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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Журнал «Культурно-антропологические исследования» основан в 2009 

году как научное периодическое издание. Журнал выступает открытой и не-
зависимой трибуной для отражения современных интегративных тенденций 
в гуманитарных науках. Этот вектор развития гуманитаристики особенно 
востребован и значим в современный период как необходимость поиска стра-
тегических ориентиров жизни человеческого общества. Сквозной для данной 
тенденции является культурно-антропологическая тематика, посвященная 
человеку в его культурной ипостаси: человек как культурное существо. Куль-
тура здесь выступает специфически человеческим, т. е. связанным со смыс-
лообразованием, инструментом выживания человека и человечества. Этот 
предмет имеет ряд граней – от философской постановки вопроса до конкрет-
ных и практических исследований современных гуманитарных наук: культу-
рологии, истории, археологии, филологии, музеологии. В нашем журнале как 
раз предлагается вариант такого обобщенного видения. Для его получения 
целесообразно увязать между собой многочисленные, более частные, пред-
ставления, которые бы взаимно корректировали друг друга. А с этой целью 
важно привлечь знание не только культурологическое. Следует посмотреть 
на культуру также извне. С одной стороны, это будет подход с позиции фило-
софии (и философии как таковой, и отдельных философских наук, в частности, 
философской антропологии и натурфилософии). С другой стороны, это будет 
подход с позиции естественно-научной.

Нашими партнерами являются российские авторы, что способствует ак-
тивному обмену достижениями в сфере гуманитарных наук, а также – под-
держанию и развитию единого научного пространства России и стран СНГ, 
консолидации усилий ученых и специалистов для решения актуальных на-
учно-практических и образовательных проблем, представляемых исследова-
телями Сибирского федерального округа, а также представителями других 
регионов России и международного сообщества.

Журнал адресован исследователям, преподавателям высший учебных заве-
дений, аспирантам, специалистам в сфере философии, культурологии, истории, 
которые интересуются новейшими результатами фундаментальных и при-
кладных исследований. Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия 
журнала «Культурно-антропологические исследования» рассчитывает на то, 
что авторы журнала будут стремиться к постижению современных глубинных 
и противоречивых основ процессов в области культуры.

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследо-
ваний по смежным гуманитарным проблемам.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этиче-
ских принципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики 
научных публикаций, сформулированный Комитетом по этике научных пу-
бликаций (Москва, Россия).

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала.



7

FROM THE EDITORIAL BOARD
The “Culture and anthropology research journal” was founded in 2009 as a sci-

entific periodical. The journal acts as an open and independent tribune to reflect 
modern integrative trends in the humanities. This vector of humanities develop-
ment is especially demanded and significant in the modern period as the need to 
find strategic guidelines for the life of human society. Cross-cutting for this trend is 
the cultural-anthropological theme devoted to man in his cultural hypostasis, man 
as a cultural being. Culture here acts as a specifically human, i.e. related to mean-
ing-making, instrument of survival of man and mankind. This subject has a number 
of facets – from philosophical formulation of the question to concrete and practical 
studies of modern humanities: culturology, history, archaeology, philology, museol-
ogy. Our journal offers a variant of such a generalized vision. In order to obtain it, 
it is advisable to link the numerous, more particular views, which would mutually 
correct each other. To this end, it is important to attract knowledge that is not only 
cultural. It is necessary to look at culture from the outside as well. On the one hand, 
this will be an approach from the position of philosophy (both philosophy as such 
and individual philosophical sciences, in particular, philosophical anthropology and 
natural philosophy). On the other hand, it will be an approach from the position of 
natural sciences.

Our partners are Russian authors, which contributes to the active exchange of 
achievements in the field of humanities, as well as to the maintenance and devel-
opment of a common scientific space of Russia and CIS countries, consolidation of 
efforts of scientists and specialists to solve urgent scientific, practical and educational 
problems, represented by researchers of the Siberian Federal District, as well as rep-
resentatives of other regions of Russia and the international community.

The journal is addressed to researchers, teachers of higher educational insti-
tutions, graduate students, specialists in philosophy, cultural studies, history, who 
are interested in the latest results of fundamental and applied research. Inviting to 
co-operation, the editorial board of the “Culture and anthropology research journal” 
counts on the fact that the authors of the journal will strive to comprehend the modern 
deep and contradictory foundations of processes in the field of culture.

We are waiting for your articles revealing, generalizing the results of research 
on related humanitarian problems.

The editorial policy of the journal is based on traditional ethical principles of 
Russian scientific periodicals and supports the Code of Ethics of Scientific Publications 
formulated by the Committee on Ethics of Scientific Publications (Moscow, Russia).

We invite you to participate in the work of our journal.
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ

PART I. THEORY OF CULTURE

Культурно-антропологические исследования. 2024. № 1
Culture and anthropology research journal. 2024. № 1

Научная статья
УДК 903.21

Археологические признаки буддизма как культурно-религиозной 
традиции в древней и средневековой торевтике юга Западной Сибири

Бородовский Андрей Павлович1, 2

1Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук, Новосибирск, Россия
2Новосибирский государственный педагогический университет, Новоси-
бирск, Россия

Аннотация. Статья посвящена обобщению и анализу археологических источ-
ников, отражающих влияние культурной и религиозной буддийской традиции 
на территории юга Западной Сибири. Основным предметом изучения являются 
образцы торевтики широкого хронологического спектра от рубежа эр до эпохи 
средневековья. Такой широкий временной охват позволяет проследить не только 
динамику проникновения этой восточной традиции на сибирские территории, 
но и его постепенную внутреннюю и внешнюю трансформацию. Под внутренней 
трансформацией подразумевается развитие самой буддийской традиции, кото-
рая происходила с рубежа I в. до н. э. – II в. н. э., а затем появление ее различных 
толков, включая манихейство. Внешняя трансформация заключается не только 
в широком территориальном распространении внешних символов буддизма, но 
и их влиянии и адаптации в местных сибирских культурах. Признаки таких буд-
дийских символов представлены в изображении причесок («кробилоса»), нимбов 
(«мандорла»), налобных украшений («бинди»), декора в виде мотивов «пылаю-
щей жемчужины», «цветущей смоквы», «узла бесконечности».

Наряду с этим в рамках интерпретаций учитывается, что ранний период су-
ществования и распространения косвенного влияния буддизма протекал формате 
активного взаимодействия с другими религиозными традициями – зороастриз-
мом, митраизмом, христианством несторианского толка. Указанная особенность 
позволяет рассматривать все вышеперечисленные признаки в качестве косвен-
ных и опосредованных при передаче буддийской религиозной традиции на терри-
торию юга Западной Сибири. Необходимо также подчеркнуть, что в рамках обще-
сибирского и дальневосточного регионов наблюдается явное территориальное 
своеобразие распространения элементов декора, связанных с буддийской тради-
цией, обусловленных территориальными особенностями культурных связей.

Ключевые слова: артефакты; иконография; буддизм; манихейство; «пылаю-
щая жемчужина»; Южная Сибирь

© Бородовский, 2024
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
PART I. THEORY OF CULTURE

Для цитирования: Бородовский А. П. Археологические признаки буддизма 
как культурно-религиозной традиции в древней и средневековой торевтике юга 
Западной Сибири // Культурно-антропологические исследования. – 2024. – № 1. – 
С. 8–24.

Scientific article

Archaeological signs of buddhism as a cultural and religious tradition 
 in the ancient and medieval toreutics of the south of western Siberia

Andrew P. Borodovsky1, 2

1Institute of Archeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy 
of Sciences, Novosibirsk, Russia
2Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The subject of the study is the study of elite crests as a means of broad-
casting cultural communication in a variety of fields. Among them, ethnic interaction 
and clashes, trade ties, social hierarchy and the spread of epic plots. As samples of such 
combs, products were selected that correspond to a number of characteristics – import-
ed origin, prestigious material, ritual use, visual expressiveness, connection with written 
tradition. The research sample included combs made of tusk, bone, wood (poplar, box-
wood) and gold in a wide territorial and chronological context. Such spatial and temporal 
frameworks extended from the British Isles, the Middle East, the Northern Black Sea 
region, the north-west of Eastern Europe and the southern Urals, as well as from the 
Bronze Age, Early Iron and the Middle Ages. It is significant that the presented sample of 
crests shows a stable connection between ancient written traditions (Canaanite, Old Rus-
sian) and ritual practices. The raw material component of the studied ridges is no less 
significant. In particular, the most prestigious and valuable materials (ivory, gold, box-
wood) were used for the manufacture of elite items. It should also be noted that cultural 
communications in elite combs were presented both directly and indirectly. An example 
of the first – direct communication are products made by foreign craftsmen. An exam-
ple of the second, indirect communication, are items from local manufacturers, which 
reflected external cultural ties. In general, such a complex of qualitative and informative 
features is the basis for the active functioning of combs made of various materials in the 
communicative sphere of both the Ancient World and the Middle Ages.

Keywords: Elite objects; combs; antiquity; the Middle Ages; cultural interaction; 
communication

For citation: Borodovsky A. P. Archaeological signs of Buddhism as a Cultural and 
Religious Tradition in Ancient and Medieval Toreutics of the South of Western Siberia. 
Culture and anthropology research journal, 2024, no. 1, pp. 8–24.

Введение. Однозначные и категоричные интерпретации артефактов и осо-
бенностей их декоративного оформления как отражения определенной куль-
товой, а тем более религиозной традиции всегда не только рискованны, но и, 
как правило, дискуссионны. Тем не менее это не означает, что такие попытки 
всегда обречены или не перспективны в рамках новых интерпретаций, по-
скольку расширение источниковой базы позволяет ставить все новые и новые 
вопросы принадлежности или соответствия определенных артефактов к той 
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или иной религиозной традиции. Основанием для этого является присутствие 
целого ряда символов на древней торевтике, обнаруженной на юге Западной 
Сибири, так или иначе соотносимых с буддийской религиозной традицией 
в широком контексте.

Материалы и методы. Наиболее ранние предметы, связанные с буддиз-
мом, в Евразии локализуются на территории Афганистана, северной Индии 
(гандхарская скульптура) [1, с. 174, 189] и побережья Красного моря в Египте 
(Береника) в I–IV вв. н. э. (рис. 1).

Рис. 1. Мраморная миниатюрная скульптура Будды из  
г. Береника на побережье Красного моря в Египте (I–II вв. н. э.)

Специалисты отмечают существенную близость афгано-гандхардского 
варианта буддийской иконографии к античной (римской) изобразительной 
традиции, поскольку в результате тесной связи Индии с западными странами 
даже образ Будды приобрел ярко выраженный индоэллинистический характер 
[1, с. 173, 181].

В свою очередь, на территории северо-западного Китая влияние ганд-
харской традиции представлено в миниатюрной фигурке Будды (рис. 2) на 
кладбище Хондуюань в деревне Ченгрен у г. Сяньян (провинция Шенси). Этот 
предмет относится к эпохе династии Восточная Хань (25–220 гг. н. э.).
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Рис. 2. Бронзовая фигурка Будды из Хондуюань в деревне  
Ченгрен у г. Сяньян (провинция Шенси) северо-западный  

Китай эпоха династии Восточная Хань (25–220 гг. н. э.).

В связи с этими находками начала I тыс. н. э. следует отметить, что отдель-
ные элементы буддийской традиции – точка на лбу – представлены уже на ли-
цах целого ряда персонажей бактрийской торевтики из Тилля-Тепе в северном 
Афганистане (рис. 3, 4).

Рис. 3. Золотая бляшка с крылатой богиней из погребения  
6 Тиля-Тепе (Афганистан), кушаны (I в. до н. э.)



12

Культурно-антропологические исследования. 2024. № 1
Culture and anthropology research journal. 2024. № 1

Рис. 4. Золотое антропоморфное изображение на золотой подвеске с парными 
драконами из погребения 2 Тиля-Тепе (Афганистан), кушаны (I в. до н. э.)

Среди них антропоморфное изображение на золотых предметах с крылатой 
богиней из погребения 6 [2, р. 156, 99; р. 254] и подвеске с двумя драконами из 
погребения 2 [2, р. 98–105, 44–47; р. 231]. Изображение Будды с точкой на лбу 
представлены на росписях в Каратепе в Средней Азии [3, с. 410, табл. XXII, 4]. При 
этом следует подчеркнуть, что на начальном этапе распространения буддизма 
в Бактрии в I–IV н. э. бактрийские мастера, несмотря на следование буддийским 
канонам, привносили в эту устоявшуюся иконографию свои незначительные 
изменения, акцентируя внимание на отдельные элементы [4, с. 229]. Среди них 
было изображение нимба и точки на лбу. Наряду с этим необходимо подчер-
кнуть, что точка на лбу – «бинди», являясь одним из «опознавательных» при-
знаков индуистской традиции, присутствует на ранних изображениях Будды 
в гандхарской традиции [1, с. 173, рис. 167, 168, с. 175, рис. 171, с. 178, рис. 177, 
с. 179, рис. 178].

Значительно севернее такой элемент (точка на лбу) присутствует на антро-
поморфной фигурке восточного происхождения на левом берегу р. Оби (рис. 
4, 5) в пределах г. Новосибирска [5]. Этот изобразительный элемент коррели-
руется с целым рядом деталей верхней одежды индийского происхождения. 
Среди них: пояс «лунги» и фестоны на плечевой одежде [6, с. 33].

