one of 
the most important development challenges of the 
21st century. As cities plan for a sustainable future, 
human resource development (HRD) professionals 
have the potential to facilitate collaboration across 
multiple organizations and at various scales (neigh-
borhood, ward, city, metropolitan area) and to foster 
culture change that embraces ecological protection, 
economic development, and social equity. Although 
the role of HRD in crises management as a result 
of major environmental disasters is discussed in 
the literature, the field of HRD is in its infancy in 
examining its role and approaches in greening the 
society and addressing urban environmental chal-
lenges proactively. This conceptual article exam-
ines sustainability and urban sustainability and their 
linkage with HRD, discusses the emergent roles of 
HRD in crisis management, presents opportunities 
and challenges for Green HRD as a proactive pro-
cess, and concludes with a call for the moral impera-
tive for HRD in urban sustainability in implement-
ing long-term change processes with a social justice 
and equity agenda. This part of the article informs 
local government agencies, nonprofit and for-profit 
organizations, community groups, and their HRD 
leaders involved in urban sustainability planning 
and implementation on approaches to building 
new adaptive capacity and fostering culture change 
through collaborative learning and leadership inter-
ventions (Benton-Short & Cseh, 2015).

In the context of increasing globalization, such 
a “root” character of culture has become even more 
relevant than in the past. Culture is an authentic form 
that contributes to the definition of a city as a unique 
environment with its own features. Thus, culture 
can help urban dwellers develop a sense of seden-
tary way of life, and help them achieve socially sig-
nificant goals (Sleuwaegen & Boiardi, 2014). While 
the growth of urban centres has given millions of 
people access to what we call ‘‘progress’’, social, 
demographic, economic, and political problems 
result when cities ‘‘become too big to be socially 
manageable and when such large cities distort the 
development of the surrounding countryside or even 
the whole society itself by drawing to themselves 
resources that are needed for more balanced growth 
nationwide’’. As argued by Ernest Callenbach, this 
situation can be attributed to the rules of market-
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driven society: on waste – goods are cheap and dis-
posable; oncosts – trust the market, everything has 
its monetary price; on population – go forth and 
multiply; on energy – always do the cheapest thing, 
no matter what the consequences; on happiness – fo-
cus on accumulating material possessions; on rela-
tionships with other species – only humans matter; 
and on the future – let the future worry about the 
future. Such rules guiding people’s behaviour have 
led to a number of systemic problems (Nadarajah & 
Yamamoto, 2007).

During the post-industrial transition, culture is 
increasingly seen as a full-fledged economic sec-
tor influencing employment and wealth creation as 
well as innovation and urban competitiveness. The 
‘cultural value chain’ actually intersects with many 
other urban functions: creative knowledge typical to 
art and culture; thus, drawing a significant impact on 
other information-intensive sectors of the economy 
like cultural tourism and consumer preferences in 
the field of various goods and services.

The idea that culture can have a significant im-
pact on the aforementioned fields does not avoid 
the influence to other possible fields. Therefore, the 
questions of how it happens and what circumstances 
result it require attention. For instance, the United 
Nations has determined government support, private 
sector participation, collaboration with civil society, 
arts and culture education and training, media and 
communication capabilities enabling cities to use 
the most of cultural resources. Likewise, the World 
Economic Forum in 2016 identified five key driv-
ers of the creative economy, namely proximity to 
academic, research and cultural centers, technologi-
cal capabilities as well as successful entrepreneurs, 
effective laws and regulations, and attractive ameni-
ties (Charron, Dijkstra & Lapuente, 2014).

Scholars are actively debating how these factors 
might actually influence cultural and creative pro-
cesses. For example, the presence of universities can 
be a crucial element for the generation of knowl-
edge, attracting highly qualified specialists, stimu-
lating innovation, and territorial development. In 
particular, leading-edge universities may help boost 
productivity and entrepreneurship.

The general “atmosphere of the place” is anoth-
er crucial factor for generating ideas: art and creativ-
ity are argued to be more likely to thrive in societies 
which are open to different views and visions, where 
there is a high level of trust.

However, despite many points of views, the for-
mulation of an effective urban policy agenda based 
on culture in European cities requires more com-
parable knowledge about cultural capital, creative 

economy, and enabling factors that can be mobilized 
in the cultural environment (Amin & Thrift, 2007).

The comparative structure of cultural factors 
may function as a pillar useful for political and eco-
nomic assessment of the city potential. Firstly, it 
may provide an opportunity to better understand the 
strategic alternatives and elements that have possi-
bly influenced the urban experience. Secondly, the 
comparison results may serve as recommendations 
for a certain city by explaining what improvements 
that city needs compared to other similar cities or 
cities with “best practice”. Finally, based on com-
parison results, city development policies are easily 
formulated in key areas such as creative workforce, 
cultural amenities, transport infrastructure, or gov-
ernance.

Despite the fact that the existing statistical tools 
are certainly relevant as a starting point for analyz-
ing the cultural realities of modern cities, they are 
not effective enough when it comes to understand-
ing and reflecting the multidimensional nature of 
culture (Gun, 2012a). Since the mid-1970s, culture-
related indicators have been the subject of in-depth 
research and much effort has been made to interna-
tionally harmonize cultural statistics. Interestingly, 
culture is also gradually being incorporated into 
broader measurement systems focused on innova-
tion, territorial competitiveness, or sustainability. 
However, the urban dimension of culture remains 
largely “unexplored territory,” not to mention the 
multi-country context.

Discussion

The role of culture in creating vibrant and cre-
ative cities is undeniable. Although lively discus-
sions on this topic exist, the concept of “creative 
city” remains highly controversial. In fact, it is orig-
inated from many different sources, ranging from a 
socially entrenched model of creativity to a produc-
tion approach and a related concept of the creative 
class in which culture actually plays only a minor 
and instrumental role in attracting talent. This con-
ceptual complexity has resulted in the increase of 
many diverse (and, sometimes, conflicting) uses and 
effects in urban settings, and it also complicated the 
practical application of the term and related metrics. 
In addition, it is not easy to construct an appropriate 
urban sample based on the repertoire of comparable 
works analyzed above, since the determination of 
unambiguous selection criteria is not common prac-
tice (Gun, 2012b).

It is also worth noting the following facts, such 
as, the Power of Culture in City Planning focuses 
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on human diversity, strengths, needs, and ways of 
living together in geographic communities. The 
book turns attention to the anthropological defini-
tion of culture, encouraging planners in both urban 
and cultural planning to focus on characteristics of 
humanity in all their variety. It calls for a paradigm 
shift, re-positioning city planners’ “base maps” to 
start with a richer understanding of human cultures. 
Borrup argues for cultural master plans in parallel 
to transportation, housing, parks, and other special-
ized plans, while also changing the approach of city 
comprehensive planning to put people or “users” 
first rather than land “uses” as does the dominant 
practice (Borrup, 2020).

However, the willingness of cities to partici-
pate at different levels and different forms with their 
cultural resources and creative endeavors must be 
included in the process of considering the charac-
teristics of creative cities in order to maintain social 
and economic health.

The willingness of creative cities to participate 
in a given process may be assessed in accordance 
with various criteria such as the presence of cultural 
values   and events that have received international 
recognition (UNESCO World Heritage Sites, major 
international art fairs and Olympic Games). None-
theless, such indicators are not always reliable due 
to their potentially “overlapping” geographic cover-
age (e.g., UNESCO sites may transcend city bound-
aries), and possibly restrictive (e.g., contemporary 
art), or dispersive (e.g., sports) thematic coverage.

We can agree that the most optimal criterion 
in this regard might be recognized as the presence 
of three comparable types of initiatives (European 
Capital of Culture – ECoC, UNESCO Creative City 
and international festivals). This criterion might be 
the most convincing indicator of cultural interaction 
(Scott, 1997).

Culture is essentially an urban phenomenon. 
However, research on culture and creativity is main-
ly concentrated in capitals and large metropolitan 
areas (Astashova, 2020). More recently, the inter-
est of cultural researchers has shifted to the study 
of the cultural realities of small urban areas. While 
large cities tend to have a wider range of cultural 
resources, smaller cities also have high intellectu-
al potential. Thus, small cities can have important 
advantages over larger ones which may include, 
among other things, a high quality of life, educa-
tional resources, and cultural values. Accordingly, 
high levels of “cultural brightness” as measured by 
the CCCM can be found in various typologies of cit-
ies which include but are not limited to European 
capitals and metropolitan areas.

Studies shows that in fifteen of the twenty-four 
European countries researched (63%) mostly medi-
um-sized cities outperform capitals in terms of cul-
tural vibrancy. For instance, very high indicators of 
Florence in this context are mainly due to the pres-
ence of a large number of museums, while Ghent, 
the creative city of UNESCO music, is in the lead-
ing position because of the large number of concert 
halls.

One of the options for determining the cultural 
development level of cities is the methodology for 
expressing the majority of indicators per capita. 
This approach is primarily intended to ensure com-
parability between cities, but its use suggests that 
the rate of cultural infrastructure per capita in small 
cities is higher than in large ones.

At the same time, it also confirms the multi-
centric structure of Europe, especially strength-
ened by countries with decentralized systems of 
government. Some European countries are indeed 
highly polarized around the capital (e.g., Denmark, 
France, and Portugal), while others are quite mul-
tipolar (e.g., Belgium, Germany, Italy, and Spain), 
a tendency that is very strongly reflected in these 
results.

Researchers also highlight a strong empirical 
correlation between higher levels of density and 
concentration of creative industries. Creative indus-
tries tend to concentrate in space in order to take ad-
vantage of the agglomeration economy. The schol-
ars note the location of a creative company next to 
competitors, among other advantages, increases its 
opportunities for trading and hiring highly qualified 
personnel. They also emphasized the population and 
level of economic development as well as the den-
sity of economic agents in the territory which de-
termine the importance of the benefits that creative 
companies may obtain from their co-location, for 
example, intersectoral interaction, better access to 
utilities (cultural, institutional, and political), and 
foster knowledge sharing and innovation.

However, according to recent studies, we should 
also note that in comparison with small towns in the 
capital, nineteen out of twenty-four countries (al-
most 80%) receive the highest score in the Creative 
Economy in nineteen out of twenty-four countries 
(almost 80%) – with the exception of Austria, Ger-
many, Italy, the Netherlands, and Sweden. Cultural, 
historical, economic and methodological factors 
usually facilitate these processes. In Italy, for in-
stance, the advantages of agglomeration have his-
torically been found in Milan, which together with 
Rome (lagging only a few points) is a major center 
of the cultural and creative economy.
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A closer look at the indicators underlying the 
creative economy area may better explain the results 
for Austria, the Netherlands, and Sweden.

While capital cities have a more balanced rank-
ing across the board, winning cities stand out better 
on one metric which increases the overall score. In 
Sweden, for example, Umea earns the highest score 
(100) for the annual number of jobs created, largely 
due to the city’s incredibly rapid growth over the 
past few decades. In the Netherlands, Eindhoven has 
the highest innovation score (100) compared to the 
capital Amsterdam, most likely due to its renowned 
and prolific high-tech and design-oriented environ-
ment.

In Austria, Linz ranks first due to a very high 
share of cultural and creative jobs per capita, but Vi-
enna as a capital city registers the best job creation 
opportunities in the creative economy (Charron, Di-
jkstra, & Lapuente, 2014).

When it comes to openness and trust, the results 
can again be mixed. Thus, in big cities, there may 
indeed be a higher level of diversity and tolerance 
which is explained by the broader opportunities for 
personal contact. However, a higher level of general 
trust can be found in smaller cities due to a stronger 
sense of community. Previous studies, for example, 
have shown that the level of trust at the local level is 
inversely proportional to population density. Other 
studies have attempted to quantify the differences 
between urban and rural areas, and scholars have 
found that social capital within the local community 
is higher in rural areas.

The development of urban culture is also in-
fluenced by the relationship between the quality of 
governance and demographic variables such as the 
population size. On the one hand, the argument that 
smaller populations are more manageable goes back 
to Ancient Greece. The fact that the smaller Scan-
dinavian countries are particularly renowned for 
good governance seems to fit well with this argu-
ment. However, researchers prove there is no con-
clusive evidence in the literature on this matter: for 
example, while some authors argue that better man-
agement practices are used in large US states (Scott, 
1997), others do not find a relationship between size 
and corruption in a large sample of countries (Bles-
si, Grossi, Sacco, Pieretti, & Ferilli, 1997).

Finally, the transportation issues arise in capitals 
and major cities. These places are likely to have bet-
ter air connections due to national policies and infra-
structure investments centered around more densely 
populated areas.

However, a more polycentric pattern can be 
found in decentralized countries. The templates can 

also depend on the vehicle types. For example, sec-
ond-tier cities in Western Europe are usually well 
connected by roads and the railway, while connec-
tion between second-tier cities in Eastern Europe 
is well developed mainly by roads, and partly the 
railway.

In addition, in fourteen out of twenty-four coun-
tries (58%), non-capital cities outperform capital 
cities in “Favorable Environment”. An analysis of 
the underlying indicators reveals different patterns 
of specialization. For instance, Milan is particularly 
good in terms of the number of high-quality univer-
sities (97,9/100), while Leuven outperforms in ICT 
Graduates (100), and also demonstrates exception-
ally high indicators in terms of “Potential Accessi-
bility of Roads” (94,5), and “Direct trains to other 
cities” per capita (90,7) (Scott, 1997).

Regarding “Cultural vibrancy”, many cities tend 
to exceed the capital in multipolar countries such 
as Italy, Belgium, Germany, and the Netherlands. 
In Poland and Romania, the large number of cities 
surpassing the capital in this aspect are mainly ex-
plained by the good performance of different cities 
in the larger number of graduates in ICT, or Arts and 
Humanities.

In contrast, Spanish cities, despite the typical 
decentralized environment, which is well reflected 
in the results of the cultural vibration, only Barce-
lona performs better than others followed by Ma-
drid. This result is mainly attributed to Barcelona’s 
excellent performance in the University Rankings 
Average (100) also followed by a very good score in 
People’s Trust (59,4), which in fact contradicts re-
search that claims that in big cities the level of trust 
is lower than in small ones (Scott, 12). 

Although the methodological problems always 
inherent in describing a complex concept such as 
culture, the data collected show that different sets of 
cultural resources and enabling factors can be mobi-
lized for targeted investment efforts using different 
typologies of cities. While capitals and metropolitan 
areas dominate in performing the creative economy, 
the literature does provide examples of how policy 
measures can circumvent geographic determinism. 
In particular, under certain conditions, govern-
ment policy may allow new economic centers to 
develop outside the capitals by embedding them in 
“network” relations (Scott, 12). As suggested by re-
searchers, the structural context of small towns can 
be reshaped and transformed by creating urban net-
works dedicated to specific areas of activity (such as 
tourism, food, culture or education) and identifying 
new opportunities associated with specific niches of 
the global market. 



68

Culture as an important resource for urban change 

Conclusion

A number of examples show that culture is a 
powerful resource for urban development. If earlier 
culture was viewed as a purely costly field, now it is 
a resource for the territory development. What does 
this resource consist of? On the one hand, it is cul-
tural heritage. On the other hand, it is a modern and 
relevant culture. In this sense, we may assume cul-
ture is our spine, it gives us confidence and stabil-
ity, and not “a shield with which we close ourselves 
from reality”. Since we firmly feel our identity as a 
person living in a given territory, we will psycho-
logically accept the changes much easier (Landry 
2000).). The question lays what a cultural resource 
is (being noted as the main concept in the ideology 
of the city revival through culture). The resources of 
a given place are what distinguishes this place from 
others, what makes this place unique, unrepeatable, 
and distinctive. Having a basic infrastructure, resi-
dential buildings in the city, roads, water pipes and 
other demonstrate that we enter the market where 
we compete with other territories. Then, general in-
frastructure is almost the same everywhere, so the 
subject of competition becomes cultural differences 
(Landry 2000).

The Deputy Director-General of UNESCO for 
Culture Francesco Bandarin claims the urbaniza-
tion process is rapidly gaining momentum around 
the world. According to forecasts, 41 megacities 
with a population of more than 10 million people 
will appear by 2030. Increased migration leads to 
an increase in cultural diversity in cities and towns, 
therefore it should be used as a sustainable source 
of creativity, innovation and inclusive develop-
ment. As centers for cultural exchange and archi-
tectural heritage, cities are transforming public 

spaces into venues for debate, creative expression, 
and social interaction. “Cities of the future must 
be human-centered, resilient, provide an urbanized 
and natural environment comfortable for life, build 
links between urban and rural areas, and develop 
public spaces. This requires the development of 
innovative and integrated policies that place cul-
ture at the heart of urban planning and renewal to 
ensure sustainable development and improve citi-
zens’ quality of life”. (UNESCO 2016). Culture 
is a complex, multidimensional concept with im-
portant social, symbolic, and economic implica-
tions. Culture can refer to the traditions, beliefs 
and behavior of individuals, or to economic activi-
ties based on artistic creation, creative skills, and 
symbolic values. Culture is the key to achieving in-
clusive development, strengthening social ties and 
collaboration, and fostering creativity and innova-
tion. While all of these elements are noteworthy, 
the CCCM focuses on the totality of the cultural 
provision and cultural participation of individuals, 
on the variables of the creative economy, and on 
the set of incentives – aspects that are rarely mea-
sured within a single system and in a multi-country 
context – in an effort to improve the measurement 
and understanding of the performance of cultural 
and creative cities across Europe. With regard to 
the “enabling environment”, more specific data on 
policies and foundations for culture, as well as on 
the “creative way” of urban governance, will pro-
vide a better understanding of the ability of local 
governments to develop cultural life and creative 
environments.

A diverse set of cultural resources and enabling 
factors can thus be mobilized in terms of cultural 
development not only by larger cities, but also by 
smaller cities throughout Europe.
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ТЕАТР В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются определения и методы цифрового присутствия и делается 
сравнительный анализ их с исследованиями присутствия на сцене. В основной части 
рассматривается: начало развития цифрового присутствия; степень развития технологий; тема 
эффекта присутствия в виртуальной реальности и в живом театре, сравнение с вымышленными, 
ауратическими и буквальными способами погружения в спектакле; раскрытие начала применений 
технологий VR-методов, используемых в виртуальной реальности и на сцене для достижения 
метода присутствия в воссоздании истоков театра за счёт виртуальной реальности.

Раскрываются особенности реагирования людей во время использования очков виртуальной 
реальности, когда человеческий мозг адаптируется и верит, что изображения и окружающая 
среда реальны. О реакциях виртуальной реальности: как бы люди ни пытались убедить себя, что 
это иллюзия, человеческий мозг доверяет своим глазам. Театрализованное представление всегда 
переносило зрителей в новую созданную реальность. В сочетании с виртуальной реальностью он 
позволяет зрителю полностью погрузиться в настоящее театральное впечатление. О виртуальной 
реальности, которая охватывает отношения, сложившиеся между человеческим опытом и новыми 
технологиями. Это иммерсивный медиа, который концептуализирует идеи, которые поднимают 
и обогащают нас. Мы радуемся моменту, когда наше любопытство становится реальностью.

Ключевые фразы: виртуальный театр, виртуальная сцена, театр будущего, цифровой театр, 
иммерсивный театр, виртуальная реальность. 
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Theater in virtual reality

The article examines the definitions and methods of digital presence and makes a comparative 
analysis of them with studies of presence on stage. The main part examines: the beginning of the devel-
opment of a digital presence; the degree of technology development; the theme of the effect of presence 
in virtual reality and in live theater, comparison with fictional, auratic and literal methods of immersion 
in the play; disclosure of the beginning of the application of VR technologies, methods used in virtual 
reality and on stage to achieve the method of presence in recreating the origins of theater through virtual 
reality.

The peculiarities of the reactions of people during the use of virtual reality glasses, when the human 
brain adapts and believes that the images and the environment are real, are revealed. On the reactions 
of virtual reality: no matter how people try to convince themselves that this is an illusion, the human 
brain trusts its eyes. Theatrical performance has always transported the audience to a new created real-
ity. Combined with virtual reality, it allows the viewer to fully immerse themselves in a real theatrical 
experience. About virtual reality, which encompasses the relationship between human experience and 
new technologies. It is an immersive media that conceptualizes ideas that lift and enrich us. We rejoice 
at the moment when our curiosity becomes reality.

Key words: virtual theater, virtual stage, theater of the future, digital theater, immersive theater, a 
virtual reality.
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Театр виртуалдық шындықта

Бұл мақалада цифрлық технологияларды қолданудың анықтамалары мен әдістері зерттеліп, 
олардың сахнадағы қолданылуы туралы зерттеулермен салыстырылады. Негізгі бөлімде 
қарастырылатыны: сандық технологиялардың бастапқы даму тарихы; технологияның даму 
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дәрежесі; виртуалды шындықта және тірі театр ортасына ену әсері туралы тақырыбы, спектакльге 
енгізудің ойдан шығарылған, ауратикалық және тура тәсілдерімен салыстыру жүргізіледі. Сондай-
ақ виртуалды шындық арқылы театрдың бастауына қол жеткізу үшін виртуалды шындықта және 
сахнада қолданылатын VR технологияларының әдістері толық ашылады.

Адамның миы бейімделіп, бейнелер мен қоршаған орта шынайы деп санайтын кезде 
виртуалды шындық құрылғысын пайдалану кезінде адамдардың реакциясының ерекшеліктері 
ашылады. Виртуалды шындықтың реакциялары туралы: адамдар өздерін бұл иллюзия деп қалай 
сендіруге тырыспасын, адамның миы оның көзіне сенеді. Театрландырылған қойылым әрдайым 
көрермендерді жаңа құрылған шындыққа жеткізді. Виртуалды шындықпен ұштастыра отырып, 
ол көрерменге өздерін нақты театр тәжірибесіне толық батыруға мүмкіндік береді. Адамдардың 
тәжірибесі мен жаңа технологиялар арасындағы байланысты қамтитын виртуалды шындық бар. 
Бұл бізді көтеретін және байытатын идеяларды тұжырымдамалайтын иммерсивті БАҚ. Біздің 
қызығушылығымыз шындыққа айналған сәтте біз қуанамыз.

Түйін сөздер: виртуалды театр, виртуалды сахна, болашақ театры, сандық театр, иммерсивті 
театр, виртуалды шындық.

Введение

В области театральной деятельности и, в бо-
лее общем смысле, интерактивного искусства в 
различных исследованиях использовались тех-
нологии виртуальной реальности (Hachet & Gui-
tton (2003). Using virtual reality for «new clowns»), 
(M. Cavazza, J.L. Lugrin, S. Crooks, A. Nandi,  
M. Palmer, M.L. Renard “Causality and Virtual Re-
ality Art”), (Ani. Animacao: Marionettes Virtuelles 
Mario.net/IRIT), (Callesen (2004) “Virtual puppets 
in the play”). Разнообразие этой работы начина-
ется с использования виртуальных наборов для 
реальных актёров и доходит до полного погру-
жения аудитории в виртуальный мир, в котором 
они выступают в роли актёров (Shyba (2003) 
Theaterical Exploration in Virtual Reality: Mark 
Reaney’s The Adding Machine and Brenda Lau-
rel’s Placeholder). Поддержание иллюзии, эмо-
ционального контекста и наличия виртуальных 
элементов – задача современных художников  
(M. Reaney. «Art in Real Time: Theater and Virtual 
Reality»). Это понятие присутствия (M. Sanchez 
and M. Slater. «From presence to consciousness 
through virtual reality») становится ещё более 
сложным, когда виртуальный пейзаж заполня-
ется виртуальными актёрами. Созвучие между 
реальным актёром и виртуальным актёром – это 
связующая тема виртуального театра с парадиг-
мой «активного искусственного интеллекта». 
Остальная часть этой статьи выступает в пользу 
такого позиционирования.

Последние технологические разработки ока-
зывают фундаментальное влияние на сферу ху-
дожественного дизайна. Такие технологии, как 
голография, налобные дисплеи, полнокуполь-
ная иммерсивная видеопроекция, кинестетиче-
ская коммуникация (тактильная технология), 

прозрачные мониторы, трёхмерный (3D) звук 
и электронные датчики, облегчают разработку 
сложных и интерактивных сред с использовани-
ем дополненной и виртуальной реальности. Эти 
среды позволяют людям более полно взаимодей-
ствовать с художественной средой, устанавли-
вать контакт с художником и даже участвовать 
в создании искусства. Более того, современные 
цифровые технологии играют ключевую роль 
во многих театральных постановках, обеспечи-
вая иммерсивную и кинетическую сценографию 
театра. 

Дополненная реальность (AR) отличается 
от виртуальной реальности (VR) тем, что AR 
«дополняет, а не вытесняет реальный мир» 
(Azuma, R.T.; Bishop, G. Improving Static and 
Dynamic Registration in Optical Transparent). 
Другими словами, VR заменяет реальный мир 
симулированным опытом, тогда как AR позво-
ляет пережить виртуальный мир, одновремен-
но переживая реальный (Mann, C.; Furness, T.; 
Yewan, I.; Iorio, J.; Wang Z. All reality: virtual, 
augmented, mixed (X), mediated (X, Y) and 
multimedia reality). AR включает в себя инте-
рактивный опыт реальной среды, в которой 
объекты, которые находятся в ней, с помощью 
компьютерной информации дополняются та-
ким образом, чтобы улучшить взаимодействие. 
В театре главная цель – не абсолютная виртуа-
лизация, которая может снизить художествен-
ную и историческую ценность окружающей 
среды, а скорее улучшение впечатлений за счёт 
увеличения реальной среды. Следовательно, 
цель этого дополнения – погружение участни-
ка, что является конечной целью эффективного 
дополненного опыта. Иммерсивные инсталля-
ции удовлетворяют желание человека вырвать-
ся за пределы реальности и ощутить опыт как 
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искусство (Mitchell, B. Immersive Art Experience 
and the Use of Space).

