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110лити•rсскоrо , культурного и 11равственноrо характера. Исчезает ряд рацио

нальных иснта.тr1,ных черт, 1юявляются иррациональные уr.юнастроения и повс

депнс . Этот процесс требует мо11 итори11rа 06щество1:1сдов и воздействия на него 
политиков , работников ор1 ·а~-ю1:1 государственного уnраuления, nсдагого1:1, мене
джеров, нредпринимателей . 
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В.М. БЕЛОКVРСКИЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ. И 
ЭКОJТОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ... 

сгол.ня вес более очевию·1 ым становится тот факт, что взаимовлияние культур 11 
эконо11-гик в условиях гло6алыюй интенсификации связей носит сложный , неодно
значный характер. Достато•шо ллителыюе нремя альтернативой ену была эволюцио-
11истская шкала линейного нроrрес<;а - мифа, нолучившего философское о6осноuа
ние еще в трудах И . Канта и Г. Гегеля. Как известно, в ~<антовской модели прямоли
нейной эволюции исчезали и унифицироnмись локаш,ные различия. Несвропейские 
культуры рассматривмись как младшие партнеры, как варианты пройденных этапов 
развития . На этой основе в западной социологии сформировалась и овладела умаr.ш 
м1юп1х ученых, в том числе и эко1юиистон , идея r.юдернизации, рассr.штривающал 

uозможность "про1·рессивного" преобразования любого общестuа через J:JJ{JIJOЧeниc ero 
1:1 технико-экономические детерминанты западного мира. Однако nрину1tителы1ые r.1с-
1·оды "аккулы·урации", осуществленные Западом в так называемых: традиционных 
обществах, вызвали обратную реакцию. 0 ~1а проявилась в национа;н,но-возрожлсн
чеr.ких движениях, отстаивающих культурную самобытность и уникальность своего 
собствешюго развития. Ее результатом стал также рост религиозного фундаментализ
:-.ш на Ближнем Востоке, в Центральной. Азии и других регионах мира . 

И ссл еttования философов , культурологоn, этнографов и, конечно же , дости
же1111я обществ, суиевших добиться значительных технических ус11 ехов, не на 
рушая своих исторических традиций, обусловили кризис идеи " модернизации ". 
Фсноr.1е11 японского (южнокорейского, тайванъско1 ·0 и т.д.) "чуда" продемон
стриронал значительную гибкость традиции, ее неотделиr.юсть от r.rеханизмоn 
но1:1а1щонн ых изr.1ене11ий. 

Проблема соотношения традиционного и современного <!рез1:1ычаt'шо сложна и 
обширна . Она выдвигается сегодня в разряд первосте11снных и требуt.'Т специаль
ного рассмотрения, предполагающего осмысление огромного массива данных со-

11иологии, истории, этнонсихологии, экономики, этнографии и т.д. На взгляд ав
тора , нелинейность развития н многообразие переходных форм соnершепно меня 
ют с11особ рассмотрения о6щестuа, нредлолагают отказ от оши60•1ного улодо6лс-
1111я кут.турншut традиции инерционной системе . Соuременное общество и его тра -
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д1щш1 11 редстаю1яют собшl оп<рытые с11сте1чы вслед ·тв11с ус11лсшrя 
межку.тrьтурньrх вза11молеikтв11ii 11 ус1<0ре1шя co1(lraл 1)i-rыx 11зменен~пl. Неравно
мерность , нетшс1'iность, "nлюральность" совр ме1 шых n р хuдньLх состоя1шli co
ПitaJТЪIП>lX с11стем предполагает на 1гч11 е в 11 х структурах 11ова111101n1ых элеме1rrов, 

разноуровневых, раз11 011оряд