Таким образом, есть все основания предполагать, что на рубеже эр и на-
чале I тыс. н. э. на территорию юга Западной Сибири стали проникать первые 
косвенные признаки буддийской религиозной традиции.
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Рис. 5. Голова бронзовой фигурки из г. Новосибирска  
в районе Старо-Кривощекова (рубеж эр)

Более массовый характер этот культурный процесс приобрел в конце I 
тыс. н. э. На территории Хакассии с середины VIII–X вв. н. э. следы манихейства 
представлены в эпиграфике, культовой атрибутике, торевтике и архитектур-
ных сооружениях [7, с. 125, 146, 147]. Особое внимание следует обратить на 
поясные и уздечные бляшки с изображением пылающей жемчужины (рис. 6), 
найденных в Туве (Дагылганныг, Тора-Тал-Арты) [8, с. 116, рис. 42, 3, 4; 9, с. 129], 
Хакасии (покупка А. М. Тальгерна, Ник-Хая; Дрокино-1; Тютяхский клад, слу-
чайная находка у Абакана) [10, с. 67–72, рис. 117–136; 11, табл. LXI–LXIII; 12, 
с. 146, рис. 1; 13, с. 106, рис. 1, 6; 14, с. 74, рис. 6, 1–3], Верхнем Приобье (Чингис) 
и Мариинско-Ачинской лесостепи (Юрга).

Этот орнамент достаточно проанализирован [8, с. 105, 106; 14, с. 63–64] и не 
нуждается в детальном пояснении. Иконографический анализ других изобрази-
тельных элементов, связываемых с буддийской традицией, опирается на поиск 
аналогий изобразительного материала из сопредельных регионов с целью 
синхронизации таких находок. При этом в рамках строгой научной аналогии 
учитывались необходимые связи и признаки сходства между соотносимыми 
предметами в пределах одного культурно-хронологического контекста. Следует 
также подчеркнуть, что именно торевтика очень часто является носителем 
ритуальной, религиозной или эпической тематики [15, с. 363].

В целом же системное изучение изображений из сибирского региона, соот-
носимых с буддийской традицией, опиралось на совокупность явлений духовной 
культуры, отражающей традиционные мировоззрения и религиозные верования.
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Рис. 6. 3 D модель бронзовой фигурки из г. Новосибирска

Обсуждение. Иконография пылающей жемчужины в торевтике Саяно-Ал-
тая достаточно вариативна, однако этот феномен скорее всего не отражает 
хронологию стилизации этого изобразительного мотива. Поскольку все вари-
анты изображений сосуществуют в рамках одного периода [14, с. 64, рис. 1, с. 66, 
рис. 2, с. 67]. Для Южной Сибири появление бляшек с изображением пылающей 
жемчужины связывается с походами уйгуров во второй половине VIII в. н. э. 
[16, с. 246, 248]. В Минусинскую котловину предметы с манихейской торевтикой 
могли попасть в 795 г. Отдельные предметы с манихейской торевтикой могли 
попасть в Минусинскую котловину и позднее в ходе успешной для кыргызов 
войны 820–840 гг. К началу XI века «манихейская» орнаментация исчезает из 
кыргызской торевтики [12, с. 149].

В целом предметы торевтики с пылающей жемчужиной на территории 
юга Западной Сибири представлены как в погребальных комплексах с крема-
цией (Ник-Хая; Дрокино-1), кладах (Тюхтятский клад), так и среди случайных 
находок (Чингисы, Юрга, Минусинская котловина) (рис. 7).
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Рис. 7. Случайная находка в Абакане бляшки с изображением  
пылающей жемчужины, г. Абакан (Хакасия), VIII–Х вв. н. э.

В предметном комплексе эпохи средневековья изделия с таким орнаментом 
имеют самую различную принадлежность от поясной и конской гарнитуры 
[8, с. 105, 110, рис. 36] до приспособлений для хранения швейных принадлеж-
ностей – игольников (покупка А. М. Тальгерна) [13, с. 106, рис. 1, 6].

Мотив пылающей жемчужины в торевтике эпохи средневековья юга За-
падной Сибири иногда сочетается с изображением цветка священной смоквы. 
Это еще один декоративный элемент буддийской религиозной и культурной 
традиции [8, 1990, с. 102, табл. XXV, 7–19]. Территориальное распространение 
этого декоративного элемента на территории Южной Сибири и Дальнего Вос-
тока достаточно широко, однако на юге Западной Сибири такая особенность 
наиболее широко представлена в Хакасии (рис. 7).

Однако в рамках таких региональных особенностей распространения раз-
личных элементов буддийской орнаментации следует отметить, что на бронзо-
вых игольниках кроме изображения пылающей жемчужины [14, с. 66, рис. 2, 4] 
еще встречается изображение «бесконечного» узла или «узла счастья». Этот 
декор наносился не только на игольницы, но и на зажимы кистей конской 
сбруи [8, с. 109, рис. 35, 2].

Такие предметы известны не только в Хакасии, Туве, но и в Верхнем При-
обье (Ордынское-1) (рис. 8). Символика узла бесконечности многозначна, но 
является одним из мотивов буддийского искусства [8, с. 101, 108, табл. ХХХ, 4]. 
Кроме того, изображение узла бесконечности активно используется в тибет-
ском буддизме, который является северным вариантом этой религиозной 
и культурной традиции.
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Рис. 8. Игольник с орнаментом «бесконечного» узла  
Ордынское-1 (Верхнее Приобье), конец I тыс. н. э.

Широкое территориальное разнообразие мест обнаружения изделий с де-
кором пылающей жемчужины и узла бесконечности, а также их различное 
функциональное предназначение далеко не всегда связано с культовой атри-
бутикой. Это в свою очередь демонстрирует представленность упомянутых 
элементов, связанных с буддийской традицией в формате декора, а не исклю-
чительно религиозной практикой.

В рамках интерпретации косвенных признаков буддизма, представленных 
на некоторых, ранее опубликованных артефактах, хотелось бы еще раз остано-
виться на парных золотых антропоморфных подвесках из кургана 7 могильника 
Койбалы на р. Абакан (рис. 9).

Этот погребальный комплекс относится к концу I тыс. н. э. [17, с. 227, 228]. 
Два этих изображения крылатой женщины с нимбом на голове, были интер-
претированы С. Г. Скобелевым как воспроизведение образа древнетюркской 
богини Умай [17, с. 231, 232]. Однако при всей развернутости аргументации 
такой точки зрения хотелось обратить внимание на несколько особенностей. 
Во-первых, образ крылатой богини из тюркской мифологии проецируется на 
Умай более чем опосредованно. Во-вторых, в иконографии богини с крыльями 
достаточно широко представлены не только в ближневосточной и античной
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Рис. 9. Золотые подвески из могильника Койбалы  
(Средний Енисей) конец I тыс. н. э. (фото С. Г. Скобелева)

изобразительной традиции, но и в греко-бактрийской торевтике. Примером 
этого является бляшка с таким образом из Тилля-Тепе (рис. 3). В-третьих, сти-
листическая параллель золотых подвесок с антропоморфным изображением, 
держащим в руках сосуд с иконографией древнетюркских изваяний, оправдана, 
но при этом и субъективно избирательна. Поскольку можно привести целый 
ряд других стилистических направлений, где присутствует образ женщины 
с сосудом в руках. Среди таких примеров могут быть женские образы из сог-
дийских росписей в Варахше [18, с. 160–162, табл. XIV].

Поэтому исключительно «тюркская» принадлежность ювелирных антро-
поморфных предметов из Койбалы, на наш взгляд, не очевидна. Более того, 
наличие нимба на голове этих изображений позволяет допускать совершенно 
другие культурные и религиозные традиции.

В период, синхронный с существованием могильника Койбалы, были обна-
ружены золотые антропоморфные подвески, изображения нимбов известны 
на росписях Пенджикента и Варахша у согдийцев [18, с. 160–162, табл. XIV]. 
В этой среде были широко распространены различные инородные религиоз-
ные традиции – буддизм, манихейство и христианство несторианского толка 
[19, с. 28], внешние признаки которых часто наслаивались на зороастризм. 
Одним из таких проявлений было присутствие нимба на образах местных 
божеств авестийской традиции [19, с. 37].

Учитывая такой религиозный синкретизм, изображение нимба конечно 
нельзя считать исключительно буддийским изобразительным признаком. Од-
нако игнорировать вероятность такого влияния при интерпретации золотых 
подвесок из могильника Койбалы все же не следует, поскольку в буддизме 
наиболее ранние изображения нимба «мандорла» известны в мелкой пласти-
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ке с I–II вв. н. э. (г. Береника на побережье Красного моря в Египте) (рис. 1). На 
территории Индии в скульптуре Пешавара (Хоти-Мардан, Тахт-и-Бахи) [1, с. 173, 
рис. 167, 168, с. 178, рис. 177, с. 181] нимбы также присутствуют с явными влия-
ниями античной (римской) пластики уже в II–III вв. н. э. Позднее в конце второй 
половины I тыс. до н. э. изображения Будды с нимбом известны в Бактрии на ро-
списях Каратепе [3, с. 410, табл. XXII, 4] и скульптуре Мерва [3, с. 387, табл. XCIX, 1]. 
Присутствие нимбов также наблюдается и в сасанидской торевтике [15, с. 512, 
рис. 29, с. 514, рис. 31, с. 629 рис. 171, с. 733, рис. 268, с. 720, рис. 274].

Тем не менее наряду с этим следует признать, что на территории юга За-
падной Сибири нимбообразные изображения представлены в конце I тыс. н. э. 
в антропоморфной металлопластике совершенно в другом контексте. Речь идет 
о нескольких металлических фигурках пеших и конных воинов сросткинской 
культуры (Кулундинское, Сростки I) [20, с. 134, рис. 27, 48,49], за спиной которых 
на уровне головы располагался круглый щит. Однако для подвесок из Койба-
лы, очевидно, изображение нимба явно не связано с такой функциональной 
интерпретацией. Более того пропорции соотношения щита за спиной и нимба 
за головой совершенно иные исходя и реальных размеров этих предметов.

В связи с изображением нимба также следует обратить внимание на ха-
рактер оформления головы антропоморфных изображений из Койбалы. Под 
нимбом на голове выделено округлое возвышение, которое можно трактовать 
по-разному. Если полагаться на концепцию С. Г. Скобелева о сходстве иконогра-
фии антропоморфных образов золотых подвесок из Койбалы со стилистикой 
древнетюркских каменных изваяний [17, с. 230], то можно соотносить этот 
изобразительный элемент с головным убором типа шапочки или тюбетейки. 
Действительно, среди каменной скульптуры древних тюрок Алтая есть неболь-
шая серия таких изваяний (Тиланду, Тото, Кожон-Чол, Кыпчыл-1, Купчегень) 
[21, табл. XIII, 90, табл. XX, 121, табл. XXIII, 141, табл. XXXIV, 203; 22, с. 308 рис. 1, 1].

Однако если учесть, что этот элемент достаточно четко отделен от самой 
головы объемных изображений койбальских подвесок, то его можно интер-
претировать как элемент прически. Это может быть или пучок волос на те-
мени либо специальная волосяная шишка. В этой связи следует отметить, 
что подобная прическа является весьма характерной для раннебуддийской 
традиции в гандхарской скульптуре с II–V вв. н. э. [1, с. 173, рис. 167, 168, с. 176, 
рис. 172, 173, 177, с. 177 рис. 176, с. 178, рис. 177, с. 179, рис. 179, с. 181, с. 202, 
рис. 213, 214]. Этот пучок волос, несмотря на его сходство с прической («кроби-
лосой») эллинистического Аполлона, был достаточно типичен для индийских 
аскетов, которые связывали свои волосы в пучок для защиты от палящего 
солнца [1, с. 181]. Этот же тип прически представлен и на мраморной статуэтке 
Будды из эллинистического Египта (Береника), и на бронзовой фигурке эпохи 
Восточная Хань, выполненной в гандхардской традиции в Северо-Западном 
Китае (Хондуюань) (рис. 2). Таким образом, если эта интерпретация верна, то 
указанный элемент прически наряду с наличием нимба можно вполне рассма-
тривать как один из косвенных признаков отражения буддийской традиции. 
Следует отметить, что уже в монгольское время (XIII в.) такая комбинация 
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нимба и прически в виде шишки на голове представлена на золотой пластине 
из Хубсугула в Северной Монголии (рис. 10) [23].

Рис. 10. Золотая пластина из Хубсугула в Северной Монголии (XIII в. н. э.)

При этом вся изобразительная композиция вписана в контур лотоса – од-
ного из символов буддизма. Следует подчеркнуть, что цветок лотоса в этой 
религиозной традиции тесно связан с появлением мотива пылающей жемчу-
жины [8, с. 105], а также одними из самых ранних изображений Будды (рис. 1).

Тем не менее, несмотря на наличие явных связей различных элементов де-
кора, связанных с буддийской традицией, вопрос о распространении буддизма 
и его различных толков (манихейства) на территории юга Западной Сибири 
является проблемным по нескольким причинам. Во-первых, отдельные истори-
ческие интерпретации о распространении манихейства среди верхушки сред-
невековых кыргызов в Хакасии (Л. Р. Кызласов) не могут пока претендовать на 
всю полноту достоверной аргументации в источниковой сфере. Во-вторых, по 
этнографическим данным интерпретация и укоренение буддийской традиции 
в Южной Сибири (Горный Алтай) на протяжении начала ХХ в. также была далеко 
не однозначной в зависимости не только от реальных этнических процессов, 
но и от политических оценок этого явления.

В качестве наглядного примера можно привести факты изучения и оцен-
ки бурханизма как в Российской империи, так и в Советском Союзе, а также  
в Российской Федерации. Как известно, первоначально последователей «белой 
веры» идентифицировали крайне противоречиво [24, с. 126]. С одной стороны, 
их рассматривали как агентов иностранного (японского) влияния, подры-
вающего основы российского государственного влияния на Алтае, включая 
православие. С другой стороны, в лице Д. Клеменца, оправдывали движение 
бурханизма как местное и благотворное движение, не имеющее ничего общего 
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с тибетским буддизмом [25; 24, с. 126]. В советское время векторы такой оценки 
также несколько раз менялись.