В последние годы наблюдается значитель-
ный рост применений иммерсивных технологий 
в разных областях и сред, таких как онлайн-об-
разование, основанное на современных тенден-
циях в мировом образовании и эволюционных 
технологических процессах в цифровом мире 
(Нуржанат Шакирова, Аль Сайд Нидаль, Свет-
лана Конюшенко. Использование виртуальной 
реальности в геообразовании, 2020). В литерату-
ре термин «иммерсивный» обычно используется 
для обозначения ощущения зрителя виртуаль-
ного включения в среду, которая является либо 
симуляцией реального мира, либо полностью 
искусственной. Авангардные технологии и но-
ваторские практики теперь обычно сочетаются с 
более традиционными театральными элемента-
ми, включая не только изображение, но и звук. 
Принято считать, что слух составляет неотъем-
лемую часть постановочного театрального пред-
ставления и предлагает дополнительные детали 
и интуитивный смысл иммерсивному театру. В 
театре слух можно рассматривать как естествен-
ные звуки пространства, звуковые эффекты, за-
писанную музыку, живую музыку, голоса испол-
нителей, голоса аудитории и так далее.

В частности, иммерсивный театр нацелен на 
улучшение восприятия «традиционных» сцен, в 
которых пользователи испытывают интеграцию 
виртуальных элементов в реальный мир, чтобы 
сделать системы более динамичными и интерак-
тивными. Один из самых эффективных инстру-
ментов погружения в искусство – звук (Patrick, 
F. Sound for Stage; Entertainment Technology). 
Звуковой дизайн и впечатления обычно называ-
ют слухом. Ауральность включает в себя синтез, 
направленность, пространственность и восприя-
тие звука в виртуальном мире (Kendrick, L. The-
atrical Aurality).

Развитие технологий VR и AR предоставило 
новые мощные инструменты и изменило взаи-
модействие между актёрами и аудиторией в теа-
тре. Таким образом, на традиционное искусство 
могут повлиять технологии VR и/или AR, и они 
могут воспользоваться преимуществами нова-
торского иммерсивного опыта, чтобы разрушить 
границы между наблюдателями и наблюдаемы-
ми объектами. 

С появлением Oculus Rift, HTC Vive и дру-
гих технологий виртуальной реальности (VR) 
на головных дисплеях дискурс о присутствии в 
цифровой среде развивается довольно быстро. 
Как попытки определить и понять это явление 

соотносятся с существующими исследовани-
ями присутствия на сцене? Интерес к присут-
ствию на сцене и в виртуальной реальности 
проистекает из стремления к непосредственно-
сти – быть здесь и сейчас. И то, и другое так-
же включает приостановку недоверия – умыш-
ленное отрицание искусственных условностей 
представления или создания виртуальной ре-
альности – со стороны зрителя или пользовате-
ля. Сравнивая два понятия присутствия, в этой 
статье мы надеемся лучше понять их сходства 
и различия по мере того, как технология VR 
постепенно выходит на сцену. Изучение при-
сутствия в цифровой сфере также предоставит 
понимание сценического (аналогового) присут-
ствия с новой точки зрения.

В качестве ориентира присутствие на сце-
не будет следовать определениям, изложенным 
в книге Пауэра Кормак “Присутствие в игре» 
(Power, Cormac. Presence in play, 2008). В своей 
книге Пауэр выделяет «три способа присутствия 
на сцене – вымышленный, ауратический и бук-
вальный. Вымышленное присутствие относится 
к степени, в которой зритель чувствует себя при-
сутствующим по отношению к вымышленной 
обстановке или персонажам пьесы (например, 
Гамлету). Ауратическое присутствие относится 
к степени, в которой зритель ощущает повы-
шенное присутствие в актёре. Это относится к 
типу работы, которую выполняют театральные 
деятели, такие как Ежи Гротовский и Эудженио 
Барба, которая стремится усилить присутствие 
актёра или ауру в глазах зрителя. А буквальное 
присутствие – это признание зрителем театраль-
ных рамок». Этот последний режим часто явля-
ется центральным в исследованиях представле-
ния, где зрителя можно описать как свидетеля 
живого выступления. Осведомлённость аудито-
рии как об исполнителя, так и о самих себе по-
вышается не за счёт рассказа о пьесе или техник, 
над которыми работает исполнитель, а вместо 
этого за счёт определённого контекста, который 
создаётся исполнителем. Это хорошо видно при 
рассмотрении длительных выступлений таких 
артистов, как Марина Абрамович или Крис Бёр-
ден, когда зрители осознают постепенное преоб-
разование как их собственного тела, так и тела 
исполнителя. Во многих случаях все три режима 
могут быть задействованы одновременно. Одна-
ко особый интерес в этой статье представляют 
методы и стратегии, которые используют ху-
дожники или техники для воздействия на зрите-
ля или пользователя и усиления их чувства при-
сутствия. 
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Обоснование выбора темы. Цели и задачи

Можно ли интегрировать виртуальную ре-
альность в живую театральную постановку? По-
чему нет? Уже созданы успешные театральные 
репродукции с использованием компьютерной 
графики в качестве сценических элементов. Мы 
видели недавние постановки, в которых вирту-
альная реальность занимала центральное место в 
сюжете, даже если ее нужно было смоделировать 
на сцене с помощью более традиционных сце-
нических устройств. Виртуальная реальность по 
своей природе театральна, потому что она может 
быть захватывающей и потому, что она может 
быть живой. Виртуальная реальность предлагает 
множество инструментов, которые действитель-
но интересны для театральных артистов и могут 
продолжать улучшать наше видение. Привлека-
тельность для драматургов очевидна. Виртуаль-
ная реальность содержит множество элементов, 
присутствующих и в живом исполнении. Факти-
чески, эти общие составляющие – это те самые 
вещи, которые определяют их и отделяют от свя-
занных областей. 

Во-первых, театр и виртуальная реальность 
интерактивны; оба создаются момент за момен-
том в ответ на стимулы от человека-оператора. 
В отличие от фильмов, театр происходит «вжи-
вую» в реальном времени. Живые актеры и жи-
вая аудитория разделяют промежуток времени и 
блок пространства, чтобы участвовать в общем, 
немедленно генерируемом опыте. Точно так же 
VR, в отличие от предварительно записанной 
компьютерной анимации, создается в тот мо-
мент, когда ее испытывают. Подобно театраль-
ному представлению, он существует только в 
то время, когда участники-люди сталкиваются с 
его чудесным содержанием. 

В значительной степени именно из-за его 
интерактивного характера каждый опыт в те-
атре или виртуальной реальности уникален. 
Даже в тщательно отрепетированном шоу или 
в жестко сконструированном виртуальном 
мире каждое приключение отличается от дру-
гих. Они разные, потому что ими управляют в 
значительной степени непредсказуемые и раз-
нообразные люди. Конечные участники, члены 
аудитории, становятся последними в цепочке 
соавторов. В момент опыта они делятся актом 
создания с дизайнерами производства или вир-
туального мира. Возможно, именно это больше, 
чем какая-либо другая особенность, придает 
особую силу живому театру и виртуальной ре-
альности. 

И театр, и виртуальная реальность – эфемер-
ные конструкции, создающие иллюзии, пред-
назначенные для восприятия, а не физические 
объекты, к которым можно прикоснуться или 
удерживать. Они существуют только на время 
опыта. До того, как поднимется занавес или не 
загрузится программа, их не существует. Пока 
идет шоу или симуляция, они могут развлекать, 
информировать, просвещать и преобразовывать. 
После того, как опускается занавес или выклю-
чается компьютер, они однажды перестают су-
ществовать, за исключением воспоминаний или 
потенциальных средств, позволяющих каждому 
сделать это снова. Конечно, есть физические ар-
тефакты, традиционно отождествляемые с теа-
тром и VR-опытом. Но они всего лишь средства 
для достижения цели. Костюм или декорации 
– это не спектакль, а компьютер или HMD – не 
виртуальная реальность. 

Другой элемент, общий для театра и вир-
туальной реальности, – это виртуальные миры, 
альтернативные реальности, созданные форми-
рующей силой воображения и реагирующие на 
них. Эти миры неестественны в том смысле, что 
они не развиваются случайно и сами по себе, а 
создаются человеческими агентами, реагирую-
щими на основную цель – душевный зуд. Здесь 
снова виртуальная реальность демонстрирует 
удивительно многообещающую среду. В театре 
создаются миры, не соответствующие эмпири-
ческим стандартам реализма. В этих мирах зри-
тели увидят, как вокруг них происходят разные 
события, например, событие в глубоководном 
пространстве, в небе, в космосе, на другой пла-
нете, рядом с черной дырой, в космическом ко-
рабле, а вокруг летят объекты или существа. VR 
– ещё одна театральная среда, в которой можно 
встретить эти чудеса. Именно в этой сфере мы 
можем увидеть наиболее полную реализацию 
потенциала виртуальной реальности. При ис-
пользовании в прозаической архитектуре или 
обучении пилотов виртуальный мир должен 
быть ограничен физическими законами Вселен-
ной, иначе результаты могут быть катастрофи-
ческими. Однако в поэтическом театре он ничем 
не ограничен и может расширяться воображени-
ем своего создателя.

Методология исследования

В данной статье проводится литературный 
повествовательный обзор эмпирических иссле-
дований в области проектов виртуальной и до-
полненной реальности в применении в театраль-
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ной области, кинематографии и в компьютерных 
интерактивных видеоиграх. Данный обзор пред-
ставляет собой анализ использованной литера-
туры, формулировку основных идей, тенденций, 
использование материала для обоснования тео-
ретической базы исследования.

В исследовании использовались как психо-
логические методы измерения, включая анкету 
и интервью, так и психофизические методы из-
мерения, включая результаты закономерности 
суммарной электрической активности мозга, и 
методы захвата движения. Результаты показыва-
ют, что такое приложение виртуальной реально-
сти лучше дублирует живое выступление, обе-
спечивая более сильное ощущение присутствия, 
более высокий уровень вовлеченности и более 
сильное желание живого выступления. Для ви-
зуально интенсивного контента, основанного на 
виртуальной реальности, новые носители на ос-
нове виртуальной реальности могут обеспечить 
лучший пользовательский опыт. Будущее раз-
витие новых медиаформ, основанных на техни-
ке панорамного видео, может выиграть от этой 
работы.

Результаты и обсуждение

Развитие цифрового присутствия
Как и в случае с определением присутствия в 

театре и исследованиях перформанса, определе-
ния присутствия в виртуальном мире претерпели 
значительные изменения. Раннее определение, 
данное Томасом Шериданом (Sheridan Thom-
as. Musings on telepresence and virtual presence, 
1992), различало телеприсутствие (ощущение 
присутствия в удалённом месте с помощью тех-
нологий) и виртуальное присутствие (ощущение 
присутствия в виртуальной среде). Однако Ше-
ридан (1992) утверждает, что «степень присут-
ствия в обоих случаях зависит от трёх факторов: 
полученной сенсорной информации, способно-
сти управлять сенсорной средой (например, сме-
щения точки зрения) и способности манипули-
ровать физической средой». Чувства – особенно 
визуальные и аудиоданные, которые помогают 
определить местоположение пользователя – за-
нимают центральное место в этом раннем опре-
делении в дополнение к личному влиянию. Он 
также содержит элементы, аналогичные опреде-
лению, которое позднее сформулировал Дэвид 
Шлоерб (David Schloerb. A quantitative measure 
of telepresence, 1995). Шлоерб, который исполь-
зует термин «телеприсутствие» для обозначения 
элементов телеоперации и виртуального присут-

ствия, различает объективное и субъективное 
телеприсутствие. Первое возможно, если поль-
зователь может выполнить определённую зада-
чу, а второе определяется восприятием пользо-
вателем его или её виртуальной среды. Опять 
же, можно увидеть различие между сенсорной 
информацией пользователя и его способностью 
успешно изменять виртуальную среду. Способ-
ность изменять своё окружение обычно соответ-
ствует представлению Пауэра о буквальном при-
сутствии, в то время как звуковые и визуальные 
стимулы, безусловно, будут играть роль во всех 
трёх режимах, будь то вымышленный, ауратиче-
ский или буквальный. Однако сценическое при-
сутствие обычно включает в себя социальный 
аспект, который отсутствует в определениях 
виртуального присутствия Шериданом и Шло-
ербом. Помимо визуальных и звуковых сигна-
лов, зрители спектакля могут интуитивно понять 
через взаимное предчувствие (то, что Эдмунд 
Гуссерль (Edmund Husserl. Cartesian Meditations: 
An Introduction to Phenomenology, 1960, с. 112) в 
своей феноменологии назвал «интерсубъектив-
ным спариванием»), живёт ли исполнитель на-
стоящим моментом или они больше не участву-
ют в представлении.

Некоторые исследователи технологий вклю-
чили в свои определения виртуального присут-
ствия социальный аспект. Кэрри Хитер (Carrie 
Heeter. Being There: The Subjective Experience of 
Presence, 1992) делит присутствие на три аспек-
та: личный, социальный и экологический. Лич-
ное присутствие относится к осознанию своего 
собственного тела (себя) в виртуальном про-
странстве; социальное присутствие для осозна-
ния одним другим (человеком или созданным 
компьютером) в виртуальном пространстве; и 
присутствие в окружающей среде для осозна-
ния элементов в самом виртуальном простран-
стве (Хитер, 1992). Социальное измерение так-
же включено в широко цитируемое определение 
Мэтью Ломбарда и Терезы Диттон (Matthew 
Lombard; Theresa Ditton. At the Heart of it All: 
The Concept of Presence, 1997), которое вклю-
чает шесть элементов: 1) социальное богатство: 
степень, в которой виртуальное социальное 
взаимодействие напоминает взаимодействие в 
реальности, которое может характеризоваться 
ощущениями тепла или близости; 2) реализм: 
насколько виртуальная среда похожа на реаль-
ность; 3) транспортировка: ощущение пере-
мещения в другое место, когда пользователю 
приносят предметы или по пространстве другое 
место или ощущение перемещения двух пользо-
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вателей в другое место; 4) погружение: степень 
психологического и перцептивного погружения 
в окружающую среду; 5) социальный субъект в 
среде: определяется способностью пользователя 
контролировать своё окружение или взаимодей-
ствовать с ним; 6) среда как социальный субъ-
ект: ощущение, что среда (будь то компьютер 
или цифровая среда) взаимодействует с поль-
зователем. Как и в предыдущих определениях, 
для Ломбарда и Диттона важны звуковые и ви-
зуальные сенсорные подсказки, поскольку они 
влияют на ощущение погружения и реализма. 
Однако другие элементы относительно отлича-
ются от предложенных Шериданом и Шлоер-
бом. Социальное богатство и элементы транс-
порта, безусловно, зависят не только от органов 
чувств, но и от психологических факторов. Быть 
социальным актёром или чувствовать, что меди-
ум является социальным актёром, означает ин-
терактивные отношения с технологией. Это от-
носится к агентству пользователя, но в большей 
степени основывается на обмене, который про-
исходит между пользователем и технологией, 
а не строго ориентирован на пользователя или 
ориентирован на задачи. Такие социальные эле-
менты, безусловно, будут центральными во всех 
трёх режимах присутствия Пауэр подчёркивают 
тот факт, что присутствие в представлении (и в 
компьютерных симуляциях, где пользователь не 
одинокий) предполагает взаимозависимые от-
ношения между двумя сторонами, где каждая из 
которых осознает (или кажутся осведомленны-
ми) о другом. Хотя сложно конкретно охарак-
теризовать социальные отношения, необходи-
мые для присутствия в этих случаях – Ломбард 
и Диттон связывают их с чувством близости, а 
также с взаимодействием – очевидно, что про-
стое создание аудио- и визуального контента не 
приведёт к достоверному чувству присутствия. 
Аудитория должна психологически погрузиться 
в работу с исполнителем или созданным ком-
пьютером контентом.

Наконец, недавнее определение присутствия 
было дано во время разговора о технологиях VR 
в 2014 году в рамках Steam Dev Days. Главный 
научный сотрудник Oculus Rift Майкл Абраш 
(Michael Abrash. What VR Could, Should, and 
Most Certainly Will Be Within Two Years) изло-
жил свои взгляды на присутствие. Он определил 
присутствие виртуальной реальности как «ощу-
щение того, что вы действительно где-то» и от-
личил его от погружения, когда человек ощу-
щает себя «окружённым образом виртуального 
мира», а не в нем (Абраш, 2014, с. 16). Это раз-

личие напоминает предыдущий пример симуля-
ции арахнофобии и разницу между простым на-
блюдением за компьютерным пауком и верой в 
него – психологическим воздействием на него. 
По мнению Абраша, как только в виртуальной 
реальности достигается определённая степень 
реализма, пользователь переходит от погруже-
ния к присутствию. Абраш также отметил, что 
присутствие различается от человека к человеку, 
и изложил технические требования, которые, по 
его мнению, необходимы для установления при-
сутствия. К ним относятся следующие элемен-
ты: 1) Широкое поле зрения (не менее 80 граду-
сов; способствует погружению); 2) Адекватное 
разрешение (не менее 1080p); 3) Низкое посто-
янство пикселей (время, в течение которого пик-
сель остаётся горящим; оно должно быть менее  
3 мс); 4) Достаточно высокая частота обновления 
(не менее 95 гц); 5) Глобальный дисплей (одно-
временное освещение всех пикселей); 6) Оптика 
(только одна или максимум две линзы на глаз); 
7) Оптическая калибровка (калибровка для чело-
веческого глаза – одна из самых больших про-
блем, поскольку неправильная калибровка часто 
вызывает укачивание); 8) Отслеживание головы 
(должно поддерживать положение x, y, z не ме-
нее 1 мм и ориентацию не менее четверти гра-
дуса); 9) Низкая задержка (не более 20 мс). Это 
определение полезно при изложении техниче-
ских требований для установления присутствия 
с использованием современной технологии 
HMD; однако, как и Шеридан (Sheridan Thomas. 
Musings on telepresence and virtual presence, 1992) 
и Шлоерб (David Schloerb. A quantitative measure 
of telepresence, 1995), он фокусируется, прежде 
всего, на информировании органов чувств поль-
зователя (и исключительно визуальных ощуще-
ний), которые помогают восстановить букваль-
ную настройку настоящего пользователя. Он не 
принимает во внимание социальные, психоло-
гические или интерактивные аспекты, которые 
будут иметь ключевое значение для программ 
виртуальной реальности, выходящих за рамки 
одного пользователя в компьютерной среде. Это 
отсутствие поразительно, поскольку представ-
ляет собой относительно простую формулу до-
стижения присутствия. Возможно, этого доста-
точно для многих текущих демонстраций Vive, 
таких как TheBlu: Encounter от WEVR (2015), 
в которой пользователь ходит по затонувшему 
кораблю. Под водой он или она окружены кося-
ками рыб, скатов манта и проплывающего мимо 
большого синего кита. Пользователь находится 
в одиночестве, его пространство ограничено раз-
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мером 4х4 метра, и он занят преимущественно 
визуальным (но также и звуковым) контентом. 
Точно так же в последней демонстрации Vive, 
Everest (2015), разработанной Sólfar Studios и 
RVX, пользователь-одиночка перелезает через 
расщелину на пути к Эвересту. Пользователь 
должен преодолеть пару лестниц, пройдя пеш-
ком и используя портативные контроллеры. Те, 
кто пробовал демо, сообщили не только о сво-
ей вере в визуальную среду, но и о том, что они 
физически карабкаются, мёрзнут и боятся, глядя 
вниз. Обе демонстрационные программы пы-
таются перенести пользователя из его букваль-
ного настоящего – ношения HMD в небольшом 
кубическом пространстве – в буквальное насто-
ящее – обширную природную среду. Реализм 
компьютерного контента в демоверсии выводит 
пользователя за пределы погружения в простое 
окружение серией изображений (как, например, 
можно было бы настроить с помощью Google 
Maps), достигая точки, в которой пользователь 
оказывается под психологическим воздействи-
ем. Примечательно, что в первую очередь визу-
альный контент может так сильно повлиять на 
ощущение буквального присутствия. Однако по 
мере того, как программы становятся все более 
сложными, вероятно, потребуется учитывать до-
полнительные аспекты. Множество факторов, 
которые необходимо учитывать, и амбициозные 
цели технологии VR – имитировать реальность 
(или вымышленную реальность) – вероятно, по-
требуют междисциплинарного подхода.

Эффект присутствия в VR и на сцене
Хотя средства и методы для усиления при-

сутствия в виртуальной реальности и на сцене 
значительно различаются, они оба в конечном 
итоге стремятся обеспечить немедленный опыт 
для пользователя или зрителя – ощущение того, 
что переживаемое является реальным (или, по 
крайней мере, правдоподобным) и происходит 
в нем. момент, может быть, даже впервые. Ис-
следование присутствия Ломбардом и Диттоном 
является хорошей отправной точкой для сравне-
ния, поскольку аналогичные элементы можно 
найти в работе над театральным присутствием. 
Например, элемент реализма приравнивается к 
правдоподобию на сцене или иллюзии. Подоб-
но тому, как пользователь VR должен верить в 
реальность людей и объектов в виртуальной сре-
де, так и аудитория должна верить персонажам, 
изображаемым актёром. VR стремится заставить 
пользователя забыть о внешней реальности, по-
скольку он погружается в виртуальную среду. В 

некоторых случаях такой опыт может даже при-
вести к несчастным случаям в реальном мире, 
поскольку пользователи физически реагируют 
на объекты или людей, проецируемых на экран. 
Подобная захватывающая иллюзия временами 
использовалась и на сцене. Движение натура-
листов, например, было направлено на создание 
полной иллюзии для аудитории путём включе-
ния реальных элементов, таких как подробные 
наборы или использование настоящих ароматов. 
Текущие перформансы для конкретных сайтов 
играют с аналогичной идеей, включая реальные 
сайты и объекты для обеспечения дополнитель-
ных уровней детализации.

Многие характеристики сайта могут быть 
связаны с транспортным элементом определе-
ния Ломбарда и Диттона. В многочисленных 
перформансах, ориентированных на конкретную 
площадку, аудитория физически перемещается 
в определённое место, что помогает перенести 
аудиторию в вымышленный мир постановки. 
Если представление происходит в историческом 
месте, представление может также перенести 
публику в воображаемое буквальное прошлое 
этого места. Однако в большинстве спекта-
клей зрители неподвижны, как и пользователи 
VR, и именно технические элементы, будь то 
сценографические на сцене или созданные на 
компьютере в VR, переносят их в другой мир. 
Рассматривая концепцию транспортировки в об-
становке (время и место) представления, легко 
определить литературный и буквальный спосо-
бы присутствия Пауэра, но ауратический способ 
также можно охарактеризовать транспортиров-
кой. На сцене актёрская техника может унести 
зрителя. В «Присутствии актёра» (1972) Иосиф 
Чайкин, описывая присутствие актёра, заявляет: 
«Это качество, которое заставляет вас чувство-
вать, будто вы стоите рядом с актёром, незави-
симо от того, где вы сидите в театре». (Joseph 
Chaikin. The Presence of the Actor, стр. 20). Таким 
образом, транспорт – общая цель при создании 
присутствия как на сцене, так и в виртуальной 
реальности.

Продолжая рассмотрение социальных и ин-
терактивных элементов присутствия в опреде-
лении Ломбарда и Диттона, эти элементы важно 
отметить, потому что они напоминают нам, что 
присутствие не обязательно связано с индивиду-
альным опытом, но часто об обмене между поль-
зователями или между пользователями и элемен-
тами, созданными компьютером. На сцене эти 
отношения имеют место между исполнителями 
и аудиторией, а в некоторых интерактивных по-
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становках – между членами аудитории. Хотя 
работа по развитию сценического присутствия 
часто выполняется актёром индивидуально (или 
в создании соучастия между двумя или более 
актёрами), исполнители в конечном итоге рабо-
тают над улучшением своего непосредственного 
отношения к публике. Патрис Павис подчёрки-
вает это отношение в своём Театральном сло-
варе (1998): «Я может быть создано только по 
отношению к вам, которому через идентифика-
цию наделяют своё собственное эго» (Patrice Pa-
vis. Dictionary of the Theatre: terms, concepts, and 
analysis.) (стр. 286). Как было замечено ранее, 
в недавнем выступлении Абраша не уделяется 
первостепенного внимания социальному аспек-
ту присутствия в виртуальной реальности. Та-
ким образом, интерактивные отношения пользо-
вателя в VR нуждаются в дальнейшем развитии. 
Будет любопытно увидеть, появятся ли опреде-
лённые техники или модели поведения для уси-
ления присутствия пользователя виртуальной 
реальности в глазах другого, как актёры могут 
тренироваться для развития своего ауратическо-
го присутствия. Или, возможно, как было пока-
зано в предварительном исследовании Кобер и 
Нойпер (Silvia Kober; Christa Neuper. Personality 
and Presence in Virtual Reality: Does Their Rela-
tionship Depend on the Used Presence Measure? 
2012), ощущение присутствия в большей сте-
пени зависит от личностных факторов. Авторы 
обнаружили, что те, у кого была более высокая 
склонность к поглощению (способность уделять 
все своё внимание), с большей вероятностью 
испытывали чувство присутствия с технологи-
ей VR. Это, безусловно, подтвердит заявление 
Абраша о том, что присутствие виртуальной ре-
альности варьируется от человека к человеку.