Например, если первоначально А. Данилин рассматривал бурханизм как 
форму национально-освободительного движения в формате парадигмы «Рос-
сийская империя – тюрьма народов», то позднее под диктатом коммунистиче-
ской идеологии изменил свою оценку на сугубо контрреволюционное значение 
этого движения [26]. В наиболее концентрированном виде такую точку зрения 
выражал Л. Потапов. Он рассматривал бурханизм как реакционное национали-
стическое и сепаратистское движение [27, с. 343–360, 370]. В 30-е годы совет-
ская этнография, опираясь на связь бурханизма с буддизмом, квалифицировала 
его как проявление буржуазного национализма и «пятой колонны» японского 
империализма [24, с. 126]. Хотя в позднесоветское время стали появляться 
представления о влиянии северного буддизма на бурханизм [29; 30, с. 156].

После развала СССР точка зрения о многочисленных буддистских вли-
яниях стала если не преобладающей, то по крайней мере широко распро-
страненной [24, с. 127; 25; 31; 32; 33, с. 22; 34; 35]. Тем не менее взгляд на 
это религиозное явление как проявление националистической реальности 
сохранился [36; 37; 38; 39, с. 76].

Поэтому в настоящее время вопрос об артефактах буддийского проис-
хождения на юге Западной Сибири приобретает особую актуальность. Так, 
в 2002 г. неизвестными противниками буддизма была разрушена ступа, уста-
новленная у с. Боочи Онгудайского района Республики Алтая. Она была устав-
лена в честь Боора из сёока-рода майман, который, согласно преданию, еще 
в XVII в. прошел обучение в буддийских монастырях. По одной версии на этом 
месте была найдена буддийская статуэтка Боора, по другой – он был здесь 
захоронен после кремации. Однако есть много сомневающихся в том, находи-
лась ли на месте разрушенной ступы эта буддийская статуэтка изначально или 
она была намеренно подброшена [40, с. 164]. Такая позиция неоднозначного 
отношения к буддийской религиозной традиции на территории современно-
го Горного Алтая во многом связана с двумя факторами. Во-первых, местное 
алтайское население достаточно давно находится в трансграничной ситуации 
между тюрками-мусульманами и монголами-буддистами. Во-вторых, процесс 
этнической консолидации коренного алтайского населения еще не завершен.

Заключение. В конце I тыс. до н. э. активное распространение буддизма 
в Центральной Азии происходит после вторжения представителей эллинисти-
ческой Бактрии на территорию северо-запада индийского субконтинента. Ло-
кально региональными последствиями этих исторических событий становится 
первая волна широкого распространения предметов материальной культуры 
культового назначения с косвенными признаками буддийской традиции. Сле-
дующим этапом активного проникновения предметов с элементами буддий-
ской (манихейской) символики становится конец I тыс. н. э. Территориальное 
своеобразие и вариативность различных декоративных мотивов («бинди», 
«мандорла», «кробилосы», «пылающей жемчужины», «цветущей смоквы», цвет-
ка лотоса, «узла бесконечности»), связанных с буддийской традицией для юга 
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Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока, во многом обуслов-
лено региональными особенностями внешних культурных связей.

Наряду с таким феноменом, можно констатировать, что предметы с эле-
ментами буддийской символики поступали в Южную Сибирь на протяжении 
нескольких этапов со значительными (до 500 лет) хронологическими разрыва-
ми. Это приводило к тому, что в этих артефактах получали отражение не только 
определенные исторические события, но и явная трансформация буддийской 
традиции с течением времени. При интерпретации таких фактов с разной 
степенью убедительности приводились аргументы, связанные с различными 
стадиями этногенеза местного населения Сибири и политической обстановкой, 
что продолжает сказываться вплоть до начала XX и XXI столетий.
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Культура художественно-эстетической деятельности в контексте 
проблемы формирования художественно-творческих навыков личности

Павленко Татьяна Владимировна1
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты формирования 
художественной культуры в художественно-творческой деятельности личности.

Художественная культура представляет собой особую область культуры, на-
правленную на образно-творческое воспроизведение части окружающего мира.

Одной из наиболее важных функций художественной культуры является обе-
спечение сохранения создаваемых художественных ценностей, их передача от од-
ного поколения к другому. Важной функцией художественной культуры является 
также формирование в процессе художественно-творческой деятельности эсте-
тического сознания личности.

Становление художественной культуры личности является процессом слож-
ным, выстраивающимся в определенном порядке. С одной стороны, такая дея-
тельность складывается как стихийный процесс, а с другой – как целенаправлен-
ное творчество с заданными условиями художественно-творческой деятельности.

Культурно-образовательная среда, создаваемая педагогическим коллекти-
вом ДАХТиД, имеет вектор такого целенаправленного воздействия на личность 
школьника.

Реализация художественно-творческой деятельности позволяет старшему 
школьнику в художественном образовании раскрыть свои индивидуальные спо-
собности и сформировать творческие качества и компетенции.

Ключевые слова: сохранение создаваемых художественных ценностей; ста-
новление художественной культуры личности; эстетическое сознание личности; 
процесс художественно-творческой деятельности; целенаправленное творчество
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Culture of artistic and aesthetic activity in the context of the problem 
of formation of artistic and creative skills of a person

Tatyana V. Pavlenko1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
Abstract. The article examines various aspects of the formation of artistic culture 

in the artistic and creative activity of a person. Artistic culture is a special area of culture 
aimed at imaginatively and creatively reproducing a part of the surrounding world.

One of the most important functions of artistic culture is to ensure the preservation 
of the created artistic values, their transfer from one generation to another. The most 
important function of artistic culture is also the formation of aesthetic consciousness of 
a person in the process of artistic and creative activity.

The formation of an artistic culture of an individual is a complex process, arranged in 
a certain order. On the one hand, such activity develops as a spontaneous process, and on 
the other – as purposeful creativity with given conditions of artistic and creative activity.

The cultural and educational environment created by the DAHTiD teaching staff has 
a vector of such a purposeful impact on the student’s personality.

The realization of artistic and creative activity allows a senior student in art educa-
tion to reveal his individual abilities and form creative qualities and competencies, the 
beginnings of his artistic culture.

Keywords: preservation of created artistic values; formation of artistic culture of 
the individual; aesthetic consciousness of the individual; the process of artistic and cre-
ative activity; purposeful creativity

For сitation: Pavlenko T. V. Culture of artistic and aesthetic activity in the context of 
the problem of formation of artistic and creative skills of a person. Culture and anthro-
pology research journal, 2024, no. 1, pp. 25–37.

Введение. Художественная культура представляет собой [1; 2; 3] особую 
область культуры, направленную на образно-творческое воспроизведение 
природы, общества и жизнедеятельности людей средствами народной худо-
жественной культуры и профессионального искусства.

Одной из наиболее важных функций художественной культуры является 
обеспечение сохранения создаваемых художественных ценностей, их передача 
от одного поколения к другому. Еще одной функцией художественной культуры 
является формирование в процессе художественно-творческой деятельности 
эстетического сознания личности.

Становление художественной культуры личности является процессом 
сложным, выстраивающимся в определенном порядке. С одной стороны, такая 
деятельность складывается как стихийный процесс, а с другой – как целена-
правленное творчество с заданными условиями художественно-творческой 
деятельности.

Культурно-образовательная среда, создаваемая педагогическим коллекти-
вом ДАХТиД, имеет вектор такого целенаправленного воздействия на личность 
школьника.

В научной литературе в последнее время активно исследуются различные 
аспекты становления художественной культуры личности:
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– выявляются особенности развития эмоциональной сферы и творческого 
мышления детей (С. В. Фролова [4]);

– определяется специфика развития пространственного мышления 
(L. T. Katarzyna, M. Szarek [5]);

– описываются [6] значимые аспекты в личностном и интеллектуаль-
но-творческом развитии детей в различных видах деятельности;

– описываются [7; 8; 9] формируемые методологии модели художествен-
но-эстетической деятельности;

– выявляются [10; 11] способы повышения продуктивности обучаемости, 
стимуляции их творческого мышления;

– активно изучается [12; 13] так называемый социальный интеллект лич-
ности, способы управления эмоциональными состояниями [14; 15], делается 
акцент на арт-терапевтичеcких занятиях, на создании благоприятной среды 
обучения [16; 17];

– существенное внимание уделяется развитию художественно-творческих 
навыков в условиях развивающейся цифровой среды [18; 19; 20; 21].

В исследованиях показывается, что художественная культура призвана пе-
редавать традиции, творческий опыт, способы художественного освоения мира, 
а также обеспечивать развитие искусства – обновление, совершенствование.

Уровень эстетического развития личности, способность откликаться на 
красоту и творить по законам красоты формируется профессиональным сооб-
ществом педагогов-художников ДАХТиД. Самые результативные проявления 
творческой энергии и инициативы преподавателей аккумулируются в сложных 
проектах, которые оформляются для грантовых конкурсов. За последние три 
года ДАХТиД приняла участие в разработке и реализации более семи соци-
ально-культурных проектов, подаваемых на конкурсы грантов Президент-
ского фонда и Фонда культурных инициатив. Работа педагогической команды  
ДАХТиД является одним из педагогических условий успешного развития обу-
чающихся внутри достижений российской и мировой культуры.

Методология. Исследовательской площадкой стала Детская академия 
художественного творчества и дизайна (ДАХТиД), являющаяся структурным 
подразделением Института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ», сформированного 
в 2017 г.

Основной задачей реализации данной площадки стало создание иннова-
ционной системы непрерывного многоуровневого профильного образования 
обучающихся [22] как части единой университетской системы подготовки 
кадров, обеспечивающей качество художественно-эстетического и социаль-
но-педагогического образования.

Преподавательский состав ДАХТиД: художники-педагоги, мастера из про-
фессиональной среды, ученые, – включенные в разработку сложных куль-
турных проектов, являются гарантами передачи художественной культуры, 
которые, владея всеми приемами педагогического мастерства, вовлекают обу-
чающихся в творческий эксперимент, который снижает страх новизны, убирает 
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«комплекс белого листа», дает свободу самовыражения внутри культурных 
кодов и традиций через совместные и индивидуальные проекты.

Задача коллектива – раскрытие творческого потенциала обучающихся, 
который проявляется в их работах, но выбор самостоятельной темы для твор-
чества бывает сложен: 60 % обучающихся на первых порах не могут опреде-
литься с выбором темы, у них отсутствует насмотренность, техника и т. д., им 
необходима помощь педагога.

Сложные культурные коды и смыслы, которые несут взрослые, через созда-
ние особых условий транслируются подрастающему поколению, от их наличия 
и степени развития в человеке зависит его интеллигентность, творческая 
направленность устремлений и деятельности, особая одухотворенность от-
ношений к миру и другим людям. Без развитой способности к эстетическому 
чувствованию, переживанию будущие студенты вряд ли смогут реализовать 
себя в прекрасном мире «второй природы», то есть культуры. Однако их фор-
мирование является результатом целенаправленного воздействия, т. е. эсте-
тического воспитания.

Результаты. Деятельность каждого проекта направлена на лучшие образ-
цы и традиции русской культуры. Это источник вдохновения для преподава-
тельского состава. Например, «Интерактивный форум-фестиваль сказочных 
игр и игрушек», разработанный для грантового конкурса Президентского 
фонда поддержки культурных инициатив. В нем мы обращаемся к сложному 
миру сказки. Данным проектом команда поднимает важнейший вопрос о поис-
ке эффективных механизмов трансляции духовно-нравственных основ нашей 
культуры. От того, чем, во что играют наши дети, что читают и что смотрят, 
зависит направленность их деятельности в будущем. Будет ли она направлена 
на созидание, во благо страны или на разрушение зависит от культурной среды, 
которую мы создаем. Фестивали всегда служили демонстрацией многообразия 
форм и способов работы с тем или иным материалом. Мы абсолютно согласны 
с тем, что нужно создавать такие форматы фестиваля, которые соответствуют 
формам детского бытия и поддерживают экологию детства. В решении этой за-
дачи нужны интерактивные формы работы по освоению и проживанию самим 
ребенком внутреннего содержания сказки. Это позволит включить активность 
и механизм размышления ребенка. Способность удивляться и задавать вопро-
сы – две составляющие образовательного самодвижения в любом направлении 
освоения человеческих деятельностей, будь то дизайнер, врач или архитектор. 
Один интерактивный фестиваль, конечно, не решит всех вопросов, но станет 
поводом для диалога институтов просвещения, родителей, управленцев о роли 
игрового контента для воспитания. Немаловажным на фестивале станет ви-
зуализация сказочных атрибутов и игровых зон. Подключить обучающихся 
к таким формам работы очень легко. Они с удовольствием учатся и создают 
свою новую культурную реальность.
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Рис. 1. Работы обучающихся ДАХТиД.  
«Сказочные персонажи». Мягкая игрушка

Художественная направленность личности педагога выступает важным 
фактором организации и самого процесса материально преобразующей дея-
тельности. Ее нацеленность на творчество, на достижение художественно-об-
разной выразительности создаваемых предметов и мероприятий, на искус-
ность и мастерство позволяет создавать интересные произведения в соавтор-
стве с юными творцами. Например «Ёлки Великой Победы: социокультурное 
значение игрушки», который был заявлен АНО «Межрегиональный центр 
творческого развития и популяризации ремесел “Семейные традиции”» на 
конкурс Фонда культурных инициатив, где ДАХТиД стала одной из 7 регио-
нальных площадок.