На сцене для практикующих, которые ис-
следуют ауратический режим присутствия, 
тело актёра является основным местом работы, 
включающей как физические, так и умственные 
упражнения. Работа Станиславского о концен-
трации и памяти, более поздние упражнения по 
методической игре или межкультурные иссле-
дования и идеи Барбы о преэкспрессивности ил-
люстрируют виды техник, с помощью которых 
актёры выступают на сцене. Гротовский также 
работал над телом актёра и много эксперименти-
ровал с различными отношениями между ауди-
торией и исполнителем, как это делают сегодня 
многие театральные организаций, представля-
ющие интерактивный театр. «Больше не спать 
(Sleep No More)» группы Punchdrunk (2011) 
демонстрируют именно такой перформанс, ко-

торый во многом зависит от выбора и активно-
го участия публики. Аудитория следует за не-
сколькими персонажами из «Макбета» по всему 
пятиэтажному зданию и должна выбрать, за кем 
следовать (или исследовать ли здание самосто-
ятельно). Интерес к таким выступлениям часто 
мотивируется обещанием получить уникальный 
или аутентичный опыт, якобы основанный на 
настоящем, а не повторением предыдущего вы-
ступления. Конечно, обычная арка авансцены и 
длинные спектакли побуждают зрителей думать, 
что они видят повторение или другое театраль-
ное представление. Это предубеждение можно 
смягчить, просто дав аудитории возможность 
буквально определить своё местонахождение. 
Аналогичным образом технология VR может 
назначить зрителю более активную роль. Вме-
сто того, чтобы просто наблюдать за происходя-
щими событиями, как это делают многие поль-
зователи до них, им, возможно, придётся делать 
выбор и взаимодействовать со своей средой для 
продвижения в программе. Окружающая среда 
открытого мира, присутствующая в Cyberpunk 
2077 и в сериях видеоигр, таких как Last of us 
2, Half-life: Alyx, Detroit: Become Human, Death 
Stranding и Boneworks, обещает уникальный для 
них опыт, усиливая ощущение присутствия, по-
скольку рассказы, создаваемые пользователями, 
адаптированы к их потребностям. Интерактив-
ность может усилить ощущение вымышленного 
присутствия аудитории, поскольку они понима-
ют, что, то, что они сейчас переживают, является 
результатом сделанного ими в прошлом выборе.

Возвращаясь к словарному определению 
присутствия, данному Пависом (1998, с. 286), 
то он предполагает, что «[…] мы могли бы го-
ворить не о присутствии актёра, а о постоянном 
настоящем на сцене» (Patrice Pavis. Dictionary 
of the Theatre: terms, concepts, and analysis). Как 
видно из обсуждения реализма, ощущение при-
сутствия аудитории может возникать из про-
странства, реального или виртуального. Таким 
образом, можно многого добиться, контроли-
руя восприятие аудиторией своего окружения – 
формируя элементы присутствия в буквальном 
смысле. Исследование Штейнике, Брюдер, Хин-
ричс и Стиид (Frank Steinicke; Gerd Bruder; Klaus 
Hinrichs; Anthony Steed. Gradual Transitions and 
Their Effects on Presence and Distance Estimation, 
2010) показывает, что создание среды перехода 
от реальности к виртуальной реальности может 
улучшить ощущение присутствия пользователя. 
Более того, в VR, где используются HMD, вос-
приятие пользователя существенно ограничено 
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экраном и наушниками, что позволяет програм-
мистам в значительной степени контролировать 
впечатления аудитории. В театре Фестивальный 
зал (Festspielhaus) Вагнера демонстрирует по-
добное стремление к контролю над восприя-
тием публики, поскольку физический дизайн 
пространства сужал фокус аудитории к сцене, 
театр был затемнён (как и большинство театров 
сегодня), чтобы ещё больше контролировать 
перспективу, и оркестр был спрятан, чтобы не 
разрушить иллюзию на сцене. Ограничение точ-
ки зрения аудитории, часто через сенсорную де-
привацию или ограничение, является полезным 
средством для усиления ощущения присутствия, 
что может частично объяснить более широкое 
использование шлемов виртуальной реальности 
вместо технологии CAVE (автоматическая вир-
туальная среда пещеры), которая окружает поль-
зователя экранами с трёх до шести сторон. Мно-
гие текущие демонстрационные программы, до-
ступные для Oculus Rift и HTC Vive, учитывают 
ограничения аудитории и предназначены для 
их использования. Например, «Синий Мрамор» 
(Blue Marble, 2013) от «Интерактивные прохо-
жие» (Jaywalkers Interactive) и «Исследователь 
солнечной системы» (Solar System Explorer) 
Саймона Филлипса (2014) позволяют пользова-
телям парить в пространстве, используя непод-
вижное положение пользователя и затемнённое 
поле зрения. В «Синем Мраморе» пользователь 
может просто смотреть на планету Земля, пока 
играет музыка, а видео медленно путешествует 
по планете в течение нескольких минут. В «Ис-
следователе солнечной системы» все происхо-
дит аналогично, но пользователь может управ-
лять кораблём и посещать различные планеты 
Солнечной системы. Космическое пространство 
идеально подходит для исследования, потому 
что его обширность и относительная медлен-
ность космических путешествий хорошо под-
ходят для более медленных движений, которые 
лучше всего работают с современной техноло-
гией HMD, ограничивая возможную тошноту и 
последующее отключение пользователя от игры.

Воспользовавшись аналогичным преиму-
ществом ограниченной перспективы пользо-
вателя, в таких хоррор-играх, как Дредхоллы 
(Dreadhalls) (2013) Белые Двери. Игры (White 
Door Games) или Затерянные в разломе (Lost in 
the Rift) (2013) Энно Готтшалка (2013), исполь-
зуется затемнённое освещение и разнонаправ-
ленный звук, чтобы дезориентировать или уди-
вить пользователя. В «Дредхоллы» пользователь 
должен перемещаться по случайно сгенериро-

ванному лабиринту подземелий. Освещённый 
фонариком, пользователь пробирается по узким 
коридорам, заглядывая за углы и медленно от-
крывая сундуки и двери. Страх в игре возникает 
из-за клаустрофобии и постоянной (хотя и редко 
случающейся) возможности от того что, что-то 
может выскочить на пользователя. Звук ветра, 
закрытие дверей и эхо, а также интимный шёпот 
контрастируют с более громкой, иногда резкой 
музыкой, создавая у пользователя напряжение 
и тревогу. Подобные элементы клаустрофобии 
можно найти в «Затерянном в разломе». Выйдя 
на улицу в тёмном лесу, полном ветвей, которые 
закрывают обзор, пользователь, вооружённый 
только фонариком, постепенно пробирается в 
узкую пещеру с коридорами. Снова лёгкие зву-
ки дождя, а затем шёпот молодой девушки кон-
трастируют с более громкой, жуткой музыкой, 
создавая напряжение. И в «Дредхоллы», и в «За-
терянные в разломе» ограниченное освещение 
используется для управления действиями поль-
зователя. Звук, воспроизводимый с разной гром-
костью и между левым и правым наушниками, 
дезориентирует пользователя, вызывая у него 
беспокойство и повышая осведомлённость об 
окружающем. На самом деле требуется неболь-
шое действие, чтобы вызвать у пользователя 
страх – только возможность опасности откуда-
то из окружающей среды. В играх устанавлива-
ются как буквальные, так и вымышленные спо-
собы присутствия, и примечательно, что звук 
занимает центральное место в опыте. Аудио, од-
нако, полностью отсутствовало в разбивке Абра-
ша на элементы, необходимые для присутствия 
в VR. Он сосредоточен исключительно на визу-
альных элементах, но, как и в кино, звук может 
играть центральную роль в сглаживании перехо-
дов между различными визуальными средами. 
Исследования Поешль, Уолл и Доеринг (Sandra 
Poeschl; Konstantin Wall; Nicola Doering. Integra-
tion of Spatial Sound in Immersive Virtual Environ-
ments: An Experimental Study on Effects of Spatial 
Sound on Presence, 2013) и Нордаль (Rolf Nordahl. 
Self-Induced Footsteps Sounds in Virtual Reality: 
Latency, Recognition, Quality, and Presence, 2005) 
подтвердили повышенное чувство присутствия, 
когда звук используется стратегически, будь то 
в пространстве или в связи с движением поль-
зователя. Последовательный аудиопоток может 
помочь сохранить ощущение присутствия. В 
исполнении звук играет аналогичную роль в со-
хранении иллюзии на сцене, поскольку музыка 
помогает в живописных переходах. Громкий, ат-
мосферный или разнонаправленный звук можно 
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использовать, чтобы заинтересовать или уди-
вить аудиторию. Точно так же контраст в свето-
вых эффектах можно использовать для дезори-
ентации. Например, в «Театре №99» №51 «Моя 
жена рассердилась» (2014), мультимедийном 
спектакле о человеке, вспоминающем события 
прошлого, свет на короткое время выключает-
ся и снова включается, открывая на сцене пол-
дюжины персонажей из памяти главных героев. 
Дэниел МакЭйвор использовал аналогичный эф-
фект в своём сольном спектакле о жизни в при-
городе «Кул-де-Сак» (2005), когда ярко вспыхи-
вали огни, временно ослепляя публику, в то вре-
мя как актёр занимает своё первое положение, 
сидя в кресле. Ни один спектакль нельзя отнести 
к категории ужасов, но техника соответствует 
потребности театра, заставляя зрителей гадать. 
Несмотря на свою простоту, такие эффекты эф-
фективны для создания ощущения присутствия, 
поскольку дезориентируют аудиторию и застав-
ляют её немедленно оценивать своё окружение.

Изучение взаимосвязи между страхом или 
тревогой и присутствием в виртуальной реаль-
ности лишь частично исследовалось в театре 
и перформансе. Как упоминалось ранее, раз-
личные исследования в области виртуальной 
реальности показали положительную корреля-
цию между страхом или тревогой и ощущением 
присутствия. Возможно, это неудивительно, по-
скольку, когда люди напуганы, начинают дей-
ствовать их первобытные инстинкты. Осведом-
лённость о настоящем окружении увеличивает-
ся, и они могут даже стать иррациональными, 
увеличивая вероятность того, что они поверят 
в реальность своего окружения. Самые близкие 
корреляты в театре и перформансе – это те, кото-
рые помещают зрителя в незнакомую ситуацию. 
Например, «Больше не спать» ставит аудиторию 
в ситуацию, когда их свобода исследования так-
же делает их уязвимыми для неизвестных сюр-
призов. Более мелкие, более интимные произ-
ведения также вызывают чувство присутствия 
у аудитории через свою уязвимость. Например, 
мобильный триллер Hush Productions (2004) 
собирает трёх зрителей для вечернего пред-
ставления на заднем сиденье автомобиля. Бес-
покойство усиливается из-за того, что зрители 
не могут легко выбраться из движущегося авто-
мобиля, как это можно сделать в традиционном 
театральном представлении. В другом примере 
Дженнифер Дойл открывает свою книгу «Держи 
это против меня» (Jennifer Doyle. Hold it Against 
Me, 2013), рассказывая о своём опыте работы с 
Адрианом Хауэллсом (2007). В индивидуальном 

представлении Хауэллс сидит и болтает с одним 
из зрителей, позже они держатся за руки и в кон-
це концов вместе ложатся на кровать. Дойл пи-
шет о том, что она боялась опоздать на встречу 
(которую она в конечном итоге пропускает), и 
предполагает, что она подсознательно саботиро-
вала встречу из-за страха за то, что может про-
изойти во время встречи. Таким образом, поми-
мо усиления виртуального присутствия, страх и 
беспокойство также могут улучшить восприятие 
аудитории присутствием на сцене и во время 
выступления. Практикующие, желающие задей-
ствовать присутствие таким образом, должны 
затем спроектировать свои постановки так, что-
бы помещать аудиторию в незнакомые, дезори-
ентирующие или интимные ситуации, которые 
усиливают их уровень тревожности и, возмож-
но, в свою очередь, их чувство присутствия. 

Воссоздания истоков театра за счёт VR
Стив Диксон (Steve Dixon. A History of Virtual 

Reality in Performance.) исследует использование 
технологии VR на этапах воспроизведения. В 
частности, он указывает на подразделение трёх-
мерной визуализации Уорикского университета, 
которое воссоздаёт сцены из античности, такие 
как Театр Помпеи или Театр Диониса, для про-
смотра на экране. Ранние работы полезны для 
исследователей истории театра, поскольку они 
переносят пользователей обратно в буквальное 
настоящее исторического окружения. Инфор-
мированность пользователя об их буквальном 
присутствии удваивается в этом случае, так как 
они знают о своём фактическом состоянии, гля-
дя на экран компьютера, и одновременно погру-
жаются в буквальном (вымышленном) является 
спорным настоящее время моделирования. К со-
жалению, симуляция не включает выступления 
на сцене. Однако, недавно в Японии попытались 
сделать это, воссоздав исторические пьесы Но и 
Кабуки на сценах виртуальной реальности. Ко-
хей Фурукава и др. (Kohei Furukawa; Choi Woong; 
Kozaburo Hachimura; Kaori Araki. CG Restoration 
of a Historical Noh Stage and Its Use for Edutain-
ment, 2006) воссоздали сцену Но с технологией 
VR вместе со спектаклем, в то время как Томоки 
Накая и др. (Tomoki Nakaya. Virtual Kyoto Proj-
ect: Digital Diorama of the Past, Present, and Future 
of the Historical City of Kyoto, 2010) создали вир-
туальную сцену Кабуки и его спектакль в рамках 
проекта «Виртуальный Киото». В обоих случаях 
использовался захват движения, и выступления 
можно было просматривать на экранах компью-
теров. Ощущение присутствия пользователя в 
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этих случаях было ограничено использовани-
ем компьютерных экранов, а не технологиями 
HMD или CAVE. Тем не менее, представление 
реального спектакля позволяет ощутить вы-
мышленное как настоящую пьесу, что, в свою 
очередь, усиливает ощущение присутствия в 
буквальном настоящем виртуального историче-
ского окружения. Демонстрационная версия VR 
Cinema (2013) Oculus VR аналогичным образом 
задействует вымышленный и буквальный спосо-
бы присутствия. Программа воссоздаёт простой 
опыт посещения кинотеатра. Зрители могут смо-
треть и перемещаться по пространству, чтобы 
выбрать место. Затем он или она могут смотреть 
выбранный фильм, который отображается для 
пользователя так, как если бы он проецировал-
ся на большой экран. Идея довольно странная 
– использовать шлем виртуальной реальности 
для просмотра фильмов – но это одна из самых 
популярных демонстраций, выпущенных для 
Oculus Rift на сегодняшний день из-за уровня 
присутствия, которое она вызывает у пользова-
теля. Зрители буквально ощущают себя в кино-
театре, а это, в свою очередь, способствует их 
вовлечению в вымышленное настоящее кино на 
экране. Если учесть все более широкое исполь-
зование представлений театра в прямом эфире 
(в том числе Кабуки) в кинотеатрах, становится 
ясно, что все произведения, необходимые для 
создания живых современных или воссозданных 
исторических представлений, уже разработаны. 
Таким образом, это только вопрос времени, пре-
жде чем они будут объединены, чтобы позво-
лить использовать зрителям VR-театра.

Заключение и выводы

В заключение своей статьи Диксон отмеча-
ет, что VR по-прежнему не оправдывает своих 
огромных амбиций, и десять лет спустя ситуа-
ция, вероятно, остаётся такой же. Однако не-
давние агрессивные инвестиции в шлемы вир-
туальной реальности, в том числе Oculus Rift, 
HTC Vive, Samsung Gear и Project Morpheus от 
Playstation, значительно улучшили характери-
стики производительности технологии, а также 
вызвали широкий интерес, выходящий далеко за 
рамки распространения VR в 1990-х годах. Хо-
дят слухи, что компания Apple работает над ум-
ными очками и над гарнитурой AR/VR, причём 

гарнитура выйдет первой, а затем очки. Говорят, 
что он будет оснащён двумя дисплеями с высо-
ким разрешением 8K и камерами с функцией 
обнаружения глаз, которые позволят пользова-
телям «читать мелкий шрифт» и «видеть других 
людей, стоящих перед виртуальными объектами 
и позади них». Гарнитура сможет отображать 
поверхности, края и размеры комнат с «боль-
шей точностью, чем существующие устройства 
на рынке». У него будет более продвинутый 
дисплей и чип, который даже быстрее, чем про-
цессор M1 в Mac 2020 года. В 2020-22 годах по-
требители смогут выбирать из ряда технологий 
виртуальной реальности, которые, вероятно, 
будут способствовать дальнейшему развитию 
программного и аппаратного обеспечения. Они 
узнают, как различными способами технология 
может переносить их в буквальное настоящее 
в разных местах, вовлекать их в повествование 
историй вымышленных миров и потенциально 
усиливать их ауратическое присутствие в глазах 
других пользователей. В самое ближайшее вре-
мя пользователи решат, действительно ли об-
новлённые шлемы виртуальной реальности обе-
спечивают значительный скачок в продвижении 
ощущения цифрового присутствия, и какие воз-
можности может предложить этот опыт. Однако 
даже если новая технология не сработает, возни-
кающий дискурс даёт полезную информацию о 
многих других областях, включая присутствие 
в театре и представлении. Как видно, из трёх 
способов присутствия Пауэра и определений 
присутствия, предложенных учёными-техноло-
гами, есть общие элементы как в виртуальной 
реальности, так и в производительности, кото-
рые обогащают понимание присутствия в обеих 
сферах, а также выделяют новые потенциальные 
области для исследования, такие как связь меж-
ду тревогой и дезориентацией и чувство при-
сутствия. Также примечательно, что усиление 
одного режима или аспекта присутствия может, 
в свою очередь, стимулировать другие – уча-
стие в вымышленном настоящем представления 
на виртуальной исторической сцене, например, 
усиливая ощущение присутствия в другом бук-
вальном месте. По мере продолжения обсужде-
ния и творчества будут обнаружены дальнейшие 
теоретические и практические применения, ко-
торые улучшат наше понимание того, что значит 
присутствовать. 
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АЙНАЛМАЛЫ БИЛЕР МӘДЕНИ ДЕВИАЦИЯНЫҢ  
АЛДЫН АЛУШЫ РЕТІНДЕ

Би – діни рәсімдердің табиғи бөлігі және адамның Құдаймен қарым-қатынасының негізгі 
формасы, сонымен қатар ішкі сезімді білдірудің, Құдайдың бірлігін іздеудің жоғары формасы. 
Биде алғашқы адам планетарлық және ғарыштық ырғақтар мен процестерді қабылдады, қимыл 
арқылы көрсетті және білдірді. Ол табиғат күштерімен тікелей байланысқа түседі. Мәдениеттің 
символдық формасы ретінде би сиқырлы рәсімдермен байланысады. Айналмалы билер ұжымдық 
үйлесімділікке қол жеткізу және табиғат рухтарымен қарым-қатынас құралы ретінде белгілі. 
Көшпенділердің айналмалы билеріндегі қимылдар мен қимылдарды түсіндіру өнер ретінде және 
салттық би ретінде қабылданады.

Қимыл, қозғалыс, би – бұл жазу және музыка пайда болғанға дейін болған алғашқы тілдің 
формасы екені белгілі. Индивидуальды және тобырлық деңгейде адамзат қозғалыстың әртүрлі 
ішкі күйлері мен белгілерін бастан өткерді. Вербальды емес, яғни жазбаша тілді ойлап тапқан 
кезеңге дейін би – тарихи, мәдени кодты ұрпақтан-ұрпаққа жеткізудің маңызды әдісі болды. 
Айналмалы билер Таяу Шығыста, Шығыс және Оңтүстік Еуропада кең таралған. Қазіргі заманғы 
айналмалы би дәстүрлі халық билерін, негізінен еуропалық немесе шығыс елдерінен, ежелгі 
және қазіргі заманғы әр түрлі музыкамен синтезделіп, сахналанған билермен біріктіріледі.

Түйін сөздер: айналмалы билер, символдық форма, дәстүрлі би, мәдени девиация, 
көшпенділер мәдениеті.

Y. Osserbayev1*, Dr. Anjan Ghosh2

1Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty 
2Strategic Management, Indian Institute of Management, India, Calcutta 
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Circular dances as a way to overcome cultural deviation

Dance is a natural part of religious rituals and the main form of human communication with God, as 
well as the highest form of expression of inner feelings, the search for Divine Unity. In the dance, the first 
person accepted the planetary and cosmic rhythms and processes, showed and expressed them through 
movement. He comes into direct contact with the forces of nature. Dance as a symbolic form of culture 
is associated with magical rituals. Circular dances are known as a means of achieving collective harmony 
and communicating with the spirits of nature. The interpretation of movements and movements in the 
circular movements of nomads is perceived as an art and as a ritual dance.

It is known that movement and dance were a form of the first language that existed before the ad-
vent of writing and music. At the individual and group level, humanity has experienced various internal 
states and signs of movement. Until the period when non-verbal language was invented, dance was an 
important way of transmitting the historical, cultural code from generation to generation. Circular dances 
are widespread in the Middle East, Eastern and Southern Europe. Modern circular dance combines tra-
ditional folk dances, mainly from European or Eastern countries, with dances that are synthesized and 
staged to various ancient and modern music.

Key words: circular dances, symbolic form, traditional dance, cultural deviation, nomad culture.
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Круговые танцы как способ преодоления культурной девиации

Танец является естественной частью религиозных обрядов и основной формой общения 
человека с Богом, а также высшей формой выражения внутреннего чувства, поиска Божественного 
Единства. В танце первый человек принял планетарные и космические ритмы и процессы, 
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показал и выразил их посредством движения. Он вступает в непосредственный контакт с силами 
природы. Танец как символическая форма культуры связан с магическими ритуалами. Круговые 
танцы известны как средство достижения коллективной гармонии и общения с духами природы. 
Интерпретация движений и движений в круговых движениях кочевников воспринимается как 
искусство и как ритуальный танец.

Известно, что движение и танец были формой первого языка, существовавшего до 
появления письма и музыки. На индивидуальном и групповом уровне человечество испытало 
различные внутренние состояния и признаки движения. До того периода, когда был изобретен 
невербальный язык, танец был важным способом передачи исторического, культурного кода 
из поколения в поколение. Круговые танцы широко распространены на Ближнем Востоке, в 
Восточной и Южной Европе. Современные круговые танцы объединяют традиционные народные 
танцы, в основном из европейских или восточных стран, с танцами, которые синтезируются и 
ставятся под различную музыку древности и современности.

Ключевые слова: круговые танцы, символическая форма, традиционный танец, культурная 
девиация, культура кочевников.

Кіріспе

Қимыл, қозғалыс, би – бұл жазу жəне музы-
ка пайда болғанға дейін болған алғашқы тілдің 
формасы екені белгілі. Индивидуальды жəне 
тобырлық деңгейде адамзат қозғалыстың əртүр-
лі ішкі күйлері мен белгілерін бастан өткерді. 
Вербальды емес, яғни жазбаша тілді ойлап тап-
қан кезеңге дейін би – тарихи, мəдени кодты 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізудің маңызды əдісі 
болды. 

Айналмалы би, сонымен қатар дөңгелену 
арқылы іске асырылатын би – бұл ритмдік ас-
паптар мен əн айту арқылы музыкалық сүйе-
мелдеумен шеңберде (ашық немесе жабық фор-
мада) орындалатын би стилі. Айналмалы билер 
– бұл ең көне танымал би білімі жəне адамдар 
алғаш билей бастағаннан бері қоғамдық өмірдің 
бір бөлігі болып табылды.

Айналмалы би – көптеген мəдениеттерге 
ортақ белгілер: ерекше оқиғаларды, рəсімдерді 
атап өту, қауымдастықты нығайту жəне бірлікті 
ынталандыру үшін ежелгі дəстүрге жатады. Биді 
топтық тəжірибе ретінде немесе медитацияның 
бір бөлігі ретінде де тамашалауға болады. 
Айналмалы билер көптеген музыкалық стильдер 
мен ырғақтарға сəйкес орындалады.

Айналмалы бишілер бір-бірімен ерекше фи-
зикалық байланыста болады; байланыс қолдан 
қолға, саусаққа немесе иыққа жасалады. Бұл 
кез келген адам серіктес немесе біліктілік 
қажеттілігінсіз қосыла алатын би түрі саналады. 
Әдетте, бишілер көшбасшысының соңынан еріп, 
бишілердің қолын қасында ұстайды. Би жұмсақ 
немесе жігерлі күйде болуы мүмкін.

Тақырыпты таңдауды дәйектеу және 
мақсаты мен міндеттері 

Айналмалы билер Таяу Шығыста, Шығыс 
Еуропада жəне Оңтүстік Еуропада кең таралған. 
Қазіргі заманғы айналмалы би дəстүрлі халық 
билерін, негізінен еуропалық немесе шығыс ел-
дерінен, ежелгі жəне қазіргі заманғы əр түрлі 
музыкамен синтезделіп, сахналанған билермен 
біріктіріледі. Сондай-ақ, классикалық музыка 
мен заманауи əндерге арналған жаңа айналмалы 
билердің өсіп келе жатқан репертуары бар.