Проект создан в преддверии юбилея Великой Победы в 2025 году и в рам-
ках Года педагога и наставника, объявленного Президентом РФ в 2023 году. 
Важным аспектом в воспитании подрастающего поколения является вовле-
чение школьников в изучение истории ВОВ с использованием нестандартных 
методов преподавания. Изучение героических страниц истории с помощью
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Рис. 2. Настольная игра «Рисовариум». 
Разработка механики игры и визуализация обучающихся 3-й ступени

различных педагогических и творческих приемов позволят повлиять на ми-
ровоззрение обучающихся и сохранить историко-культурный опыт России. 
С помощью знакомых с детства образов игрушек с наибольшей глубиной ма-
териализуется историческая память и воспитывается чувство патриотизма. 
Особенностью стала технология ватной валяной игрушки, которой сначала 
овладели преподаватели, а затем и обучающиеся академии. В рамках проекта 
преподаватели и обучающиеся Детской академии:

– подготовили методическую программу обучения «Социокультурное вос-
питание детей и подростков: уроки истории ВОВ в игрушке» с апробированием 
на школьниках города Новосибирска (200 человек);

– провели экскурсии совместно с муниципальным автономным учрежде-
нием культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска»;

– изготовили коллекцию «Игрушки Победы» (45 шт.) вместе с обучаю-
щимися;

– украсили Ёлку Победы, которая была установлена по адресу г. Новоси-
бирск, ул. Советская, дом 79, Институт искусств ФГБОУ ВО «НГПУ»;

– создали 2 фильма по теме проекта;
– приняли участие в итоговом телемосте, круглых столах и конференции 

в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.
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Рис. 3. Ватная игрушка, работа обучающейся 3-й ступени 
«Д. Д. Шостакович. Герои Победы»

Преподаватели формируют образ будущего мастера, художника, дизайнера, 
заинтересованного зрителя в обучающемся школьнике. Качества, к которым 
они стремятся: мастерство, художественное чутье, сноровка и вдохновение, – 
помогают достигать уникальных результатов, дающих основание квалифи-
цировать их труд как деятельность по законам красоты и педагогического 
мастерства.

Художественное творчество интерпретируется как мышление в материале, 
т. е. создаваемое с помощью представления цвета, пластики, звука. Поэтому 
включать обучающихся Детской академии художественного творчества и ди-
зайна в разработку визуальной составляющей проекта является ключевой за-
дачей. Например, проект «Интерактивная родительская школа в формате куль-
турно-образовательных событий», поданный на конкурс Фонда культурных 
инициатив, направлен на решение вопроса поиска эффективных механизмов 
преемственности воспитательных традиций и сохранения духовно-нравствен-
ных основ нашей культуры. Доминирующий медиаконтент с преобладанием
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Рис. 4. Ватная игрушка, работа кураторов 3-й ступени 
«Боец и Медсестра. Герои Победы»

западной мульт-продукции отражает зачастую чуждые русской культуре кон-
цепции. Это, в свою очередь, определяет и интересы производителей игрушек. 
В итоге мы получаем визуализацию и материализацию образов для наполнения 
детской игровой среды, которая никем и ничем не экспертируется и не кор-
ректируется. Это ослабляет влияние родительской педагогики на трансляцию 
базовых представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, в контексте 
нашей, российской культуры. Создание игрушек и игр-мультфильмов своими 
руками, на основе художественных произведений – народных и авторских 
сказок, на наш взгляд, может не только стать хорошей практикой и системой 
обучения детей и родителей, но и ускорить процесс формирования «родитель-
ского запроса» к производителям игрушек, профессиональным сообществам 
художников, дизайнеров, психологов. Новосибирск может стать пилотной пло-
щадкой для выработки системы формирования культуросберегающей воспи-
тательно-образовательной среды для детей.

Заключение. Все сказанное выше о художественной культуре личности 
подводит нас к мысли о чрезвычайной важности целенаправленного ее фор-
мирования в школьном возрасте в условиях художественно-творческой дея-
тельности.
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Рис. 5. Работа с родителями и детьми в период реализации проекта

Рис. 6. Работа по созданию сказочного медиаконтента

Следует отметить, что нами перечислены далеко не все аспекты художе-
ственно-творческой деятельности обучающихся. Но в целом такой много-
плановый подход к формированию художественной культуры обучающихся 
в художественной педагогике представляется единственно верным.
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Рис. 7. Публикация в социальных сетях медиаконтента

Тема каждого такого художественно-творческого проекта может быть 
совершенно уникальной, как было показано нами. Реализация художествен-
но-творческой деятельности позволяет старшему школьнику в художествен-
ном образовании раскрыть свои индивидуальные способности и сформировать 
творческие качества и компетенции.
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Основания формирования ценностного содержания  
современной личности средствами искусства
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Аннотация. Складывающаяся в последнее время ситуация развития совре-
менного общества, его культуры, влечет за собой необходимость исследования 
вопросов ценностных оснований происходящих изменений.

Закономерно исследуются вопросы духовно-нравственного возрождения 
и сформированности духовно-нравственные ценностей современной личности. 
Проблема становится междисциплинарной. Данным проблемам уделяется особое 
внимание в нормативно-правовых документах, исходящих от государства.

В аспекте важных аксиологического и культурологического подходов нами 
были проанализированы исследования в области решения проблемы формиро-
вания ценностных оснований культуры современной личности и показаны прак-
тические решения, оказывающие влияние на развитие ценностного поля сред-
ствами искусства.
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современной личности; формирование ценностей средствами искусства; духов-
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Abstract. The recent situation of the development of modern society and its culture 

entails the need to study the issues of the value bases of the changes taking place.
The issues of spiritual and moral revival and the formation of spiritual and moral 

values of a modern personality are naturally investigated. The problem is becoming in-
terdisciplinary.

Special attention is paid to these problems both in regulatory and legal documents 
emanating from the state. Strategically important documents are being developed at the 
state level.

In the aspect of important axiological and cultural approaches, we analyzed research 
in the field of solving the problem of forming the value foundations of the culture of 
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a modern personality and showed practical solutions that determine the impact on the 
development of the value field by means of art.

Keywords: the value foundations of culture; the value content of a modern person-
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Введение. В настоящей работе в центре внимания – проблема формиро-
вания ценностных оснований культуры современной личности средствами 
искусства.

Складывающаяся в последнее время ситуация развития современного об-
щества, его культуры, влечет за собой необходимость исследования вопросов 
ценностных оснований происходящих изменений. Закономерно исследуются 
вопросы духовно-нравственного возрождения и сформированности духов-
но-нравственных ценностей современной личности. Проблема становится 
междисциплинарной, активно подключаются к дискуссии не только пред-
ставители философских, культурологических, лингвистических направлений 
научного знания, но и педагогических, психологических и др.

Актуализируются проблемы не только успешности научения [1–5], в том 
числе и традиционным ценностям родной культуры для ориентирования 
в складывающихся новых условиях, но все больше внимания уделяется [6–9] 
именно вопросам становления устойчиво ориентированной на духовно-нрав-
ственные ценности, а следовательно, воспитанной в духе патриотизма лич-
ности.

Данным проблемам уделяется особое внимание [7; 8; 10] как в норма-
тивно-правовых документах, исходящих от государства, так и в конкретных 
программах развития, сформированных самим обществом.

На государственном уровне разрабатываются стратегически важные 
документы: «Об утверждении Основ государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей» [11]; «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [12]; «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» [13].

Цель статьи – определение важных оснований проблемы формирования 
ценностного содержания современной личности средствами искусства, ее прак-
тической реализации.

Методология. Исследование разворачивается в контексте, прежде всего, 
аксиологического и культурологического подходов.

С позиции аксиологического подхода нравственное и эстетическое цен-
ностные основания являются основополагающими в становлении личности.

С точки зрения культурологического подхода поле духовных оснований 
культуры представлено как основная среда для становления развитой духов-
но-нравственной личности (В. А. Сластенин, Ш. А. Амонашвили и др.). Именно 
ценностные основания духовной культуры являются условием гармонизации 
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внутренней духовной сущности человека с окружающим его миром и, особен-
но – с самим собой (С. Т. Шацкий).

В аспекте важных аксиологического и культурологического подходов нами 
были проанализированы исследования в области решения проблемы форми-
рования ценностных оснований культуры современной личности и показаны 
практические решения, определяющие влияние на развитие ценностного поля 
средствами искусства.

Результаты. В современную эпоху большое значение приобретает осмысле-
ние ценностей с позиции смысла и бытия человека. Наша судьба должна быть 
в наших руках. Переход в это состояние естественен и возможен, если мы будем 
создавать и транслировать нашу культуру и наши ценности.

Сегодня культура – это больше чем просто среда, созданная человеком. 
Культура служит основанием для единства нашего народа во всем его много-
образии. Культурные основания сочетают в себе историю народа, его религию, 
воспитанность и обученность в духе традиций своего народа (рис. 1).

Рис. 1. Формулирование культурологических оснований  
предложенного проекта авторов

Именно на основе данной культуры формируется мировоззрение личности 
и ее жизненный уклад, создаются новые технологии и продукты.

Данные тезисы легли в основу проекта, представленного на встрече пре-
зидента с представителями Дальневосточного федерального округа во время 
поездки президента по Дальнему Востоку, в Хабаровске на площадке Тихооке-
анского государственного университета.

Президент в формате открытого диалога пообщался с представителями 
анимационной студии1 (рис. 2, рис. 3).
1 Встреча президента с представителями анимационной студии в Хабаровске 11 января 2023 г. 
https://vk.com/video-15755094_456417157?list=b51e6fc507b825d212
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Рис. 2. Общение с президентом в формате открытого диалога

Рис. 3. Общение с Президентом РФ в формате открытого диалога (представители 
анимационной студии (г. Хабаровск); реализованные творческие проекты)

Во время встречи было сделан акцент на необходимости создания нового 
центра культуры, основанного на формировании, с одной стороны, техноло-
гичного, а с другой – духовно-нравственного мировоззрения современной 
личности. Такого центра, который мог бы соединить представленные направ-
ления, нет (рис. 3).
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Рис. 3. Обоснование необходимости создания нового центра культуры

В основании представленного проекта «Технопарк-культура» авторами 
закладываются идеи культурных оснований, формирующих мировоззрение 
современной личности (рис. 1).

Необходимо подчеркнуть также специфику среды цифрового мира, кото-
рая в настоящее время является площадкой для формирования современного 
содержания ценностей.

Однако практика показывает, насколько остро встает вопрос формирова-
ния и наполнения цифровой культуры ценностными основаниями.

Как отмечалось нами ранее [14], в современном мире происходит большой 
разрыв взаимосвязи между образованием и воспитанием подрастающего по-
коления. В цифровом пространстве (онлайн-курсы, социальные сети) созданы 
условия доступной среды для онлайн-образования, но одновременно измени-
лись условия среды воспитания, повлиявшие на трансформацию ценностей 
подрастающего поколения. На смену традиционному процессу формирования 
и передачи ценностей «традиции и обычаи», «из поколения в поколение», 
«из уст в уста», от «отца к сыну» пришли современные технологии. Скорость 
и доступность распространения содержательной части цифрового контента 
многократно превысила традиционные методы передачи ценностей [14].

Проект «Технопарк-культура» – площадка, где мы могли бы объединить 
технологии и культуру, поскольку только в этой связке возможно появление 
нового, воспитание и становление духовно-нравственной личности.

Заключение. Таким образом, нами были выявлены следующие важные 
основания проблемы формирования ценностей молодежи средствами искус-
ства в современной специфике формирующего общества.

Складывающаяся в последнее время ситуация развития современного об-
щества, его культуры, влечет за собой необходимость исследования вопросов 
ценностных оснований происходящих изменений.



43

РАЗДЕЛ II. ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ
PART II. APPLIED CULTURAL STUDIES

Закономерно исследуются вопросы духовно-нравственного возрождения 
и сформированности духовно-нравственные ценностей современной личности. 
Проблема становится междисциплинарной.

Данным проблемам уделяется особое внимание в нормативно-правовых 
документах, исходящих от государства. На государственном уровне разраба-
тываются стратегически важные документы.

В аспекте важных аксиологического и культурологического подходов нами 
были проанализированы исследования в области решения проблемы форми-
рования ценностных оснований культуры современной личности и показаны 
практические решения, определяющие влияние на развитие ценностного поля 
средствами искусства.

Реализуемый проект «Технопарк-культура» – площадка, где мы могли бы 
объединить технологии и культуру, поскольку только в этой связке возможно 
появление нового, воспитание и становление духовно-нравственной личности.
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Китайская медицинская культура: культурно-исторический анализ

Вэй Сяо1

1Институт европейских языков и культуры, Чжэцзянский институт иностран-
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Аннотация. В рамках настоящего исследования был проведен культурно- 
исторический анализ, в котором китайская медицинская культура принята в ка-
честве объекта исследования, а также описано ее системное развитие. В данной 
статье нами было доказано, что традиционная китайская медицина в Китае – это 
не только наука, которая помогает вылечить людей от болезней и спасти жизнь, 
но также имеет богатый культурный подтекст и философские идеи. В китайском 
языке существует большое количество фразеологизмов, связанных с традици-
онной китайской медициной, которые также являются важными проявлениями 
культурной системы традиционной китайской медицины.

Ключевые слова: китайская медицинская культура; китайская медицина; 
культурно-исторический анализ; китайская философия
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Chinese medical culture: a cultural and historical analysis
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Abstract. This study has conducted a cultural-historical analysis, adopting Chinese 
medical culture as the object of study, and described its systematic development. In this 
paper, we have proved that traditional Chinese medicine in China is not only a science 
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related to traditional Chinese medicine in Chinese, which are also important manifesta-
tions of the cultural system of traditional Chinese medicine.
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Актуальность изучения культурно-исторического развития и становления 
китайской медицинской культуры в китайской культуре обуславливается ее 
важной ролью в жизни китайцев. Медицина развивалась на протяжении тыся-
челетий (особенно ее развитие ускорилось в последние десятилетия) и внесла 
большой вклад в обеспечение здоровья человека. Китай обладает обширным 
опытом в области врачевания, который позволяет обеспечить высокий уровень 
медицинского обслуживания людей в современном обществе, повысить про-
должительность жизни и общее качество обеспечения медицинской помощи 
населению, что имеет стратегическое значение для развития и укрепления 
позиции страны на мировой арене, поскольку именно от здоровья нации за-
висит успешность и процветание государства.

По мнению Н. А. Хлыстовой, «медицинская культура как самостоятельная 
система включает предметный мир, процессуально-деятельностную состав-
ляющую, личностный элемент и память медицинской культуры» [4, c. 62]. 
Китайский ученый Цзан Цзялу полагает, что медицинской культурой являются 
разнообразные продукты, образуемые человеком в длительной медико-соци-
альной практике; она является важной частью социальной культуры,  включает 
всю субъективную информацию человека о медицине [5, c. 41].

Китайская медицина и китайская медицинская культура. Происхожде-
ние иероглифа 医 «медицина» до конца не ясно, но его этимология и эволюция 
отражают богатые элементы древней медицинской культуры. Будучи един-
ственной медицинской категорией древнекитайской ханьской цивилизации, 
теоретической либо прикладной дисциплиной, в древности она обозначалась 
иероглифами医/毉/醫. В данных иероглифах нет элемента中, поэтому мож-
но сказать, что, хотя древняя китайская медицина не имела названия 中医 
(«традиционная китайская медицина»), она соответствовала концептуальным 
представлениям о врачевании носителей китайской лингвокультуры [1, c. 221].

Китайская медицинская культура относится к культурному и социальному 
фону, на котором формируется теоретическая система традиционной китай-
ской медицины, а также к содержащимся в ней гуманистическим ценностям 
и культурным особенностям. Это сияющая жемчужина в сокровищнице чело-
веческой культуры. Китайская медицинская культура известна своими целост-
ными идеями лечения, методами наблюдения за патологиями с разных сторон, 
уникальными и комплексными методами лечения. Это суть и квинтэссенция 
традиционной культуры.

Китайская медицинская культура развивается и растет под воздействием 
всей китайской культуры в широком ее понимании. Из материнской традицион-
ной культуры она постоянно поглощает питательные вещества и накапливает 
глубокие культурные коннотации. Китайская медицинская культура представ-
лена наследием знаменитого китайского врача Чжан Чжунцзина с его благород-
ной профессиональной этикой, научными идеями дифференциации синдромов 
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и лечения, а также глубокой системой принципов, методов и рецептов. Он стал 
душой традиционной китайской медицины и имел значительное и далеко 
идущее влияние на развитие всей традиционной китайской медицины.

Китайская медицинская культура в китайском языке. В китайском 
языке существует большое количество фразеологизмов и поговорок о долге, 
профессионализме и моральном облике врача: исцелять умирающих и облег-
чать страдания больных 救死扶伤; искусные руки возвращают весну (обр. об 
искусном враче) 妙手回春; у доктора доброе сердце, как у родителей 医者父母
心 [2]; вывесить кувшин, чтобы спасти мир 悬壶济世. В древнем Китае врач 
подвешивал кувшин над огнем, чтобы готовить (варить) лекарства тради-
ционной китайской медицины, поэтому со временем выражение «вывесить 
кувшин» приобрело значение «лечить больных». Этот фразеологизм дает по-
ложительную оценку работе врача. В китайской ментальности врач – одна из 
самых благородных профессий. Лекарство горькое, но эффективное при болезни
良药苦口利于病; Правдивые слова режут слух, но приносят пользу 忠言逆耳
利于行 [3]. Китайские фразеологизмы включают единицы с положительной 
окраской, которые, как правило, связаны с личными качествами работников 
медицинской сферы, уровнем их профессионализма и отношением к пациенту.

Китайская медицинская культура и китайская философия. Китайская 
медицинская культура сформировала богатую философию традиционной 
китайской медицины, оказавшей определяющее влияние на традиционную 
китайскую культуру. Единство природы и человека является наиболее фун-
даментальной философской концепцией традиционной китайской медицины, 
определяющей основные ценности и направление развития традиционной 
китайской медицины. «Дао следует за природой» – это фундаментальная идея 
даосизма. Согласно Дао Дэ Цзин, Дао родилось раньше неба и земли. Его основ-
ные коннотации включают в себя следующее: Дао – это сущность, составляю-
щая мир, движущая сила, создающая вселенную; законы движения всех вещей 
и законы поведения человека. Даосы верят, что Дао, имеющее высшее значение, 
имеет свой фундаментальный атрибут: ему не на что положиться, он действует 
независимо и начинается снова и снова. Это объясняет то, что все, что является 
порождением Дао, следует законам Дао и действует естественно и разумно.

Традиционная китайская медицина считает, что внутренние органы чело-
века «связываются с небом и землей, помогают Инь и Ян и соединяют четыре 
времени года и трансформируются в пять суставов». Человеческие существа 
соответствуют изменениям инь и ян неба и земли, а также движению четырех 
времен года и имеют общий ритм. В книге Ши Шутана «Июань» династии Цин 
есть «теория человеческого тела, такого маленького, как небо и земля», соглас-
но которой «человеческие существа наделены ци инь и ян и пятью элементами, 
поэтому они рождены между небом и землей, и они повсюду находятся в гар-
монии с небом и землей. Человеческие существа больны, потому что инь и ян 
неба и земли не находятся в гармонии друг с другом. Поэтому, если вы хотите 
знать людей, необходимо познать небо и землю [7, с. 35]». Раскрывается кон-
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цепция единства природы и человека в традиционной китайской медицине 
и соответствующие характеристики.

Традиционная китайская медицина в первую очередь выступает за сохране-
ние здоровья. Самый важный закон природы в мире – это четыре сезона роста 
весной и летом, сбора урожая осенью и хранения зимой. Согласно теории Инь 
и Ян, весна и лето принадлежат Ян и являются сезонами, когда Ян ци растет 
и расцветает; осень и зима принадлежат Инь и являются сезонами, когда Ян ци 
временно уходит. Люди должны адаптироваться к этому: нужно питать Ян 
весной и летом, чтобы способствовать росту Ян ци изнутри, питать Инь осенью 
и зимой, чтобы сдерживать Ян ци и заложить основу для хорошего здоровья 
в наступающем году. Здоровье и долголетие человека, а также его болезни 
и продолжительность жизни зависят от того, соблюдает ли он законы Инь 
и Ян четырех времен года, которые связаны с ростом и смертью всего сущего. 
Даосы – это те, кто может соблюдать этот закон и защитить свою жизнь.

То же самое касается и лечения болезней: если соблюдать законы природы, 
то можно быстро достичь целебного эффекта гармонии Инь и Ян. Хотя при-
чины, патогенез и симптомы в клинической практике сложны и изменчивы, 
в конечном итоге они будут отражаться в локальной или общей дисгармонии 
Инь и Ян, и лечение также должно быть посвящено этому.

«Трактат о лихорадочных болезнях», написанный Чжан Чжунцзином во вре-
мена правления династии Восточная Хань, представляет собой выдающийся 
образец традиционной китайской медицины. В нем сформулированы подроб-
ные методы лечения. Распространенное явление самоизлечения болезней 
в жизни людей обусловлено тем, что «Трактат о лихорадочных заболеваниях» 
говорит: «Инь и Ян в гармонии, само излечится» [6, с. 103].

Заключение. Традиционная китайская медицина имеет тысячелетнюю 
историю, сформировала уникальную теоретическую систему и опыт клиниче-
ской практики, внесла большой вклад в воспроизводство и развитие китайской 
нации, поэтому стала квинтэссенцией Китая и завоевала популярность во всем 
мире. Культурная теория традиционной китайской медицины берет свое на-
чало от традиционной китайской культуры и обогащает ее. Таким образом, 
значение китайской медицинской культуры и ее вклад в общемировую вра-
чебную практику трудно переоценить.
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Научная статья
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Идентификация посредством потребления / потребительства

Чапля Татьяна Витальевна1

1Новосибирский государственный педагогический университет, Новоси-
бирск, Россия

Аннотация. Автором исследуется проблема идентификации/идентичности 
посредством потребления в современном обществе и особенности демонстратив-
ного потребления. Целью является анализ демонстративного потребления/по-
требительства в контексте идентичности/идентификации и его роль в развитии 
общества и культуры.

Методологическую базу составили 1) концепция принятия роли «Другого» 
Дж. Мида; 2) теория сходств и различения П. Бурдье.

В ходе проведенного исследования автор дает определение демонстратив-
ного потребления, идентичности/идентификации, устанавливает связь между 
ними, выявляет различия между демонстративным потреблением в сословном 
обществе второй половины XIX века и современным, которое стало индикатором 
идентификации на уровне разного рода показателей: пола, возраста, профессии, 
религии и т. д.

В заключение автором обобщаются основные выявленные аспекты понятия 
«демонстративное потребление», его мотивы и особенности на протяжении от 
сословного общества к современному, основанному на более мягких способах раз-
личения.

Ключевые слова: потребление; потребительство; демонстративное потре-
бление; идентичность; идентификация
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Scientific article

Identification through consumption / consumerism

Tatyana V. Chaplya1

1Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
Abstract. The author investigates the problem of identification/identity through 

consumption in modern society and the peculiarities of demonstrative consumption. The 
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aim is to analyze demonstrative consumption/consumption in the context of identity/
identity and its role in the development of society and culture. The methodological basis 
was formed by 1) the concept of accepting the role of “Other” by J. Mead; 2) the theory 
of similarities and distinctions by P. Bourdieu. In the course of the research the author 
defines demonstrative consumption, identity/identification, establishes the connection 
between them, reveals the differences between demonstrative consumption in the class 
society of the second half of the XIX century and the modern one, where consumption 
has become an indicator of identification at the level of various indicators: gender, age, 
profession, religion, etc. In conclusion, the author summarizes the main identified as-
pects of the concept of “demonstrative consumption”, its motives and peculiarities during 
the course from the class society to the modern one, based on softer ways of distinction.

Keywords: consumption; consumerism; demonstrative consumption; identity; 
identification

For citation: Chaplya T. V. Identification through consumption/consumerism. Cul-
ture and anthropology research journal, 2024, no. 1, pp. 51–59.

Введение. Существование человека и его сообществ означает установление 
определенного типа взаимоотношений между различными уровнями субъек-
тов: я – другой, я – другие, группа – группа и т. п. Одним из способов проведения 
различий или границ является процесс потребления. Именно через потребле-
ние примерно со второй половины XIX века стало возможным устанавливать 
иерархические связи внутри общества, с одной стороны, и использовать воз-
можности их преодоления – с другой.

Эпоха буржуазных революций, разрушившая существовавшие веками со-
словные перегородки и породившая мнимое ощущение равенства всех перед 
всеми, так или иначе запустила процесс изобретения новых, более мягких 
способов разделения людей и их коллективов, которые со временем приобрели 
довольно устойчивый характер. Несмотря на видимую подвижность социаль-
ных границ, они тем не менее выполняют свою главную функцию: различе-
ния и соединения, вопрос касается только длительности их существования 
и способов преодоления при переходе от одной страты к другой. Культура не 
существует в однородном обществе, она всегда изобретает приемы и способы 
размещения людей в пространстве не только физическом, но и символическом, 
закрепляя положение внутри сообщества относительно других людей, и отно-
сительно внешних границ взаимодействия с представителями других культур. 
Поэтому время переломных, кризисных моментов выводит на первый план 
работу культуры по созданию новых механизмов самоопределения субъекта 
в новых условиях существования, работу по определению положения субъекта 
в системе взаимодействия с другими людьми. Одним из способов такого ранжи-
рования и смыслообразования может выступать процесс потребления, ставший 
для многих смыслом и способом жизни, особенно во второй половине ХХ века.

Понятие «потребление» стало предметом изучения множества наук: эко-
номики, с точки зрения производства, потребления и утилизации товаров 
(О. С. Посыпанова, Н. З. Губнелова); маркетинга в ракурсе продвижения товара, 
увеличения спроса, его формирования и регулирования (К. Канаян, Р. Канаян, 
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А. Канаян); психологии, изучающей особенности поведения личности в про-
цессе потребления, мотивов выбора и применения товаров; социологии, сде-
лавшей центром внимания мотивы потребления, поиска своего места через 
приобретение того или товара, бренда и т.п. (Ж. Бодрийяр, И. В. Печкуров. 
О. Г. Ечевская, К. А. Архангельская, Л. А. Закс и др.).

В культурно-социологических исследованиях процесс потребления нередко 
становится предметом исследования в контексте формирования определенной 
идентичности. Так, выделяют экономическую идентичность, которая подра-
зумевает «отношения гармонии между потребностями индивида и степенью 
их удовлетворения в рамках существующей социальной среды и позволяет 
выстроить успевшую модель экономического поведения…» [1, с. 76].

Т. Н. Сидорова предлагает различать потребительскую идентичность, вы-
ступающую частью социальной идентичности и являющуюся результатом 
социализации. Она имеет множество показателей: пол, возраст, профессию, эти-
ческую, религиозную принадлежность и т. д. В этом контексте потребительская 
идентичность представляет собой «процесс активного выбора своего членства 
в определенной потребительской группе, в соответствии с которым индивид 
проявляет определенный способ потребительского поведения» [2, с. 40].

О потреблении как способе собирания символического текста, адресованно-
го другим и служащего языком коммуникации с другими, пишет А. А. Желнина: 
«Совершая покупки, потребитель “собирает” текст, который будет определен-
ным образом считан окружающими» [3, с. 76].

Проводя анализ формирования общества потребления, его эволюции, 
В. И. Ильин [4] утверждает, что в современности произошло смещение с по-
требления как способа выживания к потреблению как способу социальной 
идентификации, средству вписывания себя в определенные социальные груп-
пы и общество в целом.

Целью статьи является анализ демонстративного потребления/потреби-
тельства в контексте идентичности/идентификации и определение его роли 
в развитии общества и культуры.

Методология. Методологическую базу составили: 1) концепция приня-
тия роли «Другого» Дж. Мида, позволяющая увидеть механизмы и способы 
формирования и принятия идентичности субъектом; 2) теория сходств и раз-
личения П. Бурдье, исследующая причины того, как люди (акторы) ведут себя 
в социальном пространстве, и мотивы, которыми они руководствуются, а также 
результат этого процесса – габитус, как комплексное поведение, выражающееся 
в определенном стиле жизни и поведении.