Бидің рəміздері архетиптік сипатқа ие 
болады, өйткені олардың мазмұнында адамның 
табиғатпен бірлігін білдіретін мифологиялық 
ұғымдар бар, онда əйел жер арқылы бейнеленсе, 
ал ер адам аспанмен бейнеленген. Бидің көмегімен 
адамдар табиғаттың анимациялық күштерімен, 
олар үшін қасиетті ата-бабалар əлемімен, рулық 
тотем рухымен сөйлесті. Салттық билердің 
символдық тілін қолдана отырып, адам-
дар табиғи хаосты бақылауға алуға, əлемдік 
тəртіпті жаңартуға жəне тазартуға тырысты. Бұл 
жағдайда адам өзін қауымдастықтан бөліспеді 
жəне əлеммен ауызша жəне ауызша емес 
қарым-қатынастың бүкіл жүйесін өзі ретінде 
қабылдады (Нұрланова, 1994: 48). Cалттық бидің 
рəміздерінде оның құрылысы, анимизм идеясы, 
бүкіл табиғатты анимациялау сияқты заң бар 
екенін жəне сəйкесінше табиғат рухтарына 
бағытталған хабарды білдіретінін атап өтті.

Ежелгі адамдар əлемдегі барлық құбылыс, 
зат, дүние шеңберде дамиды деп сенген. Әр 
нəрсенің бастауы мен соңы болды, бірақ бұл 
полярлық ұғымдар өмірдің үздіксіз циклі-
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мен байланысты. Бұл процесс күннің Жерден 
көрінетін қозғалысы іспеттес, күннің мұндай 
аллегориялық бейнелері əлі күнге дейін көптеген 
мəдениеттерде сақталған. 

Мəдениеттің символдық формасы ретінде би 
табиғатқа толығымен тəуелді болған алғашқы 
адамның болмысында өзінің онтологиялық не-
гізіне ие. Демек, бидің шығу тегі табиғаттың 
мистикалық күштерімен байланысты. Леви-
Брюлль миф – мистикалық байланыс арқылы 
құрылған деп атады. Мистикалық байланыс 
– бұл заттар мен құбылыстардың нақты өзара 
тəуелділігінің тəсілі ретінде қабылданатын жəне 
бастан кешіретін ассоциативті-психологиялық 
жəне семантикалық байланыс. 

Миф – бұл əмбебап ликантропия патшалығы: 
бұл нəрсе ғана емес, сонымен бірге тірі тірші лік 
иесі; күн – біз күнде аспанда көретін от шары, 
бірақ сонымен бірге құнарлылық пен құрғақ-
шылық беретін қатал Құдай. Алғашқы адам үшін 
бұл көріністер екі бейнені біріктірудің нəтижесі 
ғана емес, үлкен ерекшелікке ие болды. Осылай-
ша, миф адам өмірінің бейнесі жəне дүниетаным 
ретінде толығымен оның əлеммен семантикалық 
қосарлануына негізделген. Адам психологиялық 
мағынаны мұндағы заттардың бастапқы қасиет-
тері ретінде қабылдайды, табиғат құбылыстарын 
тірі тұлға ретінде қарастырады жəне сезінеді. 
Анимизм, антропоморфизм, социоморфизм, ми-
фо логиялық дүниетаным дененің экспрессивті 
тілін қолданатын адамдардың белгілі бір ха-
барламамен табиғатының құдіретті күштеріне 
табиғи үндеуін анықтады. 

Көшпелі мəдениеттің экологиялық мəнін 
негіздеу ретінде шеңбердің архетипі Ұлы Жібек 
жолы аудандарында да кең таралған (Жұмабаева, 
Божбанбаев, Тургенбаева, Аубакир, Жаңабаев, 
2018: 523-550). 

Адам қозғалыстарының символдық тілі жа-
нуарлар қозғалысының тілінен ерекшеленеді, 
өйткені ол шындықты бейнелеудің жоғары фор-
масы – санамен байланысты. Тірі табиғаттағы 
рефлексия формаларының эволюциясы тілдік 
қозғалыстардың эволюциясына əкелді. Осы 
қозғалыс тілін қолдана отырып, жануарлар 
бір-біріне өмір сүру үшін қажетті ақпаратты 
береді, яғни, «белгі» алып жүреді. Бұл олардың 
биологиялық тамақтану, өзін-өзі сақтау, көбею 
қажеттіліктерін жүзеге асырумен байланыс-
ты. Сол сияқты, балшырынды тапқан ара ұяға 
оралып, «билейді» жəне осылайша басқа ара-
ларды азық көзіне бағыттайды. Жануарлар 
мен құстардың «жұптасу билерін» де мысалға 
келтіре аламыз. Адам – белгілі бір құбылыстарға 

басқа бір нəрсенің белгісі ретінде жауап береді, 
бірақ бұл белгілер адамның сөйлеуінде, жа-
зуында, өнерінде кездесетін күрделілік пен 
жетілуге жетпейді. Адамзат өркениеті белгілер 
мен белгілер жүйелерінсіз мүмкін емес, 
адамның ақыл-ойы белгілердің жұмыс істеуінен 
бөлінбейді, тіпті, ақыл-ой – белгілердің жұмыс 
істеуімен дəл анықталуы керек.

Белгілі бір дінге, ұлтқа, мамандыққа немесе 
əлеуметтік деңгейге жататынына қарамастан, 
біз бəріміз айналмалы бидің тілін білеміз жəне 
білеміз. Қарапайымдылық пен даналыққа қайта 
орала отырып, біз терең күш пен қуанышқа 
бөленеміз. Әуендердің өздері дұрыс қадамдарды 
ұсынады, ал серіктестердің қолдары кездейсоқ 
қателіктерге тоқтауына мүмкіндік бермейді.

Айналмалы билер Күннің аспан бойымен 
қозғалысын қайталайды жəне қасиетті жер-
ді жауып, кіре алады жəне көрсете алады. Би 
орындалған сəтте айналасындағы затты бір 
мезгілде қамти отырып, оның магиялық шең-
берге алып қорғайды жəне мəн береді. Мəселен, 
Исламда би билеген дервиштер планеталардың 
өз осі мен Күн айналасындағы қозғалысына 
еліктейді.

Бастапқыда рəсім жəне би əрқашан қасиетті, 
қорғалатын аумақтың кеңістігін қамтыған өр-
некте көрінетін айналмалы билер болды. Біз айна-
лып өту ұғымын енгіземіз: шеңбердің орталығы 
болып табылатын бір нүктеде шоғырлану.

Айналып өту (латын тілінен circum айна-
ласында + ambulātus жүру) – бұл қасиетті зат 
немесе пұттың айналасында қозғалу əрекеті. 
Ғибадатханаларды немесе құдайлардың сурет-
терін айналу үнділер мен буддистердің діни 
тəжірибесінің ажырамас бөлігі болып табыла-
ды (санскритте прадакшина деген атауға ие). 
Бұл əрекет христиан, иудаизм жəне исламда да 
кездеседі.

Католик шіркеуінің дін қызметшісі кейде ал-
тарьды кадилмен фумигация жасайды. Сонымен 
қатар, кейбір католиктік храмдарда бұл жердің 
ғибадат нысанын, əдетте əулиенің жəдігерлерін 
немесе Исаның, Мəриямның бейнесін айна-
лып өту дəстүрі бар. Көбінесе бұл Үшбірлікке 
сілтеме ретінде үш рет жасалады.

Румынияда Пасха мерекесі аяқталғанға дейін 
халыққа діни қызметкерлер əн айтып, шіркеуді 
үш рет айналып өту əдеті бар. Бұл Иса Мəсіхтің 
жерленуінің рəсімін білдіреді. 

Таваф – исламдық қажылық рəсімдерінің 
бірі. Қажылық пен умра кезінде мұсылмандар 
Қағбаны (исламдағы ең қасиетті орын) сағат 
тіліне қарсы жеті рет айналып өтуі керек (На-
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сыров, 2007:37-43). Аллаһқа дұға ету арқылы 
Қағбаның айналасында үйлесімді қозғалғанда, 
бір Құдайға сыйынуда сенушілердің бірлігін 
көрсетеді деп саналады. 

Сонымен қатар, Қағба – бұл əлемдегі ең 
үлкен айналмалы құрылым (Хисматулин, 2008: 
192). Қажылар Иудаизм мен христиандықта 
Ешуа кітабында исраилдіктердің Иерихонды ай-
налып өтуі бар. Еврей сенімі Суккот мерекесінің 
соңында хошан Рабба кезінде айналма жолды 
қолданады, ал еврей қалыңдығы үйлену рəсімі 
кезінде күйеу жігітті айналып өтеді. 

Көптеген үнді ғибадатханаларында ғибадат-
хананың құрылымы үнділер қауымдастығының 
күнделікті өмірден рухани жетілуге рухани 
ауысуының символизмін кезең-кезеңмен сая-
хат тау ретінде көрсетеді. Айналмалы амбула-
ториялық жолдар бар, олар арқылы ғибадат 
етушілер сағат тілімен қозғалады, қасиетті 
орынның есігінен басталып, Құдай орналасқан 
ішкі қасиетті орынға қарай жылжиды. Бұл 
өмір сүру деңгейлері арқылы Құдайдың ру-
хани энергиясының ең қасиетті орталығына 
амбулаториялық залдар арқылы кірген кезде 
сенушілердің дене қимылдарына көшудің руха-
ни тұжырымдамасының аудармасы болып табы-
лады. Уақытты сақтай отырып, храмның айна-
ласында серуендеу – үнділердің дұғасының кең 
таралған түрі (Аязбекова, 1999: 174). Қасиетті 
орынның айналасындағы тастан жасалған ай-
налма жол Прадакшин трассасы деп аталады.

Дзен буддизмде кинхин – бұл задзен деп 
аталатын ұзақ отыратын медитация арасында 
қол данылатын серуендеу медитациясы. Тəжіри-
бешілер бөлмені сағат тілі бағытымен жүреді, 
қолдарын шашуға салып, бір қолын жұдырыққа, 
ал екінші қолын жұдырыққа қысады немесе жа-
бады. Жаяу медитация кезінде əр қадам əр толық 
дем алғаннан кейін жасалады.

Дзен буддизмінде «джундо» кез келген 
салттық шеңберді немесе айналымды білдіруі 
мүмкін. Күн сайын таңертең Тасаджарда Доши 
тағзым ету жəне хош иісті зат əкелу үшін дзендоға 
барар жолда төрт түрлі құрбандық үстеліне бара-
ды. Бұл дзюдо ханның бірінші соққысынан бас-
талады жəне Доши үшінші соққымен дзендоға 
кіргенде аяқталады. Хош иісті заттар мен 
садақтарды қойғаннан кейін, Доши құрбандық 
ошағында «кентана» немесе «отыратын плат-
форманы қарау» деп аталатын медиаторлардың 
артында дзендоны айналып өтеді. Доши өтіп 
бара жатқанда, əр тұрғын қолын гассоға тағзым 
етпестен көтереді; бұл дошалар мен өзара мой-
ындауда отырғандарды біріктіреді.

Сема (айналмалы сопылар) биі Түркі тек-
тес халықтарға тəн, ол Анадолыға Орталық 
Азия көшпенділерімен бірге келіп, сопылық 
рəсімнен аз өзгерді (Назым, 2012: 402). Айнал-
малы бидің шығу тегі тарихи кезеңге дейінгі 
тереңдікте жоғалады. Олар табиғи түрде адам 
баласының жүрегінде өздігінен пайда болды. 
Әдетте, мерекелік жəне қарапайым жылдың 
оқиғаларына орайластырылды: егін егу жəне 
егін жинау үшін – бақыт пен тыныштық əкелу 
үшін күн мен жаңбыр элементтерінің хош 
иісімен орындалатын медиативті жəне жалынды 
би болып табылады. Айналмалы би табиғатпен, 
құдайлармен, адамдармен жəне жеке табиғатпен 
қарым-қатынас жасау үшін ерекше тіл бол-
ды. Өзіндік мəдениет пен ұлттық дəстүрлер əр 
түрлі жерлердегі музыка мен билерге өзінің 
қайталанбас жергілікті сүйкімділігін қосты. 
Бірақ əр түрлі кейіпкерлермен, əртүрлі елдердің 
адамдарымен би үйірмесінің құрылымы бірікті-
ріледі. Адамдар қолдарын ұстап, би интуитивті 
білім арнасына бағыттау арқылы энергияны 
күшейтеді (Иса, 2004: 288).

Сағат тілімен қозғалыс іс-қимылды білдірсе, 
сағат тіліне қарсы қозғалыс – спираль арқылы 
бейсаналық аймаққа артқа қарай қозғалысты 
білдіреді. Орталық – бұл шығармашылық мета-
морфоз. Орталықты сипаттайтын орталық айна-
ла сындағы қозғалыс энергияны бір орталыққа 
бағыттайды. Бұл бақылау мен қауіпсіздік 
сезі мін нығайтуға көмектесетін қасиетті про-
цесс. Халықтық би мəдениетінің емдік сипа-
ты бүкіл əлемде бейбітшілік орнатуға, адам 
денсаулығына жəне жалпы қоғамға айтарлықтай 
үлес қоса алады. 

Барлық билердің қозғалысы өте қарапайым 
болып келеді, əр түрлі елдердің халық билерінің 
өзіндік қозғалысына, музыкаға, əдетте, ұлттық 
сипатта болды. Дегенмен, жүйенің дамуымен ол 
қазіргі заманғы жəне классикалық əуендерді де 
қамтиды.

Шеңбердің символикасы – шексіздік пен 
жетілудің бейнесі. Айналмалы би – бұл барлық 
қатысушылар бір уақытта өздерінің өміршеңдігін 
білдіретін өмірдің шексіз күшімен анықталатын 
құпия. Протоқазақтардың түсінігінде өмір – бұл 
қайталанатын үлкен цикл немесе шеңбер.

Ғылыми зерттеу әдіснамасы

Айналмалы бидің əртүрлі нұсқалары барлық 
халықтарға белгілі. Бидің мақсаты – өзін экстаз 
күйіне жеткізу, осылайша шаманның көзқарасын 
жақындату. Денені босатқан уақытта дене 
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күші, ол экстатикалық тəжірибені тудыратын 
рухтың күшімен ауыстырылады. Адам өмірдің 
басқа көрінісін қабылдай бастайды, рухтар-
мен кездеседі, қайтыс болған ата-бабаларымен 
кездеседі жəне т. б.

Шеңберде бөліну жоқ, барлық қатысушылар 
тең. Шеңбер оның əр мүшесінің үлесіне байланы-
сты: əрқайсысы маңызды жəне барлығы жұмыс 
істеу үшін қажет. Сонымен, байланыс болған 
кезде жеке қозғалыс жəне қадамдардың жеке 
көрінісі де болады. Би атмосферасын əркім əр 
түрлі қабылдайды. Осылайша біз бірауыздылық 
бар екенін білеміз, бірақ біркелкілік емес; біз 
бəріміз бірдей биді білдіреміз, бірақ өзіндік 
ерекше жолмен сипатталады.

Сол сияқты, бірауыздылық болғанымен, 
өмірдегі мақсат – біркелкілік емес. Кез кел-
ген топта бір-бірімен ортақ рухқа жету жəне 
бірлік сезімі – бұл күшті тəжірибе. Біз бəріміз 
ішіміздегі бір жерге, ортақ жерге қол тигіздік 
жəне əрқайсымыздан өзіміздің жеке басымыз-
дың түрлі-түсті əйнегінен өтеді. Бұл өмір биі. 
Қасиетті биде біз бұл бірауыздылықты сезінеміз 
жəне бұл жаһандық мағынада мүмкін екенін 
білеміз. Біз барлығымыз рухани мақсатты 
білдіретін шеңбердің ортасына қарай жүреміз – 
əрқайсымыз əр түрлі, бірақ ниет бірдей.

Шеңбердің өзі қарқын алады, ол біртұтас 
болады жəне бүтін бөліктердің қосындысынан 
үлкен болады. Қасиетті бидің мəні біз жеке 
тұлға ретінде билеуге мүмкіндігіміз болған кез-
де сезіледі. Басы енді қадамдарды немесе сыз-
баны есте сақтауға тырыспайды; жад денеде, 
ал би медитацияға айналады. Ол қозғалыс пен 
энергияның калейдоскопында ағып, тоқылады. 
Біз бəріміз үйлесімді түрде бірге жүреміз, 
ал қарапайым би осы үлкен бірліктің күшті 
көрінісіне айналады.

Біз биде біргеміз, бірақ сонымен бірге 
бірегейлігімізді сақтаймыз, əрқайсымыз жеке 
тұтастығымызды сақтай отырып, біртұтас 
тұтастықтың бөлігі болып табыламыз. Бұл біздің 
планетадағы бір-бірімізбен жəне Құдаймен 
байланысымыздың табиғаты түріндегі тікелей 
өрнек. Біз шеңбердегі бишілер сияқтымыз – 
ортақ игілік үшін бірге қозғаламыз, бірақ əркім 
өз рөлін атқарады. Біздің барлығымыздың өз 
рөліміз бар жəне егер біз оны мүмкіндігімізше 
жасамасақ, толық болмайды. Жыртылған шеңбер 
сынған жəне ағып кетпейді. Біз қозғалыстың те-
реңдігі мен мағынасын сезінетін дұрыс орта құру 
үшін бір-бірімізбен ынтымақтасуымыз керек.

Біз бəріміз бірдей билеуге тырысамыз, бірақ 
қозғалыс ағымы өте маңызды. Практикалық се-

бептерге байланысты бəрі бір бағытта қозғалғаны 
жөн; рухани деңгейде бұл бір мақсатта жұмыс 
істеу ниетінде көрінеді – бейбітшілік пен 
үйлесімділік, қуаныш пен тіршілік атмосфера-
сын құру. Бұл би біздің өмір жолымыздың микро-
космосына айналғандай: егер біз бір-бірімізбен 
араласатын болсақ, онда əл-ауқат пен байланыс 
сезімі пайда болады; егер біз көршімізге қарсы 
тұрсақ немесе күрессек, онда үйлесімсіздік пен 
шиеленіс бар.

Бізді əрдайым баурап алатын қасиетті бидің 
бір аспектісі – айнадағы шағылыстың əсері. 
Біз сабақ бергенде, шеңбердің қарама-қарсы 
жағын дағы адамдарға олар менің жасаған 
əрекеттерімді өзгертуі керек екенін ескертемін. 
Оларға Біз сұрағанымның керісінше істеп 
жатқан сияқтымыз! Бұл өмір сияқты. Сізге 
біреу мүлдем қарама-қарсы бағытта келе жатқан 
сияқты болып көрінген кезде, тағы бір рет қарап, 
«шеңбердің екінші жағында» дəл сол қадамдар 
жасап, іс жүзінде сол бағытта қозғалатындығын 
шешіңіз. Мүмкін олар сізге қарсы емес шығар, 
бірақ өмір шеңберінің басқа нүктесінде.

Қасиетті айналмалы бидің ерекшеліктері мен 
негізгі принциптері бидің əр қатысушысына, 
олардың қабілеттеріне немесе тəжірибесінің бол-
мауына қарамастан, қарым-қатынас қуанышын 
беру болды:

•	 Қозғалыстардың қарапайымдылығы мен 
табиғилығы;

•	 Ең маңызды бөлігі көрермендерге емес, 
қойылым мен демонстрацияға арналған; бірге 
билеу – бірге сезіну жəне сезіну; 

•	 «Қожайын» жəне «құл», жақсы жəне 
жаман билер жоқ, барлығы ортақ қуанышқа 
ұмтылады;

•	 Әр түрлі халықтар тұрғысынан ортақ тіл, 
табиғатпен анықталған жалпы адам көріністері.

Айналмалы билер Қазақстан аумағында 
кең таралған. Дəстүрлі аң аулау билері, əскери 
билер америкалық үндістер сияқты дəстүрлі 
қоғамдарда өмір салтының маңызды аспектісін 
құрады жəне көптеген африкалық тайпалар мен 
халықтарға белгілі. Қазақстан аумағында сақ-
спериод кезінде шайқастардың сəтті аяқталуын 
қамтамасыз ететін, əскери рухтың көтерілуін 
ынталандыратын əскери билер өткізілді. Әскери 
билер ұжымдық ерік-жігер мен күшті дамы-
ту, ұлы істерге шабыт беру үшін қолданылды. 
Олар ерлік мұраттарын көзбен қалыптастырды. 
Бақсылардың салттық билері көшпелі түркі 
мəдениетінде маңызды орын алды. Олар «бақсы» 
деп аталды, əрине, əртүрлі емшілердің үлкен 
рөлін атқарды. Бақсы рухтарды басқарып, олар-
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ды көмектесуге шақырды. Қасиетті мақсат үшін 
бақсылар билердің техникалық шеберлігіне қол 
жеткізуге тырысып, салттық билерді барынша 
мəнерлі де бейнелі орындауға тырысады.

Осылайша, бақсы өзінің жолдауының мағы-
насын рухтарға, би тілі арқылы жеткізуді ойла-
ды. Эмиль Дюркгейм мен қазіргі қазақстандық 
мəдениеттанушы Б.Г. Нұржановтың пікірін ше, 
салт-дəстүр дінді ығыстырды. Осы мəлімде-
мелерге сүйене отырып, əлемдік діндердің қай 
биден бұрын екендігі туралы шешім қабылдауға 
болады (Нұржанов, 1992:130).

Шығыс классикалық биінің сюжеттері мен 
мағынасының қайнар көзі – Мысыр, Үнді, Қытай 
жəне Жапон қоғамы – пұтқа табынушы құдайлар 
мен батырлар туралы баяндайтын мифология 
болды. Үнді мифологиясына сəйкес, Шива – 
бидің меценаты. Шива табынуының көптеген 
таңғажайып белгілері мен сыртқы келбеті Үнді 
триадасында (Брахма, Вишну жəне Шива – 
Брахманның үш беті) ол əр кезеңнің соңында 
əлемді құртатын Құдай (Кальпа) екендігіне бай-
ланысты. Шиваның бұл ғарыштық биі «Ананда-
тандава» деп аталады, ол бақыт биін білдіреді 
жəне жаратылыс пен жойылудың ғарыштық 
циклдерін, сондай-ақ туылу мен өлімнің күнде-
лікті ырғағын білдіреді. Би – мəңгілік энергияның 
бес негізгі көрінісінің – жаратылыс, жойылу, 
сақтау, құтқару жəне иллюзияның көркем алле-
гориясы. Кумерсвамидің айтуынша, Шива биі 
де оның бес əрекетін ұсынады: «Сришти» (жа-
ратылыс, эволюция); «Стхити» (сақтау, қолдау); 
«Самхара» (жойылу, эволюция); «Тиробхава» 
(иллюзия); жəне «Ануграха» (босату, босату, 
рақым). Би Шива энергиясының көрінісі ретінде 
түсініледі. 

Би мифтен бөліну арқылы оны жеңетін 
өнерге айналды. Бидің əлеуметтік-мəдени шең-
бері, жоғарыда айтылғандай, мифологиялық 
рəсім дерді құрайды, онда адам құдайлық күш-
тердің көрінісі ретінде өмірден шабыт алады 
жəне өзі оның бейнесі болады. Бидің символдық 
тілінің көмегімен адам Құдай күштерімен 
сөйлесті. Алайда, бұл рəсімдер сөздің шынайы 
мағынасында би өнері болған жоқ, өйткені олар 
ең алдымен сиқырлы сипатта болды жəне эсте-
тика мен мистикаға бағытталмады, сонымен 
бірге өте практикалық мақсатқа ие болды: пұтқа 
табынушы құдайлармен байланыс, ауа-райының 
өзгеруін сұрау, аң аулауға сəттілік. Маңызды 
бастапқы билердің бірі ойын ретінде би болды. 

С.Ш. Тілеубаев ойынның басталуын кландық 
жəне генетикалық би ретінде анықтайды (Ама-
нов, Мұхамбетова, 2002:116). Ойын əрдайым 

жұмыспен, сұлулықтың пайда болуымен жəне 
сұлулық сезімімен байланысты, ол қатысушы-
ларға лəззат əкеледі, бұл би өнерінің ерекшелігі.

Нәтижелері және талқылама

Үйсін, Қаңлы, Алан бірлестіктерінің мүшесі 
болған Сақ тайпалары өздерінің салттық жəне 
халықтық көркемдік дəстүрлерін, оның ішінде 
бақсылық дəстүрлерін сақтап қалды. Ырғақтың 
эмоционалды мəні ежелгі қазақ бақсысының 
(шаман) Таяу Шығыс сопылық халық билері 
Дервиш-Бекташимен тəжірибесін бастауға се-
беп болды. Үйсіндердің мəдениеті сиқырлы эле-
менттермен толықтырылған сақ мəде ниетінен 
көп үлес алды. Белгілі этнограф У. Жəні - 
беков былай деп жазды: «Ежелгі билердің 
көптеген канондық формалары бізге жетпесе 
де, олардың сюжеттерінің бөліктері халық жа-
дында қалды, көптеген ұрпақтардың дəстүрлі 
əуестігі би пластикасы мұраттарымен болды. 
Қазақ өнерінің бұл түрі ешқашан ым-ишарат, 
қимыл-қозғалыс жəне бидің «механикасының» 
белгілі бір жүйесімен шектелмеген. Фольклор-
ды, артефактілерді, жазбаша дереккөздерді, 
қазақ тілінің лексикасын зерттеу би, мейлі ол 
бақсылық болсын, немесе ойын биі болсын, оны 
рухани мəдениетпен байыта отырып, ежелгі 
дəуірден бүгінгі күнге дейінгі қазақ қоғамының 
бүкіл даму үдерісін сүйемелдеді деп пайымдауға 
негіз береді» (Жəнібеков, 1992:190).

Би қимылдарының мағынасы утилитарлық 
сипатта болды: ол табиғат анаға, ата-бабалардың 
рухына бағытталған адамдардың үміттері ту-
ралы хабарлама білдірді. Сиқырлы рəсімдер 
тікелей мақсаттарға ұмтылады. Өмірдің қиын 
кезеңдерінде, мысалы, ұзақ құрғақшылық егіннің 
бұзылуына əкеліп, тайпаның жойылып кетуіне 
қауіп төндірген кезде, сиқырлы дағдарыс рəсімі – 
жаңбыр биі орындалды (Акимушкин, 1989: 3-7). 
Лосевтің кейіпкерлердегі белгі туралы ойлау 
логикасына объектіге бастапқы жəне қарабайыр 
бағыт ретінде оралсақ, салттық билерде ым-
ишара, ырғақ, қозғалыс, бет-əлпет, бет-əлпет 
бояуы, костюм элементтері, ауызекі дыбыс тар, 
əн əндері белгілер ретінде қолданылған деп айта 
аламыз.

Дж.Фрейзер көптеген тайпаларда ұзаққа 
созылған құрғақшылық кезінде жаңбырдың 
қандай рəсімдері билермен бірге жүретіні тура-
лы көптеген мысалдар келтіреді. Сонымен, 

Оңтүстік-Шығыс Африкадағы Баронг Бан-
ту тайпасының əйелдері алты айлық құрғақшы-
лықтан кейін жаңбырдың биін орындайды, 
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əдеттегі киімнің орнына шөп белдіктерін, бас 
киімдер мен қысқа лиана белдемшелерін киеді. 
Бұл пішінде олар өткір сын шығарады жəне 
ұяттан тыс əндер айтып, құдықтарды айналып 
өтіп, оларды кірден тазартады. Содан кейін 
үйге тайпаның ауа-райын басқаруға мүмкіндігі 
бар жаңа туған егіздермен бірге барады. Мұнда 
əйелдер құмыраларда туылған егіздердің ана-
сынан су шашады. Содан кейін олар əр түрлі 
əдепсіз билермен айқайлап, əн айтады. Біздің ой-
ымызша, ұжымдық бейсананың архетиптеріне 
негізделген символдық – арандатушылық эро-
тик алық мінез-құлықтың бұл формасы аспанның 
назарын жерге де, əйелге де аударуға тырыс-
ты, бұл жаңбырдың басталуына себеп болды. 
Еуропаның оңтүстік-шығысында, əсіресе Фес-
салия мен македониялық гректерде жаңбырдың 
пайда болуы жоғарыда сипатталған банту баронг 
тайпасының рəсімін еске түсіреді. Құрғақшылық 
кезінде сербтер қарапайым киімнің орнына 
шөптермен, өсімдіктермен жəне гүлдермен 
кішкентай қызды киіндіреді. Оның беті де жа-
сыл өмірден көрпе астында жасырылды. Оған 
Додола есімі берілді. Қыздармен бірге ол ауылда 
жүреді. Шеру əр үйдің алдында тоқтады. Додо-
ла ешқашан биге айналмайды. Үй иесі оған бір 
шелек су құяды (Башарин, 2011: 34-35).

Сонымен, айналмалы билер мен айналмалы 
əлемнің өрнектері көшпелі қазақ халқы үшін ар-
хетиптік бастама ма, əлде мəдени аберрация ма?

Әлемнің қосарлануы қазақтар үшін қозғалыс 
пен тыныштық заңы ретінде белгілі, барлық 
табиғи құбылыстарда байқалды. Айналасында 
жұлдызды аспанның қозғалысын қамтамасыз 
ететін қозғалмайтын нүкте – Темір қазық (ursae 
Minoris) – киіз үйдің қозғалмайтын нүктесі 
жəне қашықтықта тұрақты кестеленген жыл-
жымалы көкжиек, барлығы бірге біртұтас 
ғарыш – өмір кеңістігін құрды. Отырықшы 
қоғамдардың көршілестік нүктесі қимылсыз 
болып, көшпенділердің бір демалыс нүктесінен 
шығысқа, екінші нүктеге батысқа қарай жыл-
жуы олардың тұрмыс-тіршілігін қамтамасыз 
етіп, сол арқылы адамның үшбірлігін, бейбіт-
шілікті, аспанның, жердің жəне адамның 
бөлінбейтіндігін түсінуі үшін жағдай жасады.

Тақырып қандай да бір заттың белгісі бол-
ды. Нысан мəдениеттің көрсеткіші болуы үшін 
ол практикалық жəне символдық талаптарға сай 
болуы керек. Осыған байланысты біз мəдениетті 
зерттеуші А. Лерой-Гуранның: «баспанаға сим-
волдық мəн беру арқылы ғана адамдардың 
кеңістікті қалай игеретіні» туралы айтуға бола-
ды (Байбурин, 1981: 215-226).

Туындының бұлжымас заңының негізі, егер 
бар нəрсенің негізі сфера нысанындағы ұсақ 
бөлшектерден тұратын болса, онда қазіргі бар 
болмыстың негізі сфера нысанындағы форма бо-
лып табылса, онда киіз үй – сфераның жартысы, 
осы форманың бірінші бөлігі. Киіз үйге кіретін 
жəне шығатын əрбір адам ғажайып, шексіз 
əлеммен байланысты. Осы дүниенің жартысы 
сияқты, киіз үй де кереге, уық, шаңырақ арқылы 
жасалған керемет күмбездің формасын білдірсе, 
киіз үй де көгілдір күмбез туралы түсінік 
қалыптастырса, киіз үй де əлемді жарату үлгісі 
туралы түсінік қалыптастырған (Марғұлан, 
1964: 23).

Қазақ үйі коммуникациялық нышандарға 
толы. Шаңырақ – бірнеше күлдіреумен бекітілген 
айналмалы ағаш. Үйдің ағаш қаңқасы киізбен 
жабылған. Қазақ үйіндегі киіз жабынның көлемі 
де, атауы да əртүрлі. Көмейді жабатын төменгі 
жақ киізі жалпы деп аталады, көмейді жаба-
тын киіз үзік-үзік деп аталады. Ұзын тоқылған 
шиге тігілген киіз үйдің есігін жабу үшін 
қолданылады. Қазақ тілінде «Шаңырағың биік 
болсын!», «Шаңырақ көтерді», «Шаңырағы орта-
сына құлады» жəне т.б. бұл қазақтардың отбасы 
ұғымы шаңырақ ұғымымен тығыз байланысты 
екенін дəлелдейді. Біз тіпті синоним сөз ретінде 
қолданыла беретінін көреміз. Шаңырақтың 
қасиетті мағынасын киіз үйдің негізгі элементі 
ретінде түсінетін адам отбасының қазақтар үшін 
қаншалықты құнды жəне қасиетті екенін біледі 
(1-сурет).

Қазақтың киіз кілемдерінде қазба жұмыстары 
кезінде табылған төрт құлақ, шеңбер, қола 
пластиналардағы жануарлардың түрлі бейнелері 
кездеседі. Шеңбер – от пен аспан денелерінің, 
жоғарғы Иеміздің, адам өмірін қорғаушының 
символы. Төрт құлақ – күннің символы. Күн мен 
Ай – қазақтардың ежелгі құдайлары. Көшпенділер 
өмірінде жылқылар ерекше орын алады. Олар 
ең жақсы атты құрбан ету арқылы оның тұяғы 
бар бас сүйегі шеру кезінде белге байланған. 
Бұл рəсім жауынгерді өлімнен құтқарады деп 
сенді. Сондықтан əдемі силуэттердің суреттерін 
кілемдер мен өрімдерден жиі көруге бола-
ды (Борбасова, Альджанова, 2015: 108-116). 
Шаңырақтың шеңберге айналуы да қазақтардың 
көне идеяларымен байланысты болуы мүмкін. 
Шеңбер, біріншіден, шексіз қозғалыстың сим-
волы, екіншіден, аспан денелері. Үйде, Заңда 
жəне қоғамда күннің жан-жақты бейнесі болады. 
Өйткені, күн – қазақтардың ең көне сенімдерінің 
бірі. Күн – бақыт, Күннің шығуы – қуаныш, күн 
сəулесі – құтқару. Бұл күн табиғаттың қатал 
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сиқырының қаһарынан құтқарады. Суықтың 
жылуы, суықтың еруі, жер анаға жан бітіруші 
де күн болып табылады. Мүмкін, бұл ошақ 
басында отырған қазақ қарттары шаңыраққа 
қарап, өздерін осы күнге арнайтынын білдіреді. 
Шаңырақтың айналмалы ағашы туғын деп атала-
ды. Кресттер тоғанның тесіктеріне бірнеше жер-
де орналастырылған. Шеңбер – бұл көк аспанның 
бейнесі, жерді қоршап тұрған кеңістік. Түн көк 
теректің (өмір ағашы) бұтақтары болады. Осыған 
байланысты қазақтарда аңыз бар: «Терек – бұл 
өмір ағашы, сондықтан Жер бетіндегі барлық 

адамдардың жаны осы ағаштың жапырақтарын 
белгілейді. Жер бетіндегі адамдардың бірі 
қайтыс болды, ал екіншісі дүниеге келеді. Дəл 
солай, бір терек парағы үзіледі, ал басқасы өсіп 
шығады, яғни, бір адам қайтыс болған кезде, көк 
терек бір жапырағын да жоғалтады. Жапырақ – 
бұл өмір ағашымен қоректенетін қайтыс болған 
адамның жаны. Алынған жапырақ (əлемнен 
оралған адамның жаны) басқа парақпен байла-
ныста болған кезде, осы жапырақтың жанының 
жер иесінің құлағы бұралып қалады (Борбасова, 
Альджанова, 2015: 108-116).

1-сурет – Қазақ үйі (киіз үй) – əлеммен коммуникация моделі
Қазақ киіз үйінің бейнесі: 1) ішкі құрылымы; 2) сыртқы түрі; 3) бөлшектері;  

4) қазақ күнтізбесі: жануарлардың 12 жылдық циклі (Борбасова, Альджанова, 2015: 108-116).

Қорытынды және тұжырымдама 

Ең ежелгі салттық билер өте қарапайым бол-
ды, олар ғаламның мəңгілік архетиптерін біл-

дір ді: шеңбер, шаршы, спираль, сызық, нүкте. 
Жеке өмірдің немесе тайпалық өмірдің əр оқи-
ғасы жеке кеңістіктегі ғарыштық процес тердің 
көрінісі ретінде түсінілді. Адам денесі – бұл 
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ғарыштық күштердің өзі арқылы көрінуінің тірі 
түрі. Ғарыштық принципті қозғалыс арқылы 
жүзеге асыру. Әлеуметтік жəне салтанатты 
билердің арасында ешқандай айырмашылық 
болған жоқ – адамдардың ойлауы «діни» болды, 
бірақ бүкіл мəдениет пен өмір салты жалпыға 
ортақ жерде қалғанын орынды көрсетті.

Мəдениеттің символдық формасы ретін-
де бидің генезисі сиқырлы рəсімдермен байла-
нысты болды, онда ол ұжымдық сананы білдіру 
жəне табиғат рухтарымен қарым-қатынас жасау 
құралы ретінде қолданылды. Анимизм жəне 

гилозоизм сияқты мифологиялық дүние та ным 
– табиғатта бар нəрсені тірі деп тану, антропо-
морфизм – адами қасиеттердің табиғатқа берілуі, 
социоморфизм – табиғат сипаттамаларының қо-
ғамға берілуі салттық билердің тілінде көрініс 
тапты. Жанды табиғаттың реттілігі би құрылы-
сында көрініс тапты, көрінетін жəне көрінбейтін 
əлемдер бір-біріне біріктірілді. Қозғалыстардың, 
қимылдардың, позалардың, мимиканың, дененің 
немесе киімнің сəйкес түсінің мағынасы əлемнің 
мифологиялық бейнесімен тікелей байланысты 
болды.
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СПОРТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  
ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

При всё большем внимании, уделяемым международным сообществом объединительным 
возможностям спорта, добиться его деполитизации не получается, политика вносит свои 
коррективы, спорт становится заложником внешнеполитического соперничества и не 
всегда направлен на укрепление сотрудничества на международной арене. Многие страны 
используют стратегические коммуникации в области спорта, направленные на очернение или 
бойкотирование спортивных достижений других государств. В противовес этому инструменту 
спортивная дипломатия, хотя и призвана продвигать внешнеполитическую повестку собственной 
страны, при этом она способствует укреплению международного диалога. В данной статье 
спортивная дипломатия рассматривается как внешнеполитический инструмент создания 
привлекательного образа страны на международной арене с помощью проведения и участия 
в международных спортивных мероприятиях, направления представителей в международные 
спортивные федерации и профильные агентства. Выявляются различные измерения спортивной 
дипломатии – от организации всемирных состязаний до поддержки направления представителей 
страны для работы в профильных международных агентствах и комиссиях. Авторы проводят 
анализ уникального опыта стран региона, рассматривают основные шаги в области спортивной 
дипломатии, обозначают её ограничения и достижения. В статье вводится тезис о том, что 
поскольку организация спортивных мероприятий мирового уровня является финансово 
затратной, постсоветским странам можно ориентироваться на иные формы спортивной 
дипломатии: региональное взаимодействие, продвижение национальных видов спорта, 
применение возможностей культурной и народной дипломатии в области спорта. В заключении 
приводится вывод о возможности расширения форматов спортивной дипломатии, укрепления 
многостороннего и двустороннего сотрудничества постсоветских стран в данной сфере.

Ключевые слова: спортивная дипломатия, постсоветские страны, внешняя политика, 
публичная дипломатия, Олимпийские игры, МОК, Всемирные игры кочевников.
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Sports diplomacy of the Post-Soviet states

With the increasing attention paid by the international community to the unifying potential of sport, 
it is impossible to achieve its depoliticization, politics makes its own adjustments, sport becomes hos-
tage to foreign policy rivalry and is not always aimed at strengthening cooperation in the international 
arena. Many countries use strategic communications in the field of sports aimed at denigrating or boy-
cotting the sports achievements of other countries. In contrast to this tool, sports diplomacy, although 
designed to advance the foreign policy agenda of its own country, at the same time, it contributes to 
the strengthening of international dialogue. In this article, sports diplomacy is viewed as a foreign policy 
tool for creating an attractive image of the country in the international arena through holding and par-
ticipating in international sports events, sending representatives to international sports federations and 
specialized agencies. Various dimensions of sports diplomacy are identified – from organizing world 
competitions to supporting the sending of country representatives to work in specialized international 
agencies and commissions. The authors analyze the unique experience of the countries of the region, 
consider the main steps in the field of sports diplomacy, identify its limitations and achievements. The 
article introduces the thesis that since the organization of world-class sports events is financially costly, 
post-Soviet countries can focus on other forms of sports diplomacy: regional interaction, promotion of 
national sports, the use of cultural and people’s diplomacy in the field of sports. In the conclusion, a 
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conclusion is made about the possibility of expanding the formats of sports diplomacy, strengthening 
multilateral and bilateral cooperation of the post-Soviet countries in this area.

Key words: sports diplomacy, Post-Soviet states, foreign policy, public diplomacy, Olympic games, 
IOC, World Nomad games. 
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Посткеңестік елдердің спорт дипломатиясы

Халықаралық қауымдастықтың спорттың біріктіру мүмкіндіктеріне көбірек назар бөлуі-
мен оны саясатсыздандыруға қол жеткізу мүмкін емес, саясат өз түзетулерін енгізеді, спорт 
сыртқы саяси бәсекелестіктің кепіліне айналды және әрдайым халықаралық аренадағы 
ынтымақтастықты нығайтуға бағытталмайды. Көптеген елдер басқа мемлекеттердің спорттық 
жетістіктерін қаралауға немесе бойкот жариялауға бағытталған спорт саласындағы стратегиялық 
байланыстарды пайдаланады. Бұл құралға қарама-қарсы спорттық дипломатия өз елінің сыртқы 
саяси күн тәртібін ілгерілетуге тартылса да, бұл ретте ол халықаралық диалогты нығайтуға ықпал 
етеді. Берілген мақалада спорттық дипломатия халықаралық спорттық іс-шараларды өткізу және 
қатысу, халықаралық спорт федерациялары мен мамандандырылған агенттіктерге өкілдерді 
жіберу арқылы халықаралық аренада елдің тартымды бейнесін құрудың сыртқы саяси құралы 
ретінде қарастырылады. Спорттық дипломатияның әлемдік жарыстарды ұйымдастырудан 
бастап, ел өкілдерін мамандандырылған халықаралық агенттіктер мен комиссияларда жұмысқа 
істеуге қолдау көрсетуге дейінгі түрлі өлшемдері анықталды. Авторлар ел аймақтарының бірегей 
тәжірибесін талдайды, спорттық дипломатия саласындағы негізгі қадамдарды қарастырады, 
оның шектеулері мен жетістіктерін айқындайды. Мақалада әлемдік деңгейдегі спорттық іс-
шараларды ұйымдастыру қаржылық жағынан шығын болғандықтан, посткеңестік елдер спорттық 
дипломатияның басқа түрлеріне назар аударатын тезисі ұсынылады: аймақтық өзара іс-қимыл, 
ұлттық спорт түрлерін ілгерілету, спорт саласындағы мәдени және халықтық дипломатияның 
мүмкіндіктерін қолдану. Қорытындыда спорттық дипломатия форматтарын кеңейту, посткеңестік 
елдердің осы саладағы көпжақты және екіжақты ынтымақтастығын нығайту мүмкіндігі туралы 
айтылады.

Түйін сөздер: спорттық дипломатия, посткеңестік елдер, сыртқы саясат, жариялық дипло-
матия, Олимпиада ойындары, ХОК, Дүниежүзілік көшпенділер ойындары.

Введение

Сегодня большой спорт как никогда близок к 
политике. В резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН 65/1 от 22 сентября 2010 года признаётся, 
что спорт «может способствовать укреплению 
сотрудничества, солидарности, терпимости, по-
нимания и социальной интеграции». В Олим-
пийской хартии прописано, что важно поставить 
спорт на службу человечества и поощрять мир-
ное общество и здоровый образ жизни посред-
ством связи спорта с культурой и просвещением 
и сохранить достоинство человека без какой бы 
то ни было дискриминации. Миротворческая 
функция спорта играет важную роль в укрепле-
нии солидарности на международной арене, а 
его символическая функция представляет спорт 
в качестве образца мирного соперничества в 
противовес вооруженной борьбе. Поскольку ко-
личество беженцев впервые в истории челове-
чества приближается к 80 миллионам, в Олим-
пийских играх Токио-2020 участвовала команда 

без флага – Олимпийская команда беженцев. К 
сожалению, при всё большем внимании, уде-
ляемым международным сообществом объ-
единительным возможностям спорта, добиться 
деполитизации спорта не получается, политика 
вносит свои коррективы, спорт становится за-
ложником внешнеполитического соперничества 
и не всегда направлен на укрепление сотрудни-
чества на международной арене. В результате он 
используется не только для создания привлека-
тельного образа собственной страны с помощью 
инструментов национального брендинга – спор-
тивной дипломатии, но и для создания отрица-
тельного имиджа соперничающих стран посред-
ством системы стратегических коммуникаций в 
области спорта.

Научная методология исследований

Спортивная дипломатия рассматривается 
как внешнеполитический инструмент по фор-
мированию привлекательного образа страны на 

mailto:annavelikaya85@yandex.ru
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международной арене с помощью проведения 
и участия в международных спортивных меро-
приятиях, направления представителей страны 
в международные спортивные федерации и про-
фильные агентства.

В противовес системы стратегических 
коммуникаций в области спорта спортивная 
дипломатия является важным инструментом 
укрепления мира и взаимопонимания, а также 
развития контактов на международной арене, 
поскольку она вносит существенный вклад в 
укрепление международного диалога, содей-
ствуя росту международного престижа стран. 
Как отмечают профессора СПбГУ Боголюбова 
Н.М. и Николаева Ю.В., «Спортивная диплома-
тия представляет собой вид дипломатической 
деятельности, в контексте которой спорт рас-
сматривается как самостоятельный или вспо-
могательный инструмент достижения различ-
ных внешнеполитических целей и отстаивания 
национальных интересов, решения проблем и 
конфликтов на международной арене» (Бого-
любова, Николаева 2021). 

В мировой научной практике наиболее рас-
пространено определение, сформулированное 
австралийским профессором Стюартом Мюр-
реем (Stuart Murray): «спортивная дипломатия 
– официальная и неофициальная деятельность 
государств, правительств, специальных внешне-
политических органов по осуществлению задач 
внешней политики государства посредством ор-
ганизации, проведения и участия в международ-
ных спортивных мероприятиях с участием ко-
манд, спортсменов, тренеров и их достижений» 
(Мюррей, 2011). Спортивная дипломатия тесно 
пересекается с внешнеполитическими задачами. 

Круг субъектов спортивной дипломатии до-
статочно широк. 

В первую очередь, ими являются государ-
ства, поскольку многие действия на мировой 
спортивной арене ведутся именно от лица го-
сударств. Кроме того, к ним относятся между-
народные спортивные объединения: общей на-
правленности (Международный Олимпийский 
комитет – МОК), международные спортивные 
федерации (ФИФА) и национальные спортив-
ные федерации (Федерация хоккея Казахста-
на), государственные структуры в сфере спорта 
(Минспорт) и отдельные лица (именитые спорт-
смены, тренеры). Отдельное влияние на спор-
тивную дипломатию оказывают различные ТНК 
и бизнес-структуры, движения болельщиков и 
средства массовой информации. Представите-
лями государств на мировой спортивной арене 

являются государственные структуры в сфере 
спорта. 

Обоснование выбора темы. Цели и задачи

Предыстория спортивной дипломатии пост-
советских стран

Советский Союз традиционно уделял зна-
чительное внимание спортивной дипломатии 
и для реализации внешнеполитических целей 
особый акцент был сделан на развитии между-
народного рабочего спортивного движения. 
Так, ещё в раздираемой Гражданской войной 
стране в 1921 г. под эгидой Коминтерна был 
создан Красный спортивный интернационал 
с целью иметь «пролетарскую» альтернативу 
существующим «буржуазным» и социал-де-
мократическим международным спортивным 
организациям. Важно отметить, что участие в 
деятельности Красного спортинтерна, наряду 
с деятельностью обществ дружбы за рубежом, 
помогло СССР преодолеть политическую изо-
ляцию. Его бюро были открыты в 70 странах 
мира, что позволило установить интернацио-
нальные связи с этими государствами в сфере 
спортивного сотрудничества. Среди них были 
спортивные организации Венгрии, Германии, 
Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и 
др. Красный спортинтерн проводил различные 
соревнования, в которых принимали участие 
спортсмены из многих стран. СССР уделял су-
щественное внимание спортивной дипломатии: 
так, в 1928 г. в Москве была проведена первая 
спартакиада, участниками которой стали 612 
атлетов из 14 государств, а в 1932 г. прошла 
первая Всемирная спартакиада Красного спорт-
интерна – аналог Олимпийских игр для стран 
с социалистической ориентацией. Однако, с 
конца 1940-х гг. Советский Союз стал пригля-
дываться к перспективам членства в Между-
народном олимпийском комитете и в 1951 г. 
был образован олимпийский комитет СССР, а 
в 1952 г. на олимпиаде в Хельсинки состоялся 
дебют сборной СССР. В состав Олимпийского 
комитета СССР входили представители всех 
спортивных федераций СССР, спорткомитетов 
СССР и союзных республик, известные спорт-
смены, видные деятели спорта: Юрий Власов, 
Софья Муратова, Павел Колчин, Владимир 
Куц. Эпоха блокового противостояния не мог-
ла не отразиться и на спортивной дипломатии: 
на долгие годы противостояние спортсменов 
СССР и США украсило состязания Олимпий-
ских игр, чемпионатов мира, многих междуна-
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родных турниров. В течение 41 года членства в 
МОК СССР принял участие в 18 Олимпийских 
играх и никогда не опускался ниже второго 
места в неофициальном командном зачёте. По 
воспоминаниям многолетнего главы Комитета 
по делам физической культуры и спорта при 
Совете Министров СССР Н.Н. Романова, «При-
няв решение участвовать в соревнованиях за 
рубежом, советские спортсмены были обязаны 
обеспечить победу, иначе «свободная» буржу-
азная пресса будет обливать грязью не только 
советских спортсменов, но и весь наш народ» 
(Романов, 1987). 

 В 1958 году по инициативе СССР на базе 
Организации Варшавского договора был соз-
дан Спорткомитет дружественных армий 
(СКДА) в противовес натовскому Междуна-
родному совету военных видов спорта (CИЗМ, 
Conseil International du Sport Militaire). СКДА 
являлся инструментом советской спортивной 
дипломатии, посредством которого удавалось 
не только проводить соревнования военнослу-
жащих дружественных армий, но и повышать 
солидаризацию с СССР стран социалистиче-
ской ориентации. 

Одной из форм советской спортивной ди-
пломатии являлась поддержка системы связей 
со спортивными коммунистическими рабочи-
ми организациями. В дальнейшем СССР про-
двигал признание национальных олимпийских 
комитетов (НОК) дружественных стран в МОК 
для усиления социалистического влияния. Так-
же осуществлялось развитие спортивных кон-
тактов с несоциалистическими странами в рам-
ках политики мирного сосуществования двух 
противоборствующих блоков. Помимо этого, 
особый интерес СССР вызывали страны третье-
го мира, которые были удобной площадкой для 
усиления влияния Советского Союза на между-
народной арене. СССР активно использовал 
спортивную дипломатию для формирования 
прокоммунистического пространства в стра-
нах исламского мира (Боголюбова, Николаева, 
2012). 

После распада СССР постсоветские страны 
также сосредоточились на продвижении внеш-
неполитических интересов в том числе и с ис-
пользованием спортивной дипломатии. 