Результаты. Жизнь человека как биологического и социального существа 
невозможна без двух составляющих: удовлетворения витальных потребностей, 
обеспечивающих функционирование субъекта как живого организма, и удов-
летворения потребностей во взаимодействии и жизни с другими людьми, как 
организма социального. Поэтому говоря об определении потребности, следует 
говорить о ней в комплексе, как о «процессе воспроизводства человека как 
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социализированного субъекта, носителя социокультурного кода соответству-
ющего общества и его ценностно-нормативного сознания» [5, с. 12].

В современной литературе сегодня можно также встретить два терми-
на: «потребительство» и «перепотребление». Появление данного феномена 
обычно связывают с возникновением общества потребления (Ж. Бодрийяр, 
А. Н. Ильин, М. С. Николаев, И. Ф. Понизовкина), когда потребление становится 
смыслом и способом жизни, а «логика потребления строится в основном не 
на извлечении из вещи пользы, удовлетворении потребностей, а на знаковой 
стоимости товара, сводящейся к демонстрации места в дифференцирующей 
системе престижа» [6, с. 51].

Говорить о феномене потребительства, на наш взгляд, уместно в любую 
историческую эпоху, когда возникает стремление к демонстрации роскоши, но 
повсеместное распространение он получил, конечно, в период Нового времени. 
Изначально он касался высших сословий общества и имел закрепление в виде 
«статусной почести» (М. Вебер). Сословная стратификация была направлена 
также и на обеспечение доступности определенных товаров и возможностей, 
что формировало сословные границы, проводило не только социальную черту, 
но и материальную, закрепляющую определенный образ жизни того или иного 
сословия. В итоге задается и стиль общения, круг лиц, с которыми «прилично» 
иметь отношения, вступать в брак и т. п., а также складывается, закрепляется 
и поддерживается стиль поведения. В результате и возникает теория демон-
стративного потребления (термин введен Т. Б. Вебленом), направленного на 
других, с целью показать, кто ты есть и какой образ жизни ведешь: «…демон-
стративное расточительство… Его мотив – это желание действовать сообразно 
с установившейся практикой, стремление избежать неблагосклонного вни-
мания и толков и жить на уровне общепринятых канонов благопристойности 
как по виду, количеству и сорту потребляемых товаров, так и по пристойному 
употреблению своего времени и сил. В обычных случаях в мотивах потребите-
ля присутствует это ощущение предписываемого обычая и оказывает прямое 
принудительное давление, особенно в стиле потребления, осуществляемого 
на глазах у наблюдателей» [7, с. 185].

Таким образом, уже сословный строй на уровне потребления предметов 
роскоши стал инструментом ранжирования общества и способом выражения 
идентичности и идентификации. Феномен идентичности стал центром научных 
исследований с 40-х годов ХХ века. В психологии изучение идентичности нача-
лось с 20-х годов ХХ века и связано с именами З. Фрейда, Э. Фромма, Э. Эриксона. 
Социологи внесли наибольший вклад в изучение феноменов идентичности 
и идентификации благодаря работам Дж. Мида, который предложил различать 
две подсистемы идентичности: «… первая есть результат интернализации со-
циальных ролей и ожиданий, вторая – активная инстанция, благодаря которой 
индивид может не только идентифицироваться с интернализированными 
ролями, но и дистанцироваться от них» [8, с. 172]. Наиболее значимой характе-
ристикой идентичности является осознание субъектом своей принадлежности 
к определенной группе, что, по мнению С. Хантингтона, и есть: «самосознание 
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индивида или группы» [9, с. 50]. В рамках данного подхода субъект дает себе 
ответы на два важных вопроса: кем я являюсь и кем я не являюсь? Тем самым 
очерчивает круг «своих» и «чужих», осознает референтную группу, чьи по-
требности и интересы становятся для него ориентиром по жизни, и группу, 
от которой ему следует отмежеваться.

Сегодня принято различать термины «идентичность» и «идентификация» 
по принципу: одно есть результат другого. То есть процесс осознания, при-
нятия и стремления к подтверждению определенного положения в социуме 
есть идентификация, а процесс действия по определенной социальной роли, 
демонстрации определенного поведения и образа жизни – идентичность, то 
есть то, что уже не просто усвоено, но и стало частью личности.

Соответственно для сословной эпохи в истории характерно обретение уже 
предложенной идентичности, полученной по праву рождения. И весь период 
жизни каждый представитель сословия должен был ее поддерживать и демон-
стрировать своим поведением, приобретением определенных товаров и вещей, 
образом жизни. Доказательством этого может служить тот факт, что в царской 
России «считалось, что, появляясь в дорогой одежде, женщина демонстрирует, 
что она не занята ни в одной форме производительного труда и что у ее мужа 
достаточно денег, чтобы содержать ее по последнему слову моды» [10, с. 116].

С переходом к эпохе буржуазных революций и слома сословных перего-
родок социальная жизнь начала усложняться и в первое время представляла 
собой определенный хаос в отношениях, пока культура вырабатывала новые 
приемы и способы закрепления и демонстрации места человека в обществе. 
Каждой страте предстояло создать свои символы и отличительные знаки, 
позволяющие провести границы и показать свои особенности относительно 
других, то есть выработать механизмы идентификации, позволяющие отли-
чать «своих» от «чужих». Примеры того, как это происходило, можно увидеть 
в художественной литературе, произведениях Э. Золя и Ги де Мопассана. Так, 
главный герой романа Ги де Мопассана «Милый друг» Жорж Дюруа, делавший 
карьеру в Париже, получает совет от своей знакомой Форестье о том, что не-
обходимо купить, чтобы преуспеть:

«– У тебя нет фрака? Вот тебе раз! А без этого, брат, не обойдешься. В Пари-
же, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака» [11, с. 14].

Приведенный пример наглядно подтверждает формирование демонстра-
тивного потребления, рассчитанного на показ себя в определенной социальной 
роли, своего социального статуса, который открывает двери во многие дома 
и ко многим должностям. В итоге формируется правило, лежащее в основе де-
монстрации себя другим: «быть тем, кем я хочу быть», хотя для этого может не 
быть условий и возможностей, и поэтому человек вынужден отказывать себе 
в каких-то важных потребностях (иногда голодать) только для того, чтобы 
показать и доказать другим, что он такой же как они. Процесс потребления 
приобретает не свойственные ему изначально характеристики: он становится 
средством утверждения социально веского положения в мире, знаком принад-
лежности к элите.
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Здесь же можно выявить и еще одну тенденцию, ставшую нормой в ХХ веке, 
речь идет о смене статуса потребляемых вещей. В данном случае – фрак, кото-
рый из предмета одежды превращается в символ принадлежности к высшему 
свету. То есть вещи приобретают, помимо материального, еще и символиче-
ский статус в нашей жизни, «они могут функционировать как заборы или как 
мосты» [12, с. 170]. Фрак становится пропуском в высший свет, без которого 
закрываются все двери наверх, позволяет идентифицироваться с желаемой 
социальной группой.

В произведениях Э. Золя можно встретить описание того, как простые люди 
благодаря своему труду или умению играть на бирже могли сколотить себе 
значительное состояние. И первое, что они стремились сделать, – это показать 
остальным, чего они достигли: от организации еженедельных званых обедов 
с обязательным угощением мясным блюдом до покупки дорогих особняков 
и произведений искусства, с приглашением родовитых аристократов, которые 
были согласны на посещение их домов только как галерей с демонстрацией 
произведений искусства.

Первыми, кто начинает активно участвовать в процессе потребления как 
демонстрации себя, конечно же, были дамы. Сам факт того, что даме, чтобы 
быть одетой, необходимо было иметь несколько гардеробов и неоднократно 
переодеваться в течение дня, предполагал приобретение большого количества 
товаров и, желательно, по последней моде, а посещение магазина превращалось 
в особый ритуал. «Важной частью ритуала было “увидеть и быть увиденной” 
в модных местах. Богатые дамы, сделав покупки, прогуливались, обменивались 
новостями и заодно демонстрировали блеск своих нарядов» [10, с. 115].

Дальнейшее развитие общества по пути демократизации и равенства в пра-
вах, а также развитие массового производства способствовали унификации всех 
процессов как на уровне потребления, так и на уровне формирования потреб-
ностей. Такого рода формой стирания границ и формирования некоего пред-
ставления о том, что ты хочешь, что ты думаешь о мире, стали современные 
витрины магазинов. По замечанию Ж. Бодрийяра, именно витрины заставляют 
нас всех смотреть в одном направлении, расшифровывать одни и те же знаки, 
а через них считывать тот порядок, который установлен на уровне потребле-
ния. А это является следствием потери субъектом своего автономного статуса, 
он теперь обезличен и превратился в точку пересечения множества отноше-
ний. Мы живем в обществе, «где нет, …ни субъекта, индивидуализированного 
в своей “свободе”, ни “Других”…, а есть общее “окружение”, где относительные 
границы обретают весь свой смысл в силу их дифференциальной подвижно-
сти» [13, с. 107]. Такого рода подвижность не способствует тому, чтобы субъ-
ект ставил себя в ответственную позицию, он видит себя в том, чтобы найти 
каждый раз «попутчиков», поддержку в определенных взглядах, определенных 
отношениях и т. п. Если сословная структура в полной мере работала на то, что-
бы провести границу, черту, то массовое потребление, напротив, их пытается 
убрать или сделать менее видимыми, относительными.
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Возможность выбора «кем я сегодня буду» или «с кем я сегодня» в рам-
ках демонстративного потребления отражает и мотивы, которые движут по-
требителем: 1) подтверждение того положения, которое занимает личность 
(приобретение одежды, аксессуаров в определенном магазине, определенных 
брендов и т. п.); 2) попытка ввести в заблуждение относительно своего статуса, 
когда предметы покупаются в ущерб другим своим нуждам (на помощь здесь 
приходит система кредитования); 3) средство избегания конфликта, когда 
субъект приобретает то, что должно, а не то, что хочется.

В этой ситуации уместно вновь сказать о том, что в системе потребления 
наибольшую значимость приобретает не сам предмет, а те коннотации, которые 
ему присваиваются и потребляются людьми. И идентификационные процессы 
идут именно в этом русле. Субъект осуществляет сегодня свой выбор в пользу 
той или иной социальной группы, исходя из множества разных факторов: пола, 
возраста, дохода, профессии, интересов, религии и т. п. В условиях массовой 
культуры потребления действует правило: Я есть то, что я потребляю! Поэто-
му важен скорее процесс, а не результат, важно казаться, а не быть. Свобода 
потребителя проявляется в выборе той социальной роли, которую он наметил 
для себя в качестве идеала в конкретной ситуации. Так, героиня серии книг 
о Шопоголике Софи Кенселла Ребекка Блумвуд, отправляясь на конференцию, 
покупает газету «Файнэншиал таймс», объясняя свои действия следующим 
образом: «Во-первых, она красивого цвета. Во-вторых, стоит всего 85 центов. 
В-третьих, если войти в комнату, держа под мышкой «Файнэншиал таймс», 
все сразу начинают относиться к тебе чрезвычайно серьезно. С «Файнэншиал 
таймс» в руках можно нести какую угодно ерунду, и никто не подумает, что ты 
легкомысленная дурочка. Напротив, все сочтут тебя настоящей интеллекту-
алкой с широким кругозором» [14, с. 12].

Идентификация с определенной профессиональной группой посредством 
потребления продолжается и на уровне подбора своего окружения, того, 
кого можно назвать близким другом. Так, после покупки шарфика от «Денни 
и Джордж» та же Ребекка Блумвуд объясняет, почему она выбрала в качестве 
соседки по съемной квартире Сьюзи, а не Джулию: «Я переступаю порог нашей 
квартиры. Сьюзи поднимает на меня глаза и ахает:

– “Денни и Джордж”! Бекки, не может быть!
– Может, – расплываюсь я в улыбке от уха до уха. – Я купила себе шарфик.
Она вскакивает с дивана и бежит ко мне.
– Покажи! Покажи! – покажи – покажи! – И дергает за ручки сумки.
Вот почему мне так нравится жить в одной квартире со Сьюзи. Джулия, моя 

прежняя соседка, сейчас бы сморщила лоб и переспросила. “Денни и кто?”. Или 
еще хуже, заметила бы “Дороговато для шарфика”.

Но Сьюзи меня целиком и полностью понимает. Скажу вам откровенно, она 
еще большая транжира, чем я» [14, с. 26].

То есть тот факт, что Сьюзи так же много тратит на покупки, разбирается 
в брендах, позволяет Бекки обрести свою идентичность и оправдать свое не-
померное увлечение шопингом, Сьюзи для нее – «свой человек».
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Заключение. В результате проведенного исследования можно констати-
ровать, что развитие общества по пути демократизации отношений и связей 
можно анализировать с позиций развития демонстративного потребления, 
рассчитанного на внешнее создание определенного образа себя по отноше-
нию к другим. Именно процесс потребления с конца XIX века стал средством 
идентификации и обретения идентичности, когда через приобретаемые то-
вары и услуги субъект может одновременно проводить границы и стирать их 
в системе социальной иерархии и взаимоотношений.
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Влияние цифровых трансформаций на социальный капитал

Поддячая Екатерина Александровна1

1Новосибирский государственный университет экономики и управления, Но-
восибирск, Россия

Аннотация. Автором исследуется проблема трансформационных измене-
ний, которые происходят с социальным капиталом в современных условиях по-
всеместной цифровизации социальной коммуникации. Цель статьи – провести 
анализ свойств социального капитала, которые формируются в условиях цифро-
визации. Задачи статьи – определить, насколько обосновано выделять цифровой 
социальный капитал как самостоятельную научную концепцию, а также про-
анализировать позицию ученых по тому, как соотносятся социальный капитал 
в онлайн- и офлайн-средах. Для достижения поставленной цели автором приме-
няются методы анализа и обобщения современных исследований по проблеме 
формирования социального капитала в цифровой среде. На основе обобщения 
данных источников выявляется содержание понятия «цифровой социальный ка-
питал», описаны его основные отличительные характеристики на уровне струк-
туры, процессов формирования и видов. Автором отмечается, что социальный 
капитал в онлайн-пространстве в редких случаях является автономным по отно-
шению к социальному офлайн-капиталу, а чаще соотносится с ним как медиатизи-
рованный, дополняющий. В заключение автором обобщаются специфичные для 
цифрового социального капитала свойства.