В настоящее время постсоветские страны 
стараются применять весь спектр инструментов 
для создания благоприятного образа государ-
ства в глазах внешней аудитории. Спортивная 
дипломатия рассматривается в качестве одного 
из внешнеполитических инструментов. 

Результаты и обсуждение

Инструменты спортивной дипломатии 
постсоветских стран

К инструментам спортивной дипломатии 
постсоветских стран можно отнести организа-
цию всемирных и региональных спортивных 
мероприятий, продвижение национальных ви-
дов спорта и использование форматов народной 
дипломатии.

Организация всемирных спортивных меро-
приятий

Организация всемирных спортивных ме-
роприятий демонстрирует широкие возможно-
сти государства, его гостеприимство, помогает 
продвигать национальные ценности, культуру 
и историю страны. Подобным образом разру-
шаются негативные стереотипы и искаженные 
представления о государстве и его населении. 
Мировым лидером по количеству проводимых 
и запланированных глобальных спортивных 
мероприятий в период с 2011 по 2020 год яв-
ляется Россия. К крупнейшим из них относятся 
Универсиада в Казани в 2013 г., Олимпийские и 
Паралимпийские игры 2014 в Сочи, Чемпиона-
ты мира по биатлону, фигурному катанию в 2011 
г., по водным видам спорта в 2015, по хоккею в 
2016, Всемирные зимние военные игры и Кубок 
Конфедераций по футболу в 2017 г., Чемпионат 
мира по футболу в 2018 г., Всемирная Зимняя 
Универсиада в Красноярске в 2019 г.

Одним из знаковых событий спортивной 
дипломатии постсоветских стран стало прове-
дение Зимних Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2014 года в Сочи. Победа российской заявки 
на проведение Игр были успехом не только рос-
сийской спортивной, но и официальной дипло-
матии. 

Ряд стран оказывал информационное сопро-
тивление положительной истории Олимпийских 
игр в Сочи посредством стратегических комму-
никаций и намеренного искажения информа-
ции. Накануне Олимпиады-2014 против России 
была развернута целая кампания. Во время под-
готовки к Олимпийским играм в Сочи многие 
зарубежные СМИ писали о том, что Россия не 
справится с поставленной задачей и организа-
ция Игр будет провальной. Однако после прове-
дения Олимпийских игр ситуация существенно 
изменилась. Высокие оценки в ведущих миро-
вых СМИ были получены от всех категорий 
лиц, формирующих общественное мнение: от 
глав государств и международных организа-
ций, журналистов, спортсменов и болельщиков. 
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Так, представители МОК заявили о высочайшем 
уровне организации и проведения зимних Олим-
пийских и Паралимпийских игр 2014 в Сочи. В 
своем выступлении на церемонии закрытия Игр 
Президент МОК Томас Бах отметил огромный 
успех данных зимних Олимпийских игр, сделав 
акцент на том, что в Сочи за 7 лет удалось реали-
зовать проекты, на которые в других частях све-
та требовались десятилетия: по его мнению, все 
увидели новое лицо России – успешное и друже-
любное, патриотичное и открытое всему миру. 

Москва придала огромное значение зрелищ-
ности игр с учётом национального колорита: 
Олимпийский огонь на атомном ледоколе был 
доставлен на Северный полюс, побывал на дне 
озера Байкал, на самой высокой точке Европы 
– на вершине Эльбруса, а Олимпийский факел, 
которым зажгли чашу огня на церемонии откры-
тия, впервые побывал в открытом космосе, на 
церемонии открытия выступали «послы доброй 
воли» – Денис Мацуев, Анна Нетребко, Валерий 
Гергиев, Валентина Терешкова. Олимпийские 
игры стали впечатляющим событием мирово-
го масштаба, которое оставило богатое Олим-
пийское наследие, положительно отразилось на 
имидже России, повлияло на восприятие страны 
на мировой арене.

Еще одним значимым спортивным событием 
мирового масштаба стал 21-й Чемпионат мира 
по футболу 2018, прошедший в России. Он впер-
вые проводился в Восточной Европе, на терри-
тории сразу двух частей света – Европы и Азии.

Проведение чемпионата мира по футболу на 
территории России, так же как и Олимпийских 
игр, открыло для страны новые возможности по 
формированию позитивного имиджа за рубе-
жом, пропаганды ее культурного, языкового и 
исторического наследия, научно-технологиче-
ского, экономического и человеческого потен-
циала. 

Несмотря на попытки дискредитации Рос-
сии, Чемпионат мира по футболу-2018 оказал 
положительное влияние на её восприятие за 
рубежом, значительно укрепил её имидж в гла-
зах мирового сообщества. За время проведения 
данного Чемпионата страну посетило более 5 
млн человек со всего мира. Россия продемон-
стрировала гостеприимство и высокий уровень 
готовности к проведению соревнований, приня-
тию огромного потока туристов. Высочайший 
уровень подготовки турнира подтверждается 
отзывами политиков, знаменитых спортсменов 
и спортивных деятелей. Так, глава Междуна-
родной федерации футбола (ФИФА) Джанни 

Инфантино заявил, что это был самый лучший 
и красивый чемпионат. 45-й президент США 
Дональд Трамп поблагодарил страну за фанта-
стический чемпионат с фантастической атмос-
ферой.

Среди глобальных имиджевых меропри-
ятий постсоветских стран можно выделить 
«Всемирные игры кочевников», прошедшие в 
Киргизстане в 2014, 2016 и 2018 гг., решение о 
проведении которых было принято в 2012 году 
в ходе подписания президентами Азербайджа-
на, Казахстана, Кыргызстана и Турции Биш-
кекской декларации на саммите тюркоязычных 
стран. В третьих Играх кочевников в 2019 году 
приняли участие команды из семидесяти девя-
ти государств, на церемонии открытия Игр при-
сутствовали почётные гости: президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан, наследный принц эмирата 
Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов 
шейх Мохаммед бин Хамад бин Мохаммед Аль-
Шарки и глава Татарстана Рустам Минниханов. 
Под эгидой ЮНИСЕФ были проведены Дет-
ские игры кочевых народов. Игры кочевников 
являются крайне интересным кейсом исполь-
зования спортивной дипломатии с применени-
ем ресурсов как парадипломатии (межрегио-
нальных связей – проведение на Иссык-Куле), 
официальной дипломатии путём приглашения 
высокопоставленных зарубежных гостей и на-
ционального брендинга – развитие туристиче-
ского потенциала.

К менее масштабным, но глобальным собы-
тиям в области спортивной дипломатии постсо-
ветских стран можно отнести зимнюю Азиаду 
2011-го года и Всемирные зимние студенческие 
игры (Универсиаду) 2017-го года, организован-
ные Казахстаном, а также Европейские игры 
2015-го года – «Олимпиаду для Европы», орга-
низованные Азербайджаном.

Масштабные спортивные мероприятия явля-
ются инструментами национального брендин-
га, однако, в то же время, они являются крайне 
затратными, необходимость их проведения не 
всегда легко объяснить гражданам стран со стаг-
нирующей экономикой. Внешнеполитическая 
целесообразность в этом случае должна учиты-
вать внутриполитическую повестку и насущные 
экономические задачи.

Региональные форматы спортивной дипло-
матии постсоветских стран

Региональные форматы спортивной дипло-
матии постсоветских стран связаны с гумани-
тарным измерением: в рамках МФГС, в рамках 
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военно-спортивного сотрудничества, в виде про-
движения национальных видов спорта.

Спортивная дипломатия в рамках Межгосу-
дарственного фонда гуманитарного сотрудниче-
ства государств (МФГС).

Спорт является неотъемлемой частью гу-
манитарного сотрудничества постсоветских 
стран. Миссия созданного в 2005-м году МФГС 
как специализированной организации в области 
гуманитарного сотрудничества на простран-
стве СНГ – способствовать развитию общего 
гуманитарного пространства и межкультурно-
го диалога в Содружестве в том числе посред-
ством спорта. 

В области спорта МФГС с 2008 г. поддер-
живает Международные спортивные игры госу-
дарств – участников СНГ, способствующие раз-
витию как «спорта высоких достижений», так и 
массового спорта на пространстве Содружества, 
а также расширению спортивных связей, повы-
шению международного престижа спортивных 
соревнований СНГ. Так, с 3 по 9 мая 2021 года 
прошёл Второй Евразийский футбольный тур-
нир среди юношеских команд на кубок «Евра-
зия» и «ШОС», посвященный 76-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
Вой не 1941-1945 гг. и 30-летию образованию 
Содружества Независимых Государств.

В то же время следует отметить недостаток 
освещения со стороны СМИ данного формата 
сотрудничества государств-участников СНГ, 
зачастую информацию о данных мероприятиях 
можно найти лишь на сайте МФГС.

Спартакиады и военно-спортивные игры 
дружественных армий государств-участников 
СНГ

В рамках сотрудничества постсоветских 
стран ежегодно проходят спартакиады и во-
енно-спортивные игры дружественных армий, 
направленные на развитие человеческих и гума-
нитарных связей постсоветских стран. В то же 
время состязательная сторона данного направ-
ления спортивной дипломатии заключается в 
отстаивании в том числе и внешнеполитических 
интересов, поддержания престижа страны путём 
создания привлекательного образа собственных 
вооружённых сил в глазах ближайшего регио-
нального окружения.

Продвижение национальных видов спорта: 
самбо, гиревой спорт

Постсоветские страны на международных 
площадках продвигают национальные виды 
спорта, общие для стран региона: самбо и гире-
вой спорт.

Самбо. Самбо включает наиболее эффектив-
ные приёмы и тактики различных видов спор-
тивных единоборств народов постсоветских 
стран: азербайджанской (гюлеш), армянской 
(кох), грузинской (чидаоба), казахской (казакша 
курес), киргизской борьбы курёш, молдавской 
(трынта), таджикской гуштингири, узбекской 
(ўзбекча кураш). Самбо является единственным 
международно признанным видом спорта, офи-
циальным языком которого является русский. 20 
июля 2021 года Международный олимпийский 
комитет (МОК) впервые признал самбо олим-
пийским видом спорта, что можно отнести к 
успеху спортивной дипломатии постсоветских 
стран. 

Гиревой спорт. Международная федерация 
гиревого спорта основана в 1992 г. семью пост-
советскими странами, развитие данного вида 
спорта де-факто является частью спортивной 
дипломатии стран региона.

Представляется, что продвижение нацио-
нальных видов спорта является значимой частью 
спортивной дипломатии постсоветских стран.

Иные формы спортивной дипломатии

Постсоветские страны используют другие 
формы спортивной дипломатии, близкие к куль-
турной и парадипломатии. Так, в рамках празд-
нования юбилея дипломатических отношений 
между Казахстаном и Австрией посольство Ка-
захстана в Вене организовало конференцию с 
участием всемирно известных спортсменов, ко-
торая вызвала интерес среди австрийских СМИ 
и общественности. В рамках празднования Дня 
независимости Казахстана в декабре 2019 года 
посольство Казахстана в Осло организовало 
выставку «Казахстан – Норвегия: дипломатия 
спорта», представив историю достижений ат-
летов двух стран, их последующую дружбу, со-
вместное участие в соревнованиях самого высо-
кого уровня.

Также используются инструменты народной 
дипломатии, когда главы высокопоставленных 
государственных делегаций символически да-
рят зарубежным партнерам в знак доверия к ним 
футболки и свитера национальных сборных и 
известных клубов своих стран. Таким способом 
в круг почетных болельщиков казахстанского 
хоккейного «Барыса» и футбольной «Астаны» 
вошли президент Финляндии Саули Ниинистё, 
председатель 72-й Генеральной Ассамблеи ООН 
Мирослав Лайчак, главы внешнеполитических 
ведомств России Сергей Лавров, Канады Джон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%88
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Бэрд, Чехии Любомир Заоралек, Венгрии Петер 
Сийярто и другие.

Таким образом, постсоветские страны актив-
но ищут нетрадиционные форматы спортивной 
дипломатии, которые могли бы способствовать 
продвижению их внешнеполитических интере-
сов. Поскольку проведение спортивных меро-
приятий мирового уровня является крайне за-
тратным, государства пытаются использовать 
другие формы – от продвижения национальных 
видов спорта до народной дипломатии.

Выводы

Спорт становится заложником внешнепо-
литического соперничества и не всегда направ-
лен на укрепление сотрудничества на между-
народной арене. Постсоветские страны в своей 
внешнеполитической повестке используют не 
стратегические коммуникации в области спор-
та, направленные на очернение или бойкоти-
рование спортивных достижений других стран, 
а миротворческую функцию спорта – спортив-
ную дипломатию. Она не до конца институци-
онализирована нашими странами, имеющими 
огромные исторические наработки в области гу-
манитарной политики, которые важно изучать и 
систематизировать, но при этом направлена на 
выполнение внешнеполитических задач, связан-
ных с созданием привлекательного образа и про-
движением международного диалога. 

Можно сформулировать несколько ключе-
вых сфер, работа над которыми откроет новые 
перспективы развития спортивной диплома-
тии постсоветских стран. Представляется, что 
следует расширять границы сотрудничества с 
международными спортивными организациями 
и увеличивать уровень представительства на-

ших стран в них путём совместного лоббирова-
ния региональных интересов в данной области. 
Важным является развитие дипломатической 
работы в сфере налаживания тесного партнер-
ства со странами-единомышленниками и их 
совместного отстаивания. Для повышения при-
влекательности постсоветских стран на мировой 
спортивной арене необходимо расширять зару-
бежную аудиторию сайтов и аккаунтов спор-
тивных ведомств, профильных структур, англо-
язычных аккаунтов спортсменов; направлять на 
стажировку и работу в комитетах по работе со 
СМИ при крупных международных спортивных 
федерациях молодых спортивных журналистов. 

Спортивная дипломатия вносит серьезный 
вклад в формирование положительного имиджа 
постсоветских стран на международной арене. 
Успешное проведение крупных международных 
соревнований способно продемонстрировать 
готовность государства брать на себя обязатель-
ства по реализации серьезных международных 
проектов, выступать ответственным участником 
системы международных отношений, надежным 
и ответственным партнером. Это повышает до-
верие иностранных коллег, создает фундамент 
дальнейшего сотрудничества не только в спорте, 
но и в других сферах. В то же время организация 
спортивных мероприятий мирового уровня яв-
ляется финансово затратной, поэтому постсовет-
ским странам можно ориентироваться на иные 
формы спортивной дипломатии: региональное 
взаимодействие, направление представителей в 
профильные международные агентства, продви-
жение национальных видов спорта, применение 
возможностей культурной и народной диплома-
тии. В целом спортивная дипломатия постсовет-
ских стран имеет широкие перспективы даль-
нейшего развития. 
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АРХИТЕКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Политическое участие как институт политической системы современного общества 
коррелирует с понятием фактора демократизации государственной жизни. Архитектура 
политического участия – активность людей, их политические действия, направленные на 
осуществление контроля над властью или оказание давления на власть, представляет собой 
главный критерий оценки политического процесса. 

Целью данной статьи является политологический анализ концептуальных аспектов института 
политического участия граждан в условиях глобализации. Целевая установка предопределила 
основные направления и идеи настоящего исследования: политическое участие как объект 
политологического анализа проанализировано в парадигме исторических концепций зарубежных 
ученых стран развитой демократии с учетом их трансформации в политические процессы стран 
молодой демократии. Глобальная трансформация политических систем оказала существенное 
воздействие на развитие института политического участия как фактора демократизации 
общества. Вызовы глобализации обусловливают насущную необходимость модернизации 
процесса трансформации политических систем современных государств. 

На основе современных научных методов и широкого круга зарубежных источников 
осуществлен анализ общемировой дискуссии о сущности и значении политического участия для 
развития демократии. Применение общенаучных и специальных методов позволило осуществить 
комплексный анализ процесса политического участия в контексте демократизации общества в 
разных государствах на всех этапах эволюции исследуемого объекта. 

Результаты исследования расширяют границы научного знания о феномене политического 
развития, ценностных и поведенческих аспектов политической трансформации. Материалы 
исследования могут послужить основанием как для концептуализации теоретического фундамента 
конкретных практических политических решений, так и для моделирования общего сценария 
развития в современных государствах политического процесса в целом, и политического участия 
в частности.

Ключевые слова: политическое участие, политический процесс, трансформация, 
политологический анализ, демократия, глобализация.
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The architecture of political participation in the context  
of globalization: a political analysis

Political participation as an institution of the political system of modern society correlates with the 
concept of the democratization factor of state life. The architecture of political participation – the activity 
of people, their political actions aimed at exercising control over power or exerting pressure on power, 
is the main criterion for evaluating the political process.

The purpose of this article is a political science analysis of the conceptual aspects of the institution of 
political participation of citizens in the context of globalization. The aim predetermined the main direc-
tions and ideas of the present research: political participation as an object of political science analysis 
is analyzed in the paradigm of historical concepts of foreign scientists from developed democracies, 
taking into account their transformation in the political processes of young democracies. The global 
transformation of political systems has had a significant impact on the development of the institution of 
political participation as a factor in the democratization of society. The challenges of globalization cause 
the urgent need to modernize the process of transformation of the political systems of modern states. 
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On the basis of modern scientific methods and a wide range of foreign sources and carried out an 
analysis of the worldwide discussion about the essence and importance of political participation for the 
development of democracy. Application of general scientific and special methods allowed to carry out 
a comprehensive analysis of the process of political participation in the context of democratization of 
society in different states at all stages of the evolution of the object under study. 

The results of the study expand the boundaries of scientific knowledge about the phenomenon of 
political development, value and behavioral aspects of political transformation. The materials of the 
study can serve as the basis both for conceptualizing the theoretical basis for specific practical political 
decisions, and for modeling the general scenario of development in modern states of the political pro-
cess in general, and political participation in particular.

Key words: political participation, political process, transformation, political science analysis, de-
mocracy, globalization.
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Жаһандану жағдайындағы саяси қатысу  
архитектурасы: саяси талдау

Саяси қатысу қазіргі қоғамның саяси жүйесінің институты ретінде мемлекеттік өмірді 
демократияландыру факторы ұғымымен байланысты. Саяси қатысудың архитектурасы – 
адамдардың билікті бақылауға немесе билікке қысым жасауға бағытталған белсенділігі жәні 
саяси әрекеттері, саяси процесті бағалаудың басты критерийі болып табылады.

Мақаланың мақсаты жаһандану жағдайында азаматтардың саяси қатысу институтының 
тұжырымдамалық аспектілерін саяси талдау болып табылады. Мақсатты көзқарас осы 
зерттеудің келесі негізгі бағыттары мен идеяларын анықтады: саяси қатысу саяси талдаудың 
объектісі ретінде демократиясы дамыған шетел ғалымдарының тарихи тұжырымдамаларының 
парадигмасында олардың демократиясы жас елдердердің саяси процестеріне өзгеруін ескере 
отырып талданды. Саяси жүйелердің жаһандық трансформациясы қоғамды демократияландыру 
факторы ретінде саяси қатысу институтының дамуына айтарлықтай әсер етті. Жаһанданудың 
сын-қатерлері қазіргі заманғы мемлекеттердің саяси жүйелерін трансформациялау процесін 
жаңғыртудың шұғыл қажеттілігін негіздейді.

Заманауи ғылыми әдістер мен шетелдік дереккөздердің кең ауқымы негізінде демократияны 
дамыту үшін саяси қатысудың мәні мен маңызы туралы жаһандық пікірталасқа талдау жасалды. 
Жалпы ғылыми және арнайы әдістерді қолдану зерттелетін объект эволюциясының барлық 
кезеңдерінде әртүрлі мемлекеттердегі қоғамды демократияландыру тұрғысынан саяси қатысу 
процесіне жан-жақты талдау жасауға мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелері саяси даму құбылысы, саяси трансформацияның құндылықтары мен 
мінез-құлық аспектілері туралы ғылыми білімнің шекарасын кеңейтеді. Зерттеу материалдары 
нақты практикалық саяси шешімдердің теориялық негізін тұжырымдамалау үшін де, қазіргі 
мемлекеттердегі жалпы саяси процестің жалпы даму сценарийін және атап айтқанда саяси 
қатысуды модельдеу үшін негіз бола алады.

Түйін сөздер: саяси қатысу, саяси процесс, трансформация, саяси талдау, демократия, 
жаһандану.

Введение

Политическое участие как институт по-
литической системы современного общества 
представляет собой особенную область жизне-
деятельности гражданского общества в сфере 
созидания политической культуры. Ценность 
и значение политического участия граждан 
в процессе развития политической культуры 
общества коррелируют с понятием фактора де-
мократизации государственной жизни. Полити-
ческая культура общества, обусловленная вы-

соким уровнем политических знаний граждан, 
способна оказывать политическое влияние на 
процесс осуществления государственной вла-
сти. Подобный уровень политических знаний 
граждан делает их настолько влиятельными, 
чтобы «навязать элитам ответственное пове-
дение» за достойный уровень государствен-
ного управления (Алмонд, Верба, 1992: 124). 
Для обеспечения стабильности и эффектив-
ности политической системы, нацеленной на 
демократизацию, «требуется конструктивная 
(supportive) политическая культура, которая 
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признает права оппозиции, свободу слова и со-
браний, правление закона, регулярные выборы, 
смену лиц на правящих постах и т.п.» (Липсет, 
2006: 15). Как правило, развитие института по-
литического участия граждан проявляется в 
ключевых формах политического процесса – 
на выборах, в ходе реальных мероприятий по 
формированию политической элиты, органов 
государственной власти. Активность людей, их 
политические действия, направленные на осу-
ществление контроля над властью или оказание 
давления на власть, представляют собой глав-
ные критерии оценки политического процесса. 

В условиях глобальной трансформации по-
литических систем институт политического уча-
стия претерпевает изменения, основанные на 
эволюционном формировании политического 
сознания и поведения граждан. Данное обстоя-
тельство актуализирует необходимость исследо-
вания и анализа закономерностей взаимосвязи 
институциональных и неинституциональных 
факторов, оказывающих влияние на трансфор-
мацию политической системы общества.

В зарубежной политологической науке про-
блематика политического участия широко ис-
следована в широкой парадигме направлений, 
начиная с поведенческого (поведение как отра-
жение внешних условий), развивая тенденции 
социально-психологического (мотивы и формы 
электорального поведения) и социально-струк-
турного (политическое участие – самостоятель-
ный институт политической системы) течений 
и заканчивая неоинституциональным направ-
лением (политическое участие – реальный ин-
струментарий достижения политических целей 
определенными группами). Фундаментально 
исследованы проблемы политического участия 
в трудах наиболее ярких представителей дан-
ных направлений – Б. Берельсона, Х. Маелоски,  
Л. Уайта, Ф. Конверса и Э. Кэмпбелла, Б. Мил-
лера, Г. Алмонда, С. Вербы, М. Каазе, Р. Даля,  
Б. Гобфмана, Д. Марча, С. Олсена, а также дру-
гих исследователей дальнего зарубежья. 

На постсоветском пространстве наиболее 
активно ведутся научные разработки проблема-
тики политического участия в России. Иссле-
дования российских ученых представлены дис-
сертационными исследованиями С.С. Андреева, 
А.А. Белова, Г.И. Ванштейна, В.Г. Гельмана, 
Д.В. Гончарова, Н.В. Досиной, В.В. Зайцева, 
Г.Л. Кертмана, А.А. Киселева, А.А. Коноплевой, 
А.В. Кравцовой, М.С. Круглова, Д.М. Конныче-
ва, А.Л. Лабунского, А.С. Мадатова, Ю.В. Пар - 
феновой, П.П. Петухова, Е.Я. Сергеевой,  

С.В. Смирнова, Е.С. Соиной, Н.Д. Уваровой,  
Э.В. Чекмарева, Е.Б. Шестопал, О.Е. Шумило-
вой, солидными доктринальными разработками  
И.Н. Трофимовой, И.В. Радикова и других по-
литологов. Наиболее обоснованными пред-
ставляются также диссертационные иссле до-
вания казахстанских политологов К.Д. Жан-
пеисовой (кандидатская диссертация на тему 
«Қазақстандағы өкілді билікті қалыптастыру-
дағы сайлау институтының орны» / «Роль инсти-
тута выборов в формировании представитель-
ной власти», 2012), С.К. Ильясова (кандидатская 
диссертация на тему «Политическое участие 
граждан Республики Казахстан: состояние и 
перспективы развития (на примере Павлодар-
ской области), 2009), Ш.Е. Килыбаевой (диссер-
тация доктора философии (PhD) на тему «По-
литическая активность молодежи Казахстана и 
Кыргызстана: сравнительный анализ», 2018), ис-
следования Д.А. Сатпаева, Т.Т. Исмагамбетова и 
других ученых. 

В условиях глобализации актуализируется 
вопрос модернизации процесса трансформации 
политических систем современных государств. 
Выявление степени политической активности 
граждан позволяет моделировать теоретические 
схемы для развития эффективных связей между 
властью и обществом. В связи с изложенным 
актуализируется проблема исследования вопро-
сов политического участия граждан в новейшей 
истории.

Объектом исследования являются процессы 
политического участия граждан современных 
государств в контексте демократизации. Пред-
метом исследования выступают содержание, 
факторы и тенденции политического участия 
граждан.

Целью статьи является проведение полито-
логического анализа процесса политического 
участия граждан в контексте демократизации 
общества. 

В ходе исследования применены классиче-
ские методологические процедуры. Научные 
труды современных зарубежных и отечествен-
ных политологов, философов, социологов, куль-
турологов представляют собой многоаспектную 
парадигму исследований феномена политиче-
ского участия. Однако ввиду дискуссионности 
проблематики в современной зарубежной и оте-
чественной литературе по проблеме исследова-
ния остается множество так называемых белых 
пятен, требующих комплексного рассмотрения. 
Исследование направлено на решение данной 
проблемы.
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Материалы и методы

Инструментальный функционал исследова-
ния усиливается в связи трансформационным 
изменением объекта исследований – процессов 
политического участия граждан в контексте де-
мократизации. В соответствии с тенденциями 
развития политических систем современных 
государств в условиях глобализации актуали-
зируется вопрос о переосмыслении и коренной 
трансформации методологических подходов к 
изучению объекта с учетом новых реалий. Дан-
ным обстоятельством обоснована необходи-
мость применения всего арсенала методологи-
ческих подходов в политологии на основе пере-
смотра стратегий понимания реальной действи-
тельности, поиска и выбора новой стратегии. 
Для исследования проблематики политического 
участия граждан избрана смешанная стратегия, 
интегрирующая в своем составе принципы, ме-
тоды сбора и анализа данных качественной и 
количественной стратегий с целью получения 
обоснованных результатов.

Методологической основой работы служат 
диалектический метод, а также идеи, изложен-
ные в трудах философов, концепции современ-
ных отечественных и зарубежных ученых – по-
литологов, социологов, историков, юристов, по-
священные исследуемой проблематике в контек-
сте политической истории, политической фило-
софии, политической социологии, политической 
психологии.

Исследование научной проблемы осущест-
влено на основе комплекса методов для дости-
жения поставленной цели и решения взаимо-
обусловленных задач: в равной степени исполь-
зованы как методы эмпирического исследования 
(наблюдение, сравнение), так и методы теорети-
ческого исследования (идеализация, формали-
зация, логические и исторические методы). В 
работе использованы неоинституциональный, 
системно-структурный, бихевиоралистский, со-
циологический методы, метод компаративисти-
ки и моделирования.

Результаты и обсуждение

Глобализация как универсальный политиче-
ский процесс на всех стадиях своего развития 
подвергает политические структуры и политиче-
ские системы мира все новым и новым вызовам 
и рискам. Как показывает практика, характер 
адаптации государств к критическим воздей-
ствиям глобализации зависит от гибкости суще-

ствующих политических систем. Если развитые 
западные страны сумели еще на первой стадии 
глобализации – в 60–70-е годы ХХ века – пройти 
процесс адаптации в силу гибкости политиче-
ских систем, то запоздалое реагирование госу-
дарств советского блока на актуальные вызовы 
глобализации на второй ее стадии – в 80–90-е 
годы ХХ века – привели к краху социалистиче-
ского лагеря. Следует отметить в контексте гло-
бализационных процессов роль явления, име-
нуемого информационным шоком, воздействие 
которого является причиной как эволюции, так 
и краха политической системы. 

Глобализация в настоящее время характери-
зуется актуальными вызовами и рисками. Совре-
менную ситуацию можно определить, как «эру 
конфликтов» с присущей тенденцией транс-
граничной синхронизации протестных сил, ос-
нованной на объективном процессе событий с 
акцентом на арсенал коммуникации, использу-
емый политическими силами для достижения 
своих интересов. 

Фрагментация, распад многосоставных фе-
деративных государств является в современный 
период весьма актуальным событием планетар-
ного масштаба, свидетельствующим о падении 
авторитета государства. В литературе обосно-
ваны причины падения авторитета государства: 
«а) общий подъем политического сознания и по-
литической культуры населения развитых стран, 
вследствие чего «просвещенные» граждане опа-
саются усиления государства, видя в этом угро-
зу возрождения тоталитаризма в новых версиях; 
б) связанное с этим снижение уровня доверия к 
государственным институтам и к государству 
вообще; в) нарастающая неадекватность тра-
диционных государственных институтов и ме-
тодов управления вызовам современного мира; 
г) продолжающаяся вопреки предыдущему фак-
тору экспансия бюрократических амбиций, без-
основательно пытающихся представить государ-
ство главным «мотором» и действующим лицом 
всего общественного развития» (Облонский, 
2011: 16). Этот перечень факторов не является 
исчерпывающим, однако является достаточным 
для обоснования вывода о трансформации по-
литического участия граждан под воздействием 
глобализационных процессов. 

Рассмотрение политического участия в эпо-
ху глобализации как объекта политологическо-
го анализа логично начать с изучения трудов 
западных политологов, в которых феномен по-
литического участия рассмотрен многоаспектно 
и подвергнут всестороннему анализу. Мировая 
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литература представляет широкую парадигму 
взглядов и суждений, обосновывающих струк-
туру, формы, методы, уровни, формальные и 
сущностные характеристики политического уча-
стия граждан. Доктринальные источники пред-
ставляют образцы не только обобщения методов 
и способов исследования данной проблематики, 
но и моделирования уровня и характера полити-
ческого участия в условиях глобализации. 

Институт политического участия в контексте 
функционирования групп лиц, объединенных 
политическими интересами, является объектом 
политологического анализа в трудах классиков 
системного анализа в политологической на-
уке. Готовность к политическому участию как 
главный критерий и форма содействия граждан 
поддержанию политического правопорядка под-
вергнута анализу в трудах Д. Итсона. Феномен 
политического участия в контексте политиче-
ской социализации, политической коммуника-
ции, артикуляции и агрегирования интересов 
проанализирован в трудах Г. Алмонда. Следует 
особо отметить более ранний соавторский труд 
Г. Алмонда и С. Вербы «The Civic Culture», в ко-
тором политическое участие обосновано в ипо-
стаси доминирующего критерия для определе-
ния характера и сущности политических систем. 
Проблемы совершенствования института поли-
тического участия и демократических институ-
тов являются основой исследований Р. Далтона 
(«Democratic Challenges, Democratic Choices») 
(Dalton, 2007), Д. Хелда («Models of Democracy. 
Third Edition») (Held, 2006), Ю. Хабермаса («По-
литические работы») (Хабермас, 2005). В част-
ности, весьма обстоятельно рассмотрены вопро-
сы политического участия в контексте демокра-
тизации общества, демократического транзита в 
работах Р. Иглхарта «Постмодерн: меняющиеся 
ценности и изменяющиеся общества, С. Хан-
тингтона «Политический порядок в меняющих-
ся обществах», «Третья волна. Демократизация в 
конце XX века», Т.Л. Карла и Ф. Шмитгера «Де-
мократизация: концепты, постулаты, гипотезы. 
Размышления по поводу применимости транзи-
тологической парадигмы при изучении постком-
мунистических трансформаций», Т. Карозерса 
«Ошибка теории «поэтапной демократизации», 
Х. Линца и А. Степана «Государственность», на-
ционализм и демократизация», С.М. Липсета и 
Г.С. Ленда «Коррупция, культура и рынки», В. 
Меркеля и А. Круассана «Формальные и нефор-
мальные институты в дефектных демократиях», 
Д. Растоу «Переходы к демократии: попытка ди-
намической модели» и других. 

Глобальная трансформация политических 
систем уже во второй половине XX века, на на-
чальной стадии глобализации, выдвигает на пер-
вый план научного интереса ученых зарубежных 
государств институт политического участия ин-
дивидов. Закономерно: научный интерес акти-
визируется в связи с распадом многосоставных 
государств и образованием новых государств в 
соответствии с процессом развития демократи-
ческих практик и политической социализации. 
Еще на первоначальной стадии научной интер-
претации проблемы политического участия ши-
роких слоев населения обоснован вывод о том, 
что политическое участие граждан оказывает 
решающее влияние на процесс принятия поли-
тических решений органами публичной власти, 
что отражает сущность и значение демократиче-
ского режима (Verba et al, 1978: 218). И если раз-
витые демократические государства на глобали-
зационные вызовы реагируют адекватно, инсти-
туты демократии последовательно укладывают-
ся в соответствующие рамки, то в развивающих-
ся странах наблюдается отход от классических 
традиционных форм политического участия, 
заключающийся главным образом в участии 
граждан в электоральном процессе. В контексте 
избирательных компаний тенденции традицион-
ного и нетрадиционного политического участия 
в Европе в период 1981-2008 г.г. достаточно ис-
черпывающе проанализированы Р. Линссеном, 
Х. Шмитсом, П. Шиперсом и другими авторами 
(Linssen et al., 2014: 31-58). Именно на этот пери-
од приходится и определение С. Вербы, в соот-
ветствии с которым политическое участие есть 
законные действия граждан, которые так или 
иначе направлены на оказание влияния в вопро-
сах избрания государственных служащих и/или 
их деятельности (Verba et al. а, 1978: 1).

Однако в дальнейшем нетрадиционное уча-
стие в политической жизни, альтернативные 
формы политического поведения граждан в раз-
вивающейся стране со средним уровнем дохода 
рассматриваются в контексте реальных соци-
ально-культурных условий (Bourne, 2010: 196), 
осуществляется моделирование разных типов 
политического участия граждан, отличающихся 
от типов профессионального политического уча-
стия (Muller, 1982: 2). Смена активной позиции 
граждан в избирательном процессе спадом элек-
торального участия становится основанием для 
пересмотра сложившихся подходов к научному 
анализу тенденций развития политического уча-
стия в условиях глобализации. К концу ХХ века 
границы политического участия граждан значи-
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тельно расширились, и эта деятельность распро-
странялась далеко за пределы института выбо-
ров органов представительной власти (Dalton а, 
1999: 76). Американские исследователи фикси-
руют причину снижения активности электората: 
славная американская демократия ослабевает 
под воздействием новых вызовов, падает дове-
рие населения к институтам государственной 
власти (Dalton b, 1999; Norris, Walgrave, Van 
Aelst, 2005; Ekman, Amna, 2012). Отныне мас-
штабы, формы и границы политического уча-
стия граждан значительно расширяются, соот-
ветственно актуализируется вопрос о пересмо-
тре дефиниций самого понятия «политическое 
участие». Следует отметить, что в литературе 
высказываются мнения как о необходимости, 
так и опасности расширения понятия полити-
ческого участия. Обогащение содержательной 
части политического участия за счет включения 
новых форм и методов, выходящих за пределы 
электорально ориентированного подхода, может 
повлечь за собой негативное «размывание» по-
нятия (Berger, 2009: 341).

Анализируя подходы западных ученых к 
определению понятия «политическое участие», 
следует, таким образом, прежде всего отметить 
отсутствие общепринятой дефиниции. Между 
тем, отсутствие общепринятого понятия соот-
ветственно значительно затрудняет процесс 
определения границ политического участия. 
Вместе с тем политическое участие как демокра-
тический институт в силу влияния глобализаци-
онных процессов является динамично развива-
ющимся, а политологическая наука, изучающая 
политическое поведение акторов, развивается в 
прямой зависимости от миграционного поведе-
ния исследуемой тематики. Совершенно верно 
мнение Марка Хуга, изложенное в его исследо-
вании «Определение политического участия: как 
определить неуловимую цель?»: если определе-
ния не будут следовать структурным тенденци-
ям, происходящим в реальности, то в конце кон-
цов мы просто останемся в стороне, используя 
устаревшие категории и понятия (Hooghe, 2014: 
341). Сохранение традиционных определений 
в неизменном виде не представляет большого 
смысла, поскольку такая стратегия не является 
целесообразной и помогающей понять полити-
ческие системы и общества, которые имеют тен-
денцию к глобальным изменениям.

В дискуссионном процессе среди политоло-
гов зарубежных стран имеет место спор о том, 
что является первичным при определении де-
финиции политического участия. Бенгю Хош-

Дайкан утверждает, что намерения представля-
ют «крайнюю границу деятельности, которую 
можно назвать политической», и настаивает «на 
мотивационных критериях» (Jan W. van Deth, 
2014: 353). М. Хуг утверждает, что логично 
сначала разработать значимые теоретические 
концепции политического участия, а затем по-
пытаться реализовать это. М. Хуг оспаривает 
утверждение оппонента Хош-Дайкан, заявляя: 
«намерение просто не актуально» (Hooghe а, 
2014: 331). Ян ванн Дет, вступая в полемику, от-
мечает, что «изображение основных форм уча-
стия не обременено намерениями, в то время как 
некоторые формы систематически изображают-
ся такими, какие они есть: неполитическая дея-
тельность, используемая в политических целях» 
(Jan W. van Deth а, 2014: 359).

Круг явлений, именуемых политическим 
участием, расширяется почти ежедневно, и ни 
один набор не может убедительно претендовать 
на операционализацию концепции. Процесс 
принятия политических решений в современ-
ный период стал гораздо более размытым, с тен-
денциями к горизонтальным структурам и сетям 
управления, глобализации и многоуровневому 
управлению. Все эти тенденции происходят 
одновременно, и они также взаимодействуют 
(Huyse, 1994: 33). В связи с этим, уместно сужде-
ние о том, что изучение политического участия, 
не говоря уже об изучении его последствий или 
мотивов, становится все более сложным, чем 
когда-либо прежде (Della Porta, 2013). 

Демократическая стабильность политиче-
ских систем и социальное согласие, таким об-
разом, оказались перед глобализационными вы-
зовами (Mor, 2019; Thomassen, 2015), и события 
современного периода значительно отличаются 
от традиционного описания демократии как «по 
существу оспариваемой концепции» (Gallie, 
1956), предполагая фундаментальный сдвиг во 
взглядах граждан на демократию. Политологи 
зарубежных стран исследования политического 
участия, как и многих других демократических 
институтов, осуществляют с новых позиций, 
создавая актуальную типологию политического 
участия – поддержку и популярность набира-
ют предпочтения новых отношений между по-
литикой и гражданским обществом. Рассужде-
ния обретают новые очертания: почему свобо-
да есть основа демократии и как ее спасти, как 
решить недемократическую дилемму (Mounk, 
2018; Mounk а, 2018). Такое новое понимание 
приводит к дальнейшей фрагментации демо-
кратической политической культуры. Участие 
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– поведенческая перспектива – это жизненный 
эликсир демократии, поскольку оно позволяет 
гражданам выражать свои требования и жела-
ния и вносить свой вклад в достижение общих 
целей. Таковы фундаментальные основы функ-
ционирования любой демократии. Уровень по-
литического участия зависит от того, насколько 
развито правосознание и степень понимания 
сущности демократии среди граждан. Понима-
ние демократии проявляется, таким образом, в 
новой модификации (Zorell, Jan W. van Deth а, 
2020). Участие граждан в процессах принятия 
политических решений и способность отражать 
свою роль как акторов политического участия 
является неотъемлемой частью плодотворного 
и функционирующего демократического обще-
ства. Политическое участие выполняет вырази-
тельные и инструментальные цели и укрепляет 
легитимность процессов принятия решений, не-
смотря на то, что граждане по-разному понима-
ют демократию и участие в политической жизни. 

Большое количество исследований посвя-
щены выявлению различий во взглядах разных 
групп акторов политического участия из раз-
ных стран с разными политическими система-
ми (Hooghe b, 2018; Kim Chung Hee et al, 2013; 
Webb, 2013). В рамках сравнительного анализа 
граждан двенадцати европейских стран группой 
исследователей была разработана категоризация 
четырех типов взглядов на демократию: тради-
ционалистского, либерального, общинного и 
коллективного понимания (Denters et al, 2007). 
Разные «типы» демократов определяют различ-
ную значимость доступных форм политического 
участия. «Представительные демократы» реши-
тельно поддерживают мнение о том, что граж-
дане обязаны быть информированы и на этой 
основе иметь возможность и принимать актив-
ное участие в избирательной политике. «Поли-
тические энтузиасты» ориентированы на поли-
тическое участие посредством более широкого 
набора мероприятий, которые выходят далеко за 
рамки голосования. Третий тип граждан с точ-
ки зрения «преследуемых интересов» увлечены 
политикой или участвует в ней (включая пред-
ставление о том, что нет никаких обязательств 
по голосованию, но при этом они должны быть 
проинформированы). Решение воздержаться от 
политики должно быть осознанным решением, а 
не решением, основанным на чистом неведении. 
Наконец, четвертая, «безразличная» точка зре-
ния предполагает, что граждане должны голо-
совать и быть информированными о политике, в 
то время как любая другая форма политического 

участия отвергается (Theiss-Morse, 1993). Имен-
но озабоченностью по поводу снижения уровня 
гражданской активности, низкой явки избирате-
лей, подрыва доверия общественности к инсти-
тутам представительной демократии и других 
признаков общественной усталости, скептициз-
ма, цинизма и отсутствия доверия к политикам и 
политическим партиям обусловлен научный ин-
терес к участию в политической жизни в устано-
вившихся (именуемых «старыми») демократиях. 
В постиндустриальных обществах наблюдается 
устойчивая тенденция все большего отрыва 
граждан от традиционных каналов политическо-
го участия (Skocpol, 1999; Dalton а, 2006; Norris, 
1999; Putnam, 2000). Верно отмечено: недоверие 
к политическим институтам создает существен-
ные препятствия и экономическому развитию – 
низкий уровень доверия, с одной стороны, тор-
мозит политические процессы, с другой – уве-
личивает затраты на них (Жунусова, 2020: 110).

По другую сторону дискуссионного стола 
звучат контраргументы: такие опасения пре-
увеличены, поскольку развитие «критических 
граждан» – это не то же самое, что эрозия демо-
кратии, и предположение об упадке и падении 
гражданской активности в лучшем случае пре-
ждевременно (Berger а, 2009; Norris, 2002; Jan W. 
van Deth b, 2018).

Эта дискуссия также выявила ряд недостат-
ков в политологической литературе по вопросам 
участия в политической жизни и участия граж-
данского общества. Основное внимание здесь 
уделяется не дебатам о снижении уровня уча-
стия как такового, а концепциям, используемым 
учеными для отражения изменений в участии 
граждан и их участии в политике и обществе. В 
данном контексте необходимо акцентировать, 
что цель и значение политологического анализа 
состоят в том, чтобы углубить понимание раз-
личных форм политического участия, предло-
жив новую концептуальную основу для анализа 
различных форм социального участия и поли-
тической деятельности. Для того чтобы проил-
люстрировать необходимость такой структуры 
или, более конкретно, новой типологии, целесо-
образно рассмотреть исследования по участию 
граждан. Следует отметить также тенденцию 
в литературе сосредотачиваться на явной дея-
тельности и пренебрегать «латентными» форма-
ми политического участия (Berger b, 2009; Kim 
Chung Hee et al, 2013). Анализируя уровень по-
литической активности граждан, Патнэм охва-
тил практически все – от чтения газет, участия 
в политической жизни, социальных сетей и меж-
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личностного доверия до участия в ассоциациях. 
Все это называлось гражданской активностью, 
и суть была очень упрощена, поскольку такая 
гражданская активность, как правило, коррели-
ровала с функционирующей демократией и ры-
ночной экономикой (Putnam, 1997). 

В странах ближнего зарубежья на постсо-
ветском пространстве рассмотрение институ-
та политического участия граждан как объекта 
политологического анализа также наполняется 
новым содержанием в ответ на вызовы глобали-
зации. По сути, все страны постсоветского про-
странства трансформируют в свои политические 
системы институт политического участия граж-
дан, наиболее активно исследования феномена 
политического участия проводят российские 
ученые. Политологическая наука 90-х годов ХХ 
века характеризуется повышением научного ин-
тереса к проблеме политического участия. Поня-
тийный аппарат теории участия, факторы, вли-
яющие на политическую активность, проблема 
абсентеизма, политическое участие отдельных 
групп населения, формы участия – электораль-
ное, участие в деятельности политических пар-
тий, профсоюзов, общественных организаций, 
протестное участие, участие в деятельности ор-
ганов самоуправления, различных гражданских 
инициативах – таков общий перечень теорети-
ческих и практических аспектов проблемы по-
литического участия, составивших основу поли-
тологического анализа на рубеже ХХ – ХХI ве-
ков. Проведенный анализ показал неразвитость 
института политического участия населения, 
отсутствие взаимодействия и взаимопонимания 
населения и власти, неспособность и нежелание 
власти идти на открытый диалог и взаимодей-
ствие с гражданами в процессе подготовки и 
принятия публичных решений, отсутствие поли-
тического доверия в обществе как по горизонта-
ли, так и по вертикали, конфликтный характер 
политического участия, отчуждение широких 
масс населения от политической деятельности, 
тесную связь между снижением уровня жизни и 
снижением активности населения, развитие аб-
сентеизма. 

В ХХI веке в постсоветской политологиче-
ской науке интерес к проблематике политиче-
ского участия значительно возрос в соответствии 
с эволюционным развитием данного института. 
Импульс научным исследованиям придают ре-
формы, связанные с демократизацией общества, 
одной из главных тенденций которой становится 
формирование нового типа взаимодействия ос-
новных акторов политического процесса – госу-

дарства и гражданского общества. Государство 
в условиях глобализации общественных отно-
шений утрачивает монополистические позиции 
в связи с активизацией процесса вовлечения ин-
дивидов из народа в сферу политики. Следует 
отметить одну из важнейших тенденций разви-
тия политических процессов на постсоветском 
пространстве: государства пошли по различным 
траекториям трансформации, обусловленной, 
однако, общим явлением президенциализма (Бо-
рисов, 2019: 138). 

В эпоху глобализации стремительно разви-
вается политическое участие граждан в интерне-
те, и эта тенденция становится преобладающей. 
Распространение интернет-технологий как тех-
нологической основы постиндустриального об-
щества трансформирует процесс политических 
коммуникаций в обществе и изменяет характер 
и формы политического участия, усиливая воз-
действие общества на власть. 

Онлайновые репертуары политических дей-
ствий, осуществляемых в интернете и на сайтах 
социальных сетей, демонстрируют современную 
картину политического участия: в современный 
период широкое распространение получили та-
кие виды деятельности, как размещение сообще-
ний политического содержания в личных блогах 
и профилях, участие в дискуссиях на интернет-
форумах или «симпатии» к политикам, партиям 
или движениям.

Учитывая растущее внимание, уделяемое та-
кой деятельности в новой литературе, эта новая 
область особенно актуальна для оценки динами-
ческой концептуальной модели, предложенной 
Яном ван Детом. В настоящее время среди всех 
научных дискуссий в данном контексте полити-
ческого участия можно выделить две основные, 
связанные с цифровыми способами участия. 
Первый связан с определением новых форм по-
литического участия. Общий аргумент, пред-
ложенный критиками, заключается в том, что 
большинство онлайн-действий не выходят за 
рамки коммуникативных актов; или они просто 
отклоняются. Второй вопрос касается того, где 
поместить эти действия в «иерархию» онлайно-
вых и офлайн-политических актов, то есть рас-
сматривать их как отдельные конструкции или 
нет. Полагаем целесообразным изначально рас-
смотреть данный вопрос в контексте примене-
ния оперативного определения к вопросу о том, 
является ли деятельность в интернете политиче-
ским участием. 

Как показал анализ, классические определе-
ния подразумевают, что политическое участие 
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призвано прямо или косвенно влиять на процесс 
принятия решений и, таким образом, подчер-
кивает инструментальность акта. С этой точки 
зрения любая форма политического участия, на-
правленная на достижение иной цели, чем влия-
ние на решения правительства или достижение 
определенных политических последствий, не 
будет квалифицироваться как участие. 

Политическое участие является динамичным 
понятием, и его классические инструментальные 
определения слишком ограничительны в эпоху 
цифровых коммуникационных технологий. Рас-
ширение этих определений путем добавления 
мотивационного критерия позволяет идентифи-
цировать онлайновую деятельность, которая в 
первую очередь направлена на выражение инди-
видуальных мнений, а не на воздействие на ин-
ституционализированные процессы разработки 
политики, в частности, на политическое участие. 
Изучение политического содержания онлайно-
вых сообщений, комментариев или других видов 
деятельности позволит получить плодотворные 
результаты при определении критериев полити-
ческой мотивации.

 Заключение

Таким образом, вышеизложенный анализ 
института политического участия граждан в 
качестве объекта политологического анализа 
в условиях глобализации позволяет прийти к 
следующим выводам. Современные государ-
ства отвечают вызовам и рискам глобализации 
в соответствии с гибкостью существующих по-
литических систем. Проблема актуализируется 
в свете современных тенденций глобализацион-
ных процессов: усугубления конфликтогенных 
факторов, воздействия информационного шока 
как детонатора процесса крушения целых поли-
тических систем, активизации трансграничной 

синхронизации протестных сил с акцентом на 
арсенал коммуникаций, используемый полити-
ческими силами для достижения своих интере-
сов. Готовность к политическому участию как 
главный критерий и форма содействия граждан 
поддержанию политического правопорядка на 
протяжении нескольких десятилетий является 
животрепещущим объектом исследований уче-
ных практически всех стран мира. 