Ключевые слова: социальный капитал; цифровой социальный капитал; 
трансформация; Интернет; сайты социальных сетей
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The digital transformation impact on social capital
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Abstract. The author investigates the problem of transformational changes that 

occur with social capital in modern conditions of ubiquitous digitalization of social 
communication. The aim of the article is to analyze properties of social capital that are 
formed in the conditions of digitalization. The objectives of the article are to determine 
whether it is reasonable to distinguish digital social capital as an independent scientific 
concept, and to analyze the position of scholars on how social capital in online and offline 
environments relate to each other. To achieve the set goal, the author uses methods of 
analysis and generalization of modern researches on the problem of social capital forma-
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tion in the digital environment. On the basis of the generalization of these sources, the 
author identifies the content of the concept of “digital social capital”, describes its main 
distinguishing characteristics at the level of structure, formation processes and types. 
The author notes that social capital in the online space is rarely autonomous in relation 
to offline social capital, but more often relates to it as mediatized, complementary and 
existing in an “accessible” form (accessed social capital). In conclusion, the author sum-
marizes properties specific to digital social capital.

Keywords: social capital; digital social capital; transformation; Internet; social net-
work sites
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Введение. В центре внимания настоящего исследования – проблема обо-
снованности выделения цифрового социального капитала как самостоятельно-
го научного концепта. Когда из технического средства коммуникации Интернет 
преобразовывался в полноценную социотехническую систему, встроенную 
в культуру и общество, виртуальный социальный капитал как объект изучения 
стал востребован среди ученых разных научных отраслей. В западной иссле-
довательской практике к теме социального капитала в Интернете прикован 
интерес нового научного направления – «Digital Studies» (цифровые исследова-
ния) или «Internet Studies» (исследования Интернета) – направления на стыке 
программирования, математического моделирования, науки о больших дан-
ных, социологии, психологии и экономики, объединенного общим предметом 
исследования – Интернетом. Междисциплинарный интерес, с одной стороны, 
и меняющиеся технологии функционирования Интернета, с другой, не позво-
ляют поставить точку в понимании, насколько цифровой социальный капитал 
обособился и стал представлять собой самостоятельную научную концепцию.

Методология. В работе использованы методы анализа философской, соци-
ологической литературы, относящейся к исследуемой проблеме социального 
капитала в цифровой среде.

Прежде всего, применительно к понятию социального капитала, функ-
ционирующего в цифровой среде, необходимо достичь терминологической 
определенности, что требует, в свою очередь, анализа различных смежных до 
степени смешения терминов.

В современной научной литературе по социологии, философии, культу-
рологии и экономике встречается несколько терминов, схожих по значению: 
«виртуальный социальный капитал», «цифровой социальный капитал», «он-
лайн социальный капитал». Уже на уровне дискриптивной составляющей мож-
но сделать выводы о различиях этих терминов, хотя в обобщенном виде все 
они касаются социального капитала, который формируется в цифровой среде 
и принадлежит интернет-пользователям. Следует отметить, что формулировки 
«онлайн», «цифровой» и «виртуальный» в определении социального капитала, 
функционирующего в интернет-среде, не стоит воспринимать буквально, как 
действующего в режиме реального времени, «преобразованного из аналоговой 
формы представления в дискретную» [1, c. 50], «атрибутивного свойства раз-
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личных воображаемых и основанных на фантастическом отражении реальной 
жизни явлений» [2, c. 54]. Терминологические вариации в данной работе бу-
дут рассматриваться как избыточные, необходимые для противопоставления 
офлайн-пространству.

Результаты. Цифровое онлайн-пространство функционирования социаль-
ного капитала характеризуют как «многомерное, трансформируемое, разно-
векторное, смоделированное, нелинейное, организованное искусственными 
средствами, изменчивое и относительно самостоятельное информационное 
пространство…, которое выступает как продолжение и альтернатива объек-
тивного мира, рефлексируется субъектом с разной степенью подлинности, до-
стоверности» [3, c. 142]. Цифровое социальное пространство в настоящее время 
формируется интернет-площадками (сайтами социальных сетей, форумами, 
репозиториями, хостингами) и сервисами (мессенджерами, почтовыми служба-
ми, пространствами многопользовательских игр), на которых интернет-поль-
зователи могут в разных формах взаимодействовать и каким-либо образом 
фиксировать свое присутствие. На этих цифровых площадках формируется 
«набор характеристик социальной сети, созданный в результате деятельности 
виртуального сообщества, который приводит к развитию общих социальных 
норм и правил, содействующих взаимовыгодному сотрудничеству» [4].

Из глобальной научной дискуссии об автономности виртуального соци-
ального пространства по отношению к реальному произрастает дискуссия об 
автономности социального капитала в этих двух пространствах [5]. В первом 
подходе исследователи цифрового социального капитала считают, что ин-
тернет-среда является лишь каналом коммуникации и не добавляет никаких 
свойств социальному капиталу. Во втором подходе считается, что в Интерне-
те и отдельных интернет-площадках и сервисах формируется уникальный 
и независимый от офлайн-среды социальный капитал. Аргументы в пользу 
последнего подхода чаще сводятся к тому, что есть социальные связи, не об-
ладающие аналогами и недоступные для переноса в офлайн-пространство. 
Представители этого подхода (Р. В. Леушкин [6], К. Фоше [7]) приводят в пример 
многопользовательские сетевые игры и виртуальные миры MMORPG (англ. 
massive multiplayer online roleplay games), когда игроки могут формировать муль-
тиличность, индивидуальный цифровой социальный капитал, а социальные 
связи и групповые нормы поведения не могут быть перенесены за рамки игры.

Трансформацию социального капитала обеспечивают свойства Интер-
нета, где он функционирует. Интернет рассматривают как информационное 
пространство без территориальных ограничений, сложный социокультур-
ный феномен, многомерное средство массовой коммуникации, информаци-
онно-коммуникативная медиасреда [8]. Технологические свойства Интернета 
решили проблему «неуловимости», «размытости», «неоформленного характе-
ра» социального капитала, о которых упоминал П. Бурдье [9]. При том, что для 
интернет-пользователей и целых сообществ характерна неопределенность 
пространственно-временной локализации, все их характеристики и действия 
могут быть зафиксированы и проанализированы. Динамика виртуальной со-
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циальной коммуникации сопоставима с устным взаимодействием (мгновенная 
передача информации), при длине связи, сравнимой с печатными средствами 
(практически неограниченны по удаленности связи). Все изменения теперь 
происходят молниеносно, при этом каждое зафиксировано и сохраняется. Во-
прос времени важен лишь в контексте частоты обращения индивида к Интер-
нету, а остальные факторы, отнимающие время, сведены к минимуму.

Виртуальный социальный капитал по отношению к традиционному можно 
охарактеризовать как медиатизированный [10], дополненный [11], много-
мерный и более зависимый от информации. Идея о дополненном характере 
социального капитала в Интернете связана с тем, что тактовым считают то 
социальное интернет-пространство, в котором функционирует социальный 
капитал. М. Кастельс из-за тесной связи виртуальных и реальных пространств 
характеризует социальное пространство в Интернете как «… гибридный 
мир, реальный мир; не виртуальный или изолированный мир» [12, c. 223]. 
В. И. Игнатьев и С. А. Кузьмин считают, что интеракции в Интернете если и не 
являются особым (отдельным) социальным пространством, то образуют до-
полнительные сетевые структуры устойчивых социальных практик – «допол-
ненное» социальное пространство [11].

Из-за медиатизации процессов передачи информации и коммуникации 
объекты реального мира в Интернете теряют вещественность, превращаются 
в набор описательных данных и трансформируются в символы и симулякры: 
человек становится набором характеристик (аватар, регистрационные данные, 
id, ip). Медиатизация позволяет активизировать в любое время множество 
связей разной силы для формирования социального капитала, что было бы 
затруднительно вне пространства Интернета.

Интернет-пространство состоит из множества плоскостей (например, сай-
тов социальных сетей), которые никогда не будут идентичны по своей соци-
альной структуре даже при схожем составе интернет-пользователей. Различия 
будут детерминированы отличающимся функционалом, принципами поведе-
ния участников и другими факторами. Кроме этого, технические возможно-
сти отдельных интернет-сервисов позволяют в рамках одного сайта одному 
интернет-пользователю использовать разные формы самопрезентации или 
даже регистрировать несколько аккаунтов. При таких условиях виртуальный 
социальный капитал стал многомерным. Виртуальный социальный капитал 
не сводится к сумме социальных капиталов на всех интернет-сервисах из-за 
разных стратегий самопрезентации и целей присутствия индивида, разных 
объемов и составов личных социальных сетей.

Информационное пространство Интернета неоднородно, поэтому возмож-
ность доступа к тем или иным коммуникационным каналам и информации 
играет важную роль в формировании стратификационных вертикалей соци-
ального пространства и доступе к ресурсам социального капитала. При всех 
описанных ранее свойствах Интернета, влияющих на характеристики социаль-
ного капитала, в онлайн-пространстве сохраняется социальное неравенство. 



64

Культурно-антропологические исследования. 2024. № 1
Culture and anthropology research journal. 2024. № 1

Основанием для социальной стратификации становится доступ к информации 
и коммуникационным сервисам.

Следуя идеям М. Грановеттера, можно выделить два направления соци-
альной активности в Интернете. Во-первых, Интернет может использоваться 
для сохранения или укрепления существующих социальных связей (инвести-
ции в прочные связи). Человек обращается к возможностям сильных связей 
по аналогии с немедиатизированными связями [10]. Особенностью сильных 
связей является то, что для их измерения добавляется еще одна характери-
стика, помимо силы эмоциональной привязанности, частоты взаимодействия 
и продолжительности коммуникаций. Дополнительное объяснение силе связи 
проявляется в связи с теорией мультиплексности медиа. Человек может вос-
производить одни и те же связи с наиболее важными для него людьми сразу 
на нескольких интернет-площадках.

Кроме этого, цифровую среду можно использовать для поддержания связей 
со знакомыми или создания новых связей с виртуальными знакомыми (инве-
стиции в слабые связи). Сам Интернет называют пространством слабых связей 
с потенциалом для их бесконечного расширения. С развитием цифровой среды 
стало возможно настолько минимизировать силу связи, чтобы практически 
без взаимности, эмоциональной привязанности, активных действий и при 
практически нулевой частоте контактов поддерживать отношения, что может 
говорить о появлении еще одного вида социальных связей, которым нет ана-
лога в офлайн-мире, – скрытых (латентных). C. Хейтхорнтуэйт характеризует 
латентные связи как «соединения, доступные технически, даже если они еще 
не активированы в социальном плане» [13]. Такое возможно на сайтах соци-
альных сетей, где формируется ненаправленная сеть, знакомства могут быть 
невзаимными. Вовлечение в сообщество идет в процессе чтения публикаций 
и комментариев.

Н. Б. Эллисон с соавторами предложила наравне с социальным капиталом 
открытого и закрытого типа выделить еще один тип, который свойственен 
социальному капиталу в Интернете, благодаря которому у людей появилась 
возможность поддерживать ценные связи несмотря на жизненные измене-
ния [14]. Данный тип социального капитала в Интернете получил название 
«поддерживающий социальный капитал». Поддерживающий социальный ка-
питал создается, когда индивиды поддерживают связи со своими социальными 
сетями, развиваясь в процессе изменений жизненных обстоятельств (переезда 
по семейным, карьерным, образовательным причинам). Описывая данный тип 
социального капитала через характеристики социальных связей, он представ-
ляет из себя сильные связи, которые со временем и происходящими в жизни 
людей изменениями понемногу ослабевают, но не сходят полностью на нет.

Заключение. Влияние цифровых трансформаций на социальный капитал 
признается учеными, но механизмы и детали пока остаются мало исследован-
ными. Благодаря Интернету, как наиболее распространенной цифровой техно-
логии, появились новые виды социального капитала, специфичные только для 
цифровой среды, и пространства его функционирования (web-пространство, 
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сайты социальных сетей, мессенджеры, электронная почта, сетевые игры). Это 
обосновывает выделение цифрового социального капитала в самостоятель-
ную научную концепцию. Однако для его изучения предлагается сохранять, 
использовать и расширять уже накопленный опыт изучения социального ка-
питала в офлайн-среде, так как многие параметры у этих явлений совпадают 
(виды, элементы). Социальный капитал в цифровой среде трансформировался 
и отличается от социального капитала в офлайн-среде многоуровневостью 
структуры, динамичностью процессов, усилением роли информации как важ-
ного ресурса для процесса формирования социального капитала.
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К 75-летию доктора исторических наук, профессора, Заслуженного 
работника высшей школы Российской Федерации, Заслуженного  
профессора НГПУ, кавалера Золотого почетного знака «Достояние  

Сибири», Лауреата Государственной премии Новосибирской области
ЗВЕРЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

В. А. Зверев родился 21 февраля 1949 г. на прииске Неожиданном Таштыпско-
го района Красноярского края (в паспорте местом рождения названо соседнее 
с. Верхне-Федоровка, где тогда жила родительская семья). Родители имели кре-
стьянское происхождение, но со временем приобрели статус сельских рабочих.

С 1957 г. семья Зверевых жила в с. Белый Яр Алтайского района Краснояр-
ского края (ныне территория Республики Хакасия). В 1966 г. Владимир окон-
чил с золотой медалью Белоярскую среднюю школу. Трудовую деятельность 
начал в качестве рабочего дорожно-строительного участка, но вскоре по ре-
комендации районного комитета комсомола занял должность учителя труда 
и физической культуры в Новомихайловской восьмилетней школе Алтайского 
района (1966–1967 гг.).