Закономерным является расширение гра-
ниц политического участия граждан, обога-
щения классификации форм политического 
участия альтернативными формами полити-
ческого поведения. Соответственно происхо-
дящим изменениям принимаются во внимание 
основания пересмотра сложившихся подходов 
к научному анализу тенденций развития поли-
тического участия в условиях глобализации, 
предлагается новая концептуальная основа 
для анализа различных форм социального уча-
стия и политической деятельности. Исследо-
вание понятийного аппарата теории участия, 
факторов, влияющих на политическую актив-
ность, проблемы абсентеизма, политического 
участия отдельных групп населения, тради-
ционных и нетрадиционных форм участия, в 
частности, сетевые формы участия в политике 
как катализаторы политических настроений 
свидетельствует о неразвитости института по-
литического участия населения постсоветских 
государств, отсутствии взаимодействия и вза-
имопонимания населения и власти, неспособ-
ности и нежелании власти идти на открытый 
диалог и взаимодействие с гражданами в про-
цессе подготовки и принятия публичных ре-
шений, отсутствии политического доверия в 
обществе как по горизонтали, так и по верти-
кали, конфликтном характере политического 
участия, отчуждении широких масс населения 
от политической деятельности.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

Статья посвящена актуальному вопросу современности мирового развития на примере 
Республики Казахстан. В настоящее же время тема коррупции – одна из наиболее обсуждаемых 
в обществе и на политической арене, на локальном и международном уровнях, что выводит 
политологию и социологию на первый план в вопросе изучения рассматриваемого феномена. 
Это – системная проблема, требующая серьезного изучения и оценки ее влияния на различные 
аспекты жизнедеятельности. Проводя в целом анализ современных социологических исследо-
ваний коррупции, можно отметить следующее. В связи с тем, что объективной проблемой 
измерения реальной картины состояния коррупции является сложность получения правдивых 
и объективных статистических данных, главным инструментом социологического исследования 
данного явления становятся интервью и опросы восприятия коррупции. Данный принцип 
является основополагающим в основных, наиболее известных исследованиях коррупции. Однако, 
социологические исследования позволяют выйти за рамки собственно коррупции и обратить 
внимание на другие проблемы, смежные с данной отраслью и при этом не менее важные. Такие, 
к примеру, как оценка влияния коррупции на уровень и качество жизни. Коррупцию можно 
охарактеризовать «негласным маркером» состояния социума, чутко реагирующего на социально-
экономические колебания и дисфункции, в перспективе способные привести к снижению 
качества жизни населения страны, тем самым приводя к возникновению новых, неформально 
поддерживаемых коррупционных практик. 

В нем проводится исследование методологии, применяемой в различных социологических 
исследованиях коррупции, анализируются подходы к анкетированию, наиболее часто задаваемые 
вопросы респондентам. Проводится оценка объективности социологических опросов восприятия 
коррупции, а также их эффективности с точки зрения выработки мер по повышению уровня 
жизни и благосостояния населения.

Ключевые слова: бюрократизм, государство, бизнес, граждан, исследование коррупции, 
административные процедуры, социологическое исследование, методология, социологический 
опрос, повышение уровня жизни. 
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e -mail: zhomart-67@mail.ru

Political aspects of some issues of corruption prevention

The article is devoted to the actual issue of modern world development on the example of the 
Republic of Kazakhstan. At the present time, the topic of corruption is one of the most discussed in so-
ciety and in the political arena, at the local and international levels, which brings political science and 
sociology to the fore in the study of this phenomenon. This is a systemic problem that requires serious 
study and assessment of its impact on various aspects of life. Conducting a general analysis of modern 
sociological studies of corruption, we can note the following. Due to the fact that the objective problem 
of measuring the real picture of the state of corruption is the difficulty of obtaining truthful and objective 
statistical data, the main tool for sociological research of this phenomenon is interviews and surveys of 
corruption perception. This principle is fundamental in the main, most well-known studies of corruption. 
However, sociological research allows us to go beyond the actual corruption and pay attention to other 
problems related to this industry and no less important. Such as, for example, assessing the impact of cor-
ruption on the level and quality of life. Corruption can be characterized as an “unspoken marker” of the 
state of society, which is sensitive to socio-economic fluctuations and dysfunctions, which in the future 
can lead to a decrease in the quality of life of the country’s population, thereby leading to the emergence 
of new, informally supported corruption practices.

It examines the methodology used in various sociological studies of corruption, analyzes the ap-
proaches to the questionnaire, the most frequently asked questions to respondents. The assessment of 
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the objectivity of sociological surveys of the perception of corruption, as well as their effectiveness in 
terms of developing measures to improve the standard of living and well-being of the population, is car-
ried out.

Key words: bureaucracy, state, business, citizens, corruption research, administrative procedures, 
sociological research, methodology, sociological survey, raising the standard of living.
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Сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың  
саяси аспектісінің кейбір мәселелері

Мақала Қазақстан Республикасындағы әлемдік дамудың қазіргі заманғы өзекті мәселесіне 
арналған. Қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлық тақырыбы қоғамда және саяси аренада, 
жергілікті және халықаралық деңгейде ең көп талқыланатын тақырыптардың бірі болып 
табылады, бұл саясаттану мен әлеуметтануды қарастырылып отырған құбылысты зерттеу 
мәселесінде бірінші орынға қояды. Бұл жүйелі мәселе болып табылып, ол өмірдің әртүрлі 
аспектілеріне әсерін байыпты зерттеуді және бағалауды қажет етеді. Сыбайлас жемқорлықтың 
қазіргі заманғы әлеуметтік зерттеулеріне тұтастай талдау жасай отырып, мыналарды атап өтуге 
болады. Сыбайлас жемқорлық жай-күйінің шынайы көрінісін өлшеудің объективті проблемасы 
шынайы және объективті статистикалық деректерді алудың қиындығы болып табылатындығына 
байланысты сыбайлас жемқорлықты қабылдаудағы сұхбаттар мен сауалнамалар осы құбылысты 
әлеуметтік зерттеудің басты құралы болып табылады. Бұл қағида сыбайлас жемқорлықтың негізгі, 
ең танымал зерттеулерінде негіз қалаушы болып табылады. Алайда, әлеуметтанулық зерттеулер 
сыбайлас жемқорлықтың шеңберінен шығып, осы саламен байланысты және маңызды емес басқа 
мәселелерге назар аударуға мүмкіндік береді. Мысалы, сыбайлас жемқорлықтың өмір деңгейі мен 
сапасына әсерін бағалау. Сыбайлас жемқорлық болашақта халқымыздың өмір сүру сапасының 
төмендеуіне әкелуі мүмкін әлеуметтік-экономикалық ауытқулар мен дисфункцияларға сезімтал 
қоғам жағдайының «жасырын белгісі» деп сипаттауға болады, осылайша жаңа, бейресми қолдау 
көрсетілетін сыбайлас жемқорлық тәжірибесінің пайда болуына әкеледі.

Онда сыбайлас жемқорлықты әртүрлі әлеуметтік зерттеулерде қолданылатын әдіснаманы 
зерттеу жүргізіледі, сауалнама тәсілдері, респонденттерге жиі қойылатын сұрақтар талданады. 
Сыбайлас жемқорлықты болдырмауға арналған әлеуметтік сауалнамалардың объективтілігіне, 
сондай-ақ халықтың өмір сүру деңгейі мен әл-ауқатын арттыру бойынша шаралар әзірлеу 
тұрғысынан олардың тиімділігіне бағалау жүргізіледі.

Түйін сөздер: бюрократизм, мемлекет, бизнес, азаматтар, сыбайлас жемқорлықты зерттеу, 
әкімшілік рәсімдер, әлеуметтік зерттеу, әдістеме, әлеуметтік сауалнама, өмір сүру деңгейін 
арттыру.

Введение

Заглядывая в прошлое, можно отметить, что 
социологическая наука на раннем этапе обходи-
ла стороной проблему коррупции, которая пре-
имущественно изучалась с точки зрения эконо-
мики. К примеру, тема коррупции в британской 
общественной жизни долгое время игнорирова-
лась как область социологических исследований 
(Hodgkinson, 1997.). В какой-то мере это можно 
объяснить невысокой на тот момент распростра-
ненностью случаев коррупции и отсутствием 
всеобщего восприятия данного явления, что де-
лает любое социологическое исследование ма-
лопродуктивным и даже порой бессмысленным. 
В настоящее же время тема коррупции – одна из 
наиболее релевантных, обсуждаемых в обществе 
и на политической арене, на локальном и между-

народном уровнях, что выводит социологию на 
первый план в вопросе изучения рассматривае-
мого феномена. Это – системная проблема, тре-
бующая серьезного изучения и оценки ее влия-
ния на различные аспекты жизнедеятельности. 

Любое социологическое исследование ста-
вит перед собой в качестве цели выявление мне-
ния респондентов относительно того или иного 
вопроса, то есть противопоставление статисти-
ческим данным, существенно искажающим ре-
альную картину явления. В случае с коррупци-
ей социологический опрос позволяет получить 
достоверные данные благодаря анонимности и 
гораздо большей объективности, нежели при об-
ращении к официальной статистике регистрации 
коррупционных правонарушений. Однако, веро-
ятность погрешности при проведении даже столь 
объективного метода исследования остается до-
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статочно существенной, особенно если речь идет 
о таком сложном и специфическом явлении, как 
коррупция. В отдельных случаях коррупция мо-
жет расцениваться респондентами как фактор, 
сглаживающий ненадлежащие административ-
ные процедуры, бюрократизм. При таких усло-
виях отдельные категории граждан склонны не 
считать коррупцию злом и достаточно лояльны к 
ней. В целом же, социологическое исследование 
коррупции, в отличии от правовой статистиче-
ской информации, не только дает более полную 
картину коррупционных правонарушений, но и 
позволяет понять целевые группы, определить 
субъектов и объектов коррупции, масштабы и от-
ношение респондентов к этому явлению.

Проводя в целом анализ современных соци-
ологических исследований коррупции, можно 
отметить следующее. В связи с тем, что объек-
тивной проблемой измерения реальной картины 
состояния коррупции является сложность полу-
чения правдивых и объективных статистических 
данных, главным инструментом социологиче-
ского исследования данного явления становят-
ся интервью и опросы восприятия коррупции 
(Klimovitskiy, Karepova, 2016). Данный принцип 
является основополагающим в основных, наи-
более известных исследованиях коррупции. Од-
нако, социологические исследования позволяют 
выйти за рамки собственно коррупции и обра-
тить внимание на другие проблемы, смежные с 
данной отраслью и не менее важные. Такие, к 
примеру, как оценка влияния коррупции на уро-
вень и качество жизни. Коррупцию можно оха-
рактеризовать «негласным маркером» состояния 
социума, чутко реагирующего на социально-
экономические колебания и дисфункции, в пер-
спективе способные привести к снижению каче-
ства жизни населения страны, тем самым при-
водя к возникновению новых, неформально под-
держиваемых коррупционных практик (Osipov, 
Karepova, Klimovitskiy, Pinchuk, Nekrasov, 2019).

Очевидно, что измерение степени коррумпи-
рованности государства и отдельных отраслей 
необходимо, в первую очередь, для определения 
серьезности проблемы и выработки превентив-
ных мер. В целом, влияние коррупции на уро-
вень и качество жизни населения достаточно 
хорошо изучено классиками и современниками 
экономической науки, что в целом позволяет 
странам, опираясь на данные о состоянии кор-
рупции, принимать превентивные меры, опи-
раясь на эти теоретические выкладки. Однако, 
необходим дифференцированный подход. Это 
обусловлено различиями менталитета, нацио-

нальных традиций, географических и культур-
ных факторов. Поскольку коррупция является 
неправовым двусторонним взаимодействием, 
эффективное противодействие ей невозможно 
без систематического и целенаправленного уча-
стия институтов гражданского общества (Shediy, 
2014), в целях формирования антикоррупцион-
ной культуры и нулевой терпимости граждан. 
При выработке антикоррупционных мер очень 
важна привязка к показателям качества жизни, 
а данный аспект, как показывает анализ публи-
каций, охвачен в недостаточной мере. В этой 
связи проведен анализ методологии проведения 
современных социологических исследований с 
целью выявления их взаимосвязи с восприятием 
коррупции как фактора, влияющего на качество 
жизни, и выработке рекомендаций по их совер-
шенствованию.

Обоснование выбора темы; цели и задачи

В современных условиях основной целью 
государственного развития становится дости-
жение социального прогресса. Благополучие 
населения становится ключевым вопросом по-
вестки правительств, поскольку очень важно 
знать, насколько граждане разных стран, отдель-
ные социальные группы внутри каждой из стран 
удовлетворены своей жизнью. При этом, одним 
из основных факторов, способствующих по-
вышению качества жизни и доверия граждан к 
государству, является эффективная антикорруп-
ционная стратегия вкупе с транспарентностью 
государства. 

Действующая Антикоррупционная стра-
тегия Республики Казахстан на 2015-2025 гг. 
определила основные векторы противодействия 
коррупции на 10-летний период. Принимае-
мые меры позволили Казахстану в 2019 году 
улучшить показатель восприятия коррупции, 
формируемый международной организацией 
Transparency International, поднявшись со 124 
места на 113 в мировом ранге. 

Однако, противодействие коррупции в Ка-
захстане по-прежнему остается одним из клю-
чевых вопросов государственного управления и 
негативно влияет на удовлетворенность казах-
станских граждан качеством жизни. Наряду с 
этим, в большей или меньшей степени корруп-
цией охвачены практически все сферы, состав-
ляющие основу повышения качества жизни на-
селения. Также, это ведет к снижению доверия 
граждан к государству и отсутствию уверенно-
сти в будущем. 
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Наряду с этим, имеет место отсутствие ком-
плексных научных исследований, направленных 
на выявление причин коррупции, обоснование 
принимаемых превентивных мер и формирова-
ние эффективной антикоррупционной политики 
государства. В ближайшие годы, в связи с за-
вершением срока действия Антикоррупционной 
стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 
годы, потребуется разработка нового программ-
ного документа. В данном контексте представ-
ленная работа, направленная на исследование 
основных аспектов модернизации антикорруп-
ционной политики в контексте повышения каче-
ства жизни и благосостояния граждан в Респу-
блике Казахстан, является актуальной и имеет 
значительное прикладное значение.

Цель данного исследования заключается в 
разработке комплекса механизмов модерниза-
ции антикоррупционной политики в контексте 
повышения качества жизни и благосостояния 
граждан Республики Казахстан и предупрежде-
ния коррупции повышение роли этики. 

Для достижения исследуемой цели постав-
лены следующие задачи:

- провести анализ работ, направленных на 
выявление причин коррупции;

- выявить этапы и предпосылки, количе-
ственные и качественные особенности, актуаль-
ные проблемы предупреждения коррупции по-
вышение роли этики;

- разработать комплекс механизмов модер-
низации антикоррупционной политики в кон-
тексте повышения качества жизни и благососто-
яния граждан Республики Казахстан;

- изучить особенности проводимой РК поли-
тики в отношении принимаемых превентивных 
мер и формирование эффективной антикорруп-
ционной политики государства;

В настоящее же время тема коррупции – одна 
из наиболее релевантных, обсуждаемых в обще-
стве и на политической арене, на локальном и 
международном уровнях, что выводит социоло-
гию на первый план в вопросе изучения рассма-
триваемого феномена. Это системная проблема, 
требующая серьезного изучения и оценки ее 
влияния на различные аспекты жизнедеятель-
ности.

Методология исследования

Теоретико-методологической основой ис-
следовательской работы стал структурный под-
ход, предполагающий выделение совокупностей 
устойчивых взаимосвязей в целостных систе-
мах. Процесс исследования будет осуществлен 

с помощью общих и частных методов научного 
познания, включающих такие процессы, как из-
мерения, сравнения, анализ и синтез, обобщение 
и конкретизация, отождествления, абстракции, 
формализации и логический анализ. В работе 
также используются следующие методы: ана-
лиз эффективности политики (policy analysis), 
анализ основных акторов (stakeholders analysis), 
SWOT-анализ, PESTLE-анализ, социологиче-
ский опрос и экспертное интервью.

Результаты и обсуждение

Индекс восприятия коррупции Transparency 
International, наиболее авторитетный и цитиру-
емый показатель подобного рода в мире, при 
проведении анализа руководствуется методо-
логией, основанной на социологических опро-
сах о восприятии коррупции в государственном 
секторе таких целевых групп, как предприни-
матели и эксперты по соответствующей стра-
не. Так, при формировании показателя за 2020 
год использовалось 13 международных источ-
ников, экспертам которых задавались вопросы, 
прямо или косвенно связанные с субъективной 
оценкой данными существующих коррупци-
онных практик, а также состояния основных 
государственных институтов (Transparency 
International. Corruption Perception Index 2020.) 
Вопросы опросных листов преимущественно 
связаны с использованием государственных 
должностей для получения личной выгоды, не-
целевым использованием бюджетных средств, 
кумовством на госслужбе и захватом власти от-
дельным узким кругом влиятельных лиц. Кроме 
этого, отдельные исследования рассматривают 
оценку состояния доступных методов борьбы с 
коррупцией (включая действенность судебного 
преследования, состояние законодательства, эф-
фективность предпринимаемых правительством 
мер, защита свидетелей и т.д.). В целом характер 
вопросов можно разделить на следующие основ-
ные группы (Рисунок 1):

Несмотря на фундаментальность подхода 
Transparency International по выстраиванию мак-
симально объективной и надежной методологии 
проведения сравнительного анализа восприятия 
коррупции в различных странах, можно заме-
тить главный недостаток действующего подхо-
да – не учитывается мнение населения, главной 
заинтересованной стороны, напрямую сопри-
касающейся с коррупцией и страдающей от её 
негативных последствий. На данный недостаток 
указывает также ранее проведенное исследова-
ние (Квон, 2015). 
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Одним из компонентов агрегированного по-
казателя Всемирного Банка Worldwide Governance 
(WGI) является индикатор «Контроль коррупции». 
Показатель отражает представления о том, в какой 
степени государственная власть используется для 
личной выгоды, включая как мелкие, так и круп-
ные формы коррупции, а также «захват» государ-
ства элитами и частными интересами (Worldwide 
Governance Indicators). В целом WGI аккумулиру-
ет и обобщает информацию из более чем 30 суще-
ствующих источников данных (часть из которых 
также используется Transparency International при 
формировании ИВК), которые отражают взгляды 
и опыт граждан, предпринимателей и экспертов в 
государственном, частном и неправительственном 
секторах со всего мира относительно качества раз-
личных аспектов управления.

Применительно к международным исследо-
ваниям, довольно сложно привести к единому 
знаменателю большинство стран мира, обеспе-
чив одновременно надежность, единообразие, 
унификацию показателей, способов их измере-
ния и сопоставимость количественных значе-
ний уровня восприятия коррупции различных 
исследований. В этой связи, не опровергая и не 
умаляя значимости результатов международных 
исследований, применительно к конкретной взя-
той стране, необходим индивидуальный, соб-
ственный метод измерения коррупции и инди-

каторов качества жизни, на которые прямо или 
косвенно влияет коррупционный фон.

Подробное социологическое исследование 
уровня восприятия коррупции в государствен-
ных органах Республики Казахстан в рамках 
Программы развития ООН в Казахстане про-
водит национальное отделение Transparency 
International – ОФ Transparency International 
Kazakhstan. Проводимые в 2019-2020 годах 
опросы населения и предпринимателей основ-
ной целью ставили изучение коррупционного 
опыта у респондентов с дальнейшим определе-
нием регионов, должностей и государственных 
институтов, наиболее подверженных корруп-
ции. Исследование состоит из двух частей – от-
дельно для граждан и бизнеса. При этом в обо-
их случаях используется метод ситуационного 
анализа, предполагающий сбор и анализ сведе-
ний на основе примеров конкретных ситуаций. 
Специально разработанный вопросник для про-
ведения очного интервью включает стандарти-
зированные вопросы, позволяющие получить 
представление о коррупционных практиках: кто, 
где и когда совершил или столкнулся с корруп-
ционным действием (Transparency International 
Kazakhstan, 2020). Пример вариантов ответа для 
вопроса о ситуации с коррупцией в стране в це-
лом, задаваемого населению и предпринимате-
лям, приведены на схеме (Рисунок 2).

Источник: Transparency International. Corruption Perception Index 2020.  
Methodology. https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl 

Рисунок 1 – Структура вопросов, используемых при опросе респондентов  
в рамках исследований, формирующих Индекс восприятия коррупции Transparency International 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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Источник: Transparency International Kazakhstan. Мониторинг состояния коррупции в Казахстане за 2020 год.  
http://tikazakhstan.org/transparency-kazakhstan-prezentoval-rezultaty-monitoringa-sostoyaniya-korruptsii-v-strane-za-2020-god/

Рисунок 2 – Предлагаемые респондентам ответы, согласно опросному листу  
Transparency International Kazakhstan на вопрос об их оценке восприятия коррупции в государственных органах

Другие вопросы, задаваемые респондентам, 
связаны с просьбой назвать государственный 
орган, в котором чаще всего приходится ре-
шать вопросы неформальным путем, категорию 
должностей, сферу деятельности. Также пред-
лагалось детализировать имеющийся коррупци-
онный опыт, перечислив государственные ус-
луги, при обращении за которыми приходилось 
участвовать в коррупционной схеме, а также 
выразить свою удовлетворенность запросом на 
государственную услугу после коррупционной 
сделки и озвучить мотивацию данного действия. 
Подобный подход к социологическому исследо-
ванию позволяет гораздо более глубже понять 
отношение и степень терпимости общественно-
сти и бизнес-среды к коррупции в стране, однако 
по-прежнему не дает полной картины коррупци-
онного влияния на социально-экономическую 
сторону, качество жизни в целом именно (с по-
зиции восприятия такого влияния обществом).

В основе специального обзора по коррупции 
в Казахстане глазами предпринимателей, вы-
полненного в 2018 году исследовательским цен-
тром «SANGE» по заказу Национальной палаты 
предпринимателей Казахстана «Атамекен», – 
социологические опросы респондентов по трем 
группам вопросов: оценка коррупции в государ-
ственных органах, факторы коррупции и оценка 
антикоррупционной политики. По блоку оценки 
коррупции предлагается оценить уровень кор-
румпированности госорганов, объем нефор-

мальных платежей. При коррупционной оценке 
анализируются инициаторы противоправной 
сделки и ее причины. Эффективность антикор-
рупционной политики оценивается согласно 
мнению предпринимателей об эффективности 
госорганов и итогов реализации государствен-
ных антикоррупционных программ (Специаль-
ный обзор по коррупции в Казахстане глазами 
предпринимателей). Главным результатом дан-
ного социологического исследования стало ран-
жирование местных исполнительных органов и 
территориальных подразделений центральных 
государственных учреждений по воспринимае-
мому уровню коррупции и эффективности при-
нимаемых антикоррупционных мер в региональ-
ном разрезе, выявление «слабых мест».

Как можно видеть, в данных исследованиях 
основной акцент при проведении опросов ста-
вится на оценку восприятия коррупции в госу-
дарственном управлении, не охватывая частный 
сектор. Также, проводимые социологические 
опросы по теме коррупции стандартизированы 
и не включают вопросы о влиянии коррупции 
на благосостояние и качество жизни, ограничи-
ваясь лишь выявлением терпимости граждан и 
предпринимателей к коррупционным деяниям.

При рассмотрении российского опыта в ча-
сти проведения социологических исследова-
ний по вопросам коррупции в регионах интерес 
представляет Методика проведения социологи-
ческих исследований в целях оценки уровня кор-

http://tikazakhstan.org/transparency-kazakhstan-prezentoval-rezultaty-monitoringa-sostoyaniya-korruptsii-v-strane-za-2020-god/
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рупции в субъектах Российской Федерации (По-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 25 мая 2019 года), принятая в 2019 году 
для изучения «бытовой» и «деловой» корруп-
ции, возникающей при взаимодействии граждан 
и бизнеса с представителями власти. Методика 
закрепляет основные требования к проведению 
социологического опроса, в том числе в части 
формирования выборки респондентов, порядка 
проведения анкетирования, обработки данных и 
непосредственно к вопросам анкет. Более того, 
приложениями к методике утверждены перечни 
вопросов интервьюеров. Анализируя характер 
анкет, в целом можно констатировать, что во-
просник состоит преимущественно из вопросов, 
стандартных для подобного рода социологиче-
ских исследований. В части корреляции опроса 
с уровнем жизни стоит обратить внимание на 
наличие таких вопросов, как «Как вы оценивае-
те уровень своего материального положения?» и 
«Какая доля дохода в среднем приходится на не-
формальные платежи?», позволяющих выявить 
зависимость коррупции и благосостояния. По-
добная методика видится полезной как инстру-
мент, позволяющий систематизировать и усо-
вершенствовать подходы к проведению социо-
логических исследований коррупции в условиях 
Республики Казахстан, где на сегодняшний день 
подобный нормативно-правовой акт или ведом-
ственный стандарт отсутствует.

Заключение и выводы

Коррупция, как социальное явление, инте-
грирована практически во все сферы жизнеде-
ятельности. Не подлежит сомнению и тот факт, 
что коррупция препятствует экономическому 
росту и прогрессу общества в целом. Социоло-
гические опросы являются одним из наиболее 
действенных инструментов для идентифика-

ции уровня коррупции в стране, определения 
причин и факторов, способствующих ее воз-
никновению. Проводя анализ разных методо-
логий социологических исследований в кон-
тексте повышения благосостояния и качества 
жизни населения, можно сделать следующие 
выводы:

- международные социологические исследо-
вания уровня восприятия коррупции основаны 
преимущественно на стандартизированных по-
казателях и не учитывают мнение населения;

- большинство социологических анкет по 
теме коррупции не включают вопросы, позволя-
ющие выявить связь (влияние) коррупции с бла-
госостоянием и уровнем жизни;

- в силу международной терминологии кор-
рупция рассматривается как социальные отно-
шения между государством, бизнесом и граж-
данами, лишь косвенно затрагивая квазигосу-
дарственный и частный сектора, являющиеся 
существенной частью экономики.

Для выработки наиболее эффективных ин-
струментов антикоррупционной политики в 
контексте уровня жизни выработан ряд рекомен-
даций:

- использование более объективных локаль-
ных социологических опросов для подробного 
изучения мнения граждан относительно кор-
рупции, ее влияния на уровень жизни и благо-
состояние;

- при проведении анкетирования обеспече-
ние охватом респондентов вопросами по вос-
приятию коррупции не только в государствен-
ном, но и частом секторе;

- разработка нормативной методологической 
базы для проведения социологических исследо-
ваний применительно к местным условиям, в 
привязке к необходимости повышения благосо-
стояния и уровня жизни населения, как основ-
ной задаче антикоррупционной политики.
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