С 1967 г. жизненный путь Владимира Александровича тесно связан с Но-
восибирским государственным педагогическим институтом (с 1993 г. – уни-
верситет). Здесь он учился на историко-педагогическом факультете, который 
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окончил в 1972 г. с отличием, получив квалификацию учителя истории и обще-
ствоведения, методиста по воспитательной работе. В студенческие годы (1968, 
1969 и 1971) проходил полугодовые практики во Всесоюзном пионерском 
лагере «Артек» (лагери Лесной и Полевой), а затем периодически, вплоть до 
1988 г., по одной летней смене работал там вожатым.

После окончания института по государственному распределению трудил-
ся в г. Орске Оренбургской области учителем истории и обществоведения – 
в средней школе № 9, затем в школе № 11. Годовой перерыв в педагогической 
работе (1974–1975) был связан со службой в Вооруженных силах СССР, которая 
прошла в одной из мотострелковых частей Забайкальского военного округа.

В феврале 1976 г. В. А. Зверев вернулся в НГПИ уже на преподавательскую 
работу. Здесь он трудится непрерывно вплоть до сегодняшнего дня, основное 
место работы – кафедра отечественной и всеобщей истории (ранее имела назва-
ние кафедры истории СССР, затем отечественной истории). Прошел путь препо-
давателя на почасовой оплате, ассистента (с 1976 г.), совместителя (с 1979 г.), 
старшего преподавателя (с 1982 г.), доцента (с 1984 г.), снова совместителя 
(с 1989 г.). С октября 1992 г. до настоящего времени Владимир Александро-
вич – профессор кафедры. В 1993–2009 гг. он занимал также должность заме-
стителя заведующего (коллективом руководила тогда проф. Е. И. Соловьева), 
а в 2009–2010 гг. заведовал названной кафедрой.

Ученое звание доцента по кафедре истории СССР было присвоено 
В. А. Звереву в 1986 г., ученое звание профессора по кафедре отечественной 
истории – в 1994 г. На историческом факультете, а позже в Институте истории, 
гуманитарного и социального образования (ИИГСО) НГПУ им были разрабо-
таны и читались образовательные курсы истории России второй половины 
XIX – начала XX в., истории Сибири, исторического краеведения, введения 
в историю, специальные курсы по этнологии, исторической демографии, 
меж дисциплинарным подходам в гуманитарных исследованиях, этническим 
и конфессиональным идентичностям и пр. В 2003–2012 гг. в ИИГСО под ру-
ководством В. А. Зверева работала научно-исследовательская лаборатория 
исторического образования и региональной истории. В рамках подготовки сту-
дентов по направлению «Педагогическое образование» в 2011–2021 гг. ученый 
осуществляет научное руководство магистерской программой «Историческое 
образование (отечественная история)», с 2022 г. – программой «Историческое 
образование». С 2000 г. под его научным руководством проходят обучение 
аспиранты и соискатели ученых степеней по историческим и педагогическим 
специальностям. Успешно защитили диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук восемь его учеников, еще одна выпускница 
аспирантуры получила степень кандидата педагогических наук. Трое стали док-
торами исторических наук по специальности «Отечественная история», а затем 
ведущими профессорами в новосибирских вузах – Н. Н. Родигина, Т. Г. Недзелюк 
и Е. И. Красильникова. С 2011 г. В. А. Зверев является руководителем утверж-
денной ученым советом НГПУ научной школы «История Сибири в социаль-
ном, ментальном и образовательном измерениях», которая объединяет более 
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двадцати преподавателей университета. В свое время ученый выступил одним 
из инициаторов и организаторов ежегодных конференций с одновременным 
участием преподавателей, аспирантов и студентов, которые способствуют 
активизации и координации научно-исследовательской работы в ИИГСО НГПУ.

Как работника высшей школы В. А. Зверева характеризуют активная и от-
ветственная профессиональная и общественная позиция, широкий научный 
кругозор, высокое научное и методическое качество занятий, междисципли-
нарный подход. Профессионала высокого уровня приглашали работать по 
совместительству в другие учреждения. В 2012 г. он – председатель Государ-
ственной аттестационной комиссии по истории в Новосибирском филиале 
Московского педагогического государственного университета. В 1998–2000 
и 2010–2012 гг. – председатель такой же комиссии в Новосибирском госу-
дарственном университете (НГУ). В 2001–2004 гг. – профессор кафедры оте-
чественной истории на гуманитарном факультете НГУ, ведет курс истории 
России конца XIX – начала XX в. Десять лет трудился в Институте истории 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИИ СО РАН) в секторе исто-
рико-демографических исследований. С 2009 г. – ведущий научный сотрудник, 
в 2013–2019 гг. – главный научный сотрудник. В этом академическом инсти-
туте с 2019 г. по настоящее время юбиляр является членом Ученого совета, 
с 2023 г. – членом конкурсной комиссии.

Научная карьера юбиляра началась в 1978 г. в альма-матер, в аспирантуре 
при кафедре истории СССР. Под научным руководством д-ра ист. наук, проф. 
Е. И. Соловьевой в 1982 г. в диссертационном совете при НГУ была защищена 
кандидатская диссертация «Русская крестьянская семья в Сибири конца XIX – 
начала XX в.». В период обучения в докторантуре ИИ СО РАН (с 1989 г.) при науч-
ном консультировании чл.-кор. РАН Л. М. Горюшкина написана и в 1992 г. успеш-
но защищена докторская диссертация «Воспроизводство сельского населения 
Сибири (вторая половина XIX – начало XX в.)».

Главная сфера научных штудий В. А. Зверева – отечественная история (пре-
имущественно история Сибири), рассматриваемая с междисциплинарных по-
зиций. Конкретные исследования посвящены проблемам социальной истории, 
исторической демографии, исторической этнологии, исторического краеведе-
ния, книговедения. Ученый успешно исследует поздние традиционные формы 
и начальные проявления модернизации регионального социума (особенно 
семьи и крестьянского домохозяйства), демографических структур, физиче-
ского воспроизводства населения, культуры и повседневной жизнедеятель-
ности русских сибиряков второй половины XIX – первой трети XX в. Впервые 
применив в демографической истории Сибири теорию модернизации тради-
ционного общества, В. А. Зверев датировал начало демографического перехода 
в нашем регионе рубежом XIX–XX вв. Создал исследовательский конструкт 
социального образа жизни, применяемый теперь историками при изучении 
сельского и городского, русского и аборигенного населения Сибири. Учениками 
Владимира Александровича в пионерном порядке применительно к Сибири 
конца имперского и начала советского периодов истории России стала разра-
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батываться современная тематика истории повседневности, истории памяти, 
исторической имагологии.

Еще одно направление научной деятельности ученого – теория и методика 
обучения истории – имеет выраженный практико-ориентированный харак-
тер. Начиная с 1990-х гг., группа историков и педагогов с активным участием 
В. А. Зверева поэтапно разрабатывает концепцию и содержание, практикует 
научно-методическую поддержку регионального компонента школьного исто-
рического образования в Сибири. Концепция реализована в комплекте учебных 
и методических пособий «Сибирь: 400 лет в составе России» (1997–2006 гг.), 
в модуле 5.1 «История Сибири» инновационного учебно-методического ком-
плекса «История» для образовательных учреждений РФ (2015 г.). Авторский 
коллектив учебного пособия «История Новосибирской области», где Владимир 
Александрович выступил одним из организаторов и ответственным редакто-
ром, удостоен Государственной премии области в 2018 г. «за значительный 
вклад в развитие исторического образования, патриотическое воспитание 
учащихся общеобразовательных школ Новосибирской области».

Творчески, ответственно и весьма продуктивно осуществляется юбиляром 
многогранная научно-организационная деятельность в НГПУ и далеко за его 
пределами. В 1993–1996 гг. он являлся членом учебно-методического совета по 
истории Учебно-методического объединения высших педагогических учебных 
заведений России по общим проблемам педагогического образования. Стал 
инициатором создания и председателем Сибирско-Дальневосточной секции 
этого совета. В 1993–2000 гг. был членом кандидатского диссертационно-
го совета по отечественной истории в Омском государственном педагогиче-
ском университете (ОмГПУ), в 1995–2000 гг. – членом такого же совета в НГУ. 
В 2001–2011 гг. – член докторского диссертационного совета по педагогике 
и психологии в НГПУ, в 2008–2013 гг. – кандидатского диссертационного совета 
по библиотековедению, библиографоведению и книговедению в Государствен-
ной публичной научно-технической библиотеке СО РАН. С 2001 г. по настоящее 
время – член совета по защитам диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук по истории при ОмГПУ. Был членом редколлегии, 
теперь вошел в редакционный совет «Сибирского педагогического журнала» 
(с 2004 г.), стал членом редколлегии журнала «Гуманитарные науки в Сибири» 
(с 2010 г.). Эксперт Российского гуманитарного научного фонда / Российского 
научного фонда с 2010 г., эксперт Российского фонда фундаментальных ис-
следований с 2014 г. В. А. Зверев входил в программные и (или) организаци-
онные комитеты множества международных, всероссийских, региональных 
и вузовских форумов, симпозиумов и конференций, в том числе молодежных 
и студенческих. Осуществил составление, общее или научное редактирование, 
редакционное рецензирование большого числа научных, учебных и методи-
ческих изданий как в НГПУ, так и в других вузах Западной Сибири, а также 
в академических учреждениях СО РАН, региональных библиотеках и музеях.

В. А. Зверев плодотворно инициирует и поддерживает развитие в нашем 
регионе краеведческой работы. Он стал главным организатором проведения 
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в 1995 г. Первой Областной научно-практической конференции краеведов 
«Страницы истории Новосибирской области», руководил секцией истории на 
Областном съезде краеведов в 2012 г. Еще в 1990-х гг. ученый выступил с ини-
циативой широкого привлечения студентов и школьников к историко-крае-
ведческим исследованиям, организовал работу первых юниорских секций на 
«взрослых» конференциях и публикацию трудов начинающих ученых. Много 
лет являлся научным консультантом Новосибирского городского педагоги-
ческого лицея. С 1994 г. бессменно возглавляет работу секций истории и кра-
еведения в городском Научном обществе учащихся «Сибирь». В 2005–2021 гг. 
был также председателем экспертной комиссии по истории на Региональных 
научно-практических конференциях школьников «Эврика».

Высоко ценятся экспертные усилия Владимира Александровича в области 
краеведения. С момента организации в 2012 г. в Новосибирске «Библиоте-
ки сибирского краеведения» (проект реализуется Центром информатизации 
«Эгида» с целью развития у молодежи интереса к изучению истории родного 
края и формирования современной патриотической парадигмы воспитания) 
он компетентный член ее экспертного совета.

Общественно-политическую позицию В. А. Зверева во многом определило 
его вступление в 1976 г. в ряды КПСС. Он избирался членом партийного ко-
митета НГПИ, в 1983–1988 гг. был ответственным редактором институтской 
многотиражной газеты «Народный учитель», но в 1990 г. вышел из партии по 
несогласию с противоречивой политикой М. С. Горбачева.

Владимир Александрович еще в студенческую пору (1971 г.) создал свою 
дружную семью. Его супруга – канд. ист. наук, доц. Капитолина Емельяновна 
Зверева (Старосадчева) прошла все жизненные испытания вместе с мужем, 
в 1977–2023 гг. они трудилась на одной кафедре в НГПУ. Дочь Яна, внуки Павел 
и Татьяна поддерживают общие духовные ценности семьи.

Имя и заслуги В. А. Зверева хорошо известны общественности нашей обла-
сти и страны. В качестве успешного ученого и педагога он получил многочис-
ленные награды и поощрения от органов государственной и муниципальной 
власти, руководства родного университета. В 1995 г. был награжден почетным 
знаком «Отличник народного просвещения». В 2006 г. состоялось вручение 
государственной награды – почетного звания «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации». В 2012 г. в честь 75-летнего юбилея области 
В. А. Зверев отмечен памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской 
области», в 2017 г. – юбилейной медалью «80 лет Новосибирской области». 
По решениям мэра Владимиру Александровичу вручались памятные знаки 
«За труд на благо города» в честь 110-й, 115-й, 120-й, 125-й, 130-й годовщин 
основания Новосибирска. В 2011 г. он был награжден памятным знаком мэрии 
«за большой личный вклад в воспитание талантливой молодежи города Ново-
сибирска». В 2015 г. в альма-матер получил звание заслуженного профессора 
НГПУ «за выдающиеся достижения в научно-педагогической деятельности, 
значительный вклад в развитие университета, подготовку научных кадров 
и многолетний плодотворный труд». Достижения ученого и педагога отмечены 
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многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами, 
полученными от Министерства образования РФ, Законодательного собрания, 
губернатора и министерств Новосибирской области, мэра и департамента об-
разования Новосибирска, президиума Сибирского отделения РАН, ректората 
НГПУ и от иных инстанций.

Педагогические и научные заслуги юбиляра, его высокий профессионализм, 
востребованность, активная жизненная позиция получили и общественное 
признание. В 2002 г. на Юбилейной образовательной выставке «Учсиб-2002» 
он получил медаль памяти проф. М. Н. Мельникова «за многолетнюю плодот-
ворную деятельность по изучению и пропаганде культурных традиций Земли 
Сибирской». В 2009 г. Сибирское межрегиональное отделение Национального 
фонда «Общественное признание» присвоило ему звание кавалера Золотого 
почетного знака «Достояние Сибири» в номинации «Наука и образование» за 
большой личный вклад в развитие исторической науки в Сибири. Профессор 
В. А. Зверев пользуется заслуженным авторитетом у своих коллег – ученых-си-
биреведов, преподавателей вузов, школьных учителей, многочисленных вы-
пускников и студентов НГПУ, которому юбиляр отдал более полувека своей 
жизни.

Поздравляем с 75-летием! Желаем нашему Учителю и Другу ярких событий, 
неиссякаемой энергии и творческой неуспокоенности!

О. М. Хлытина, О. Н. Сидорчук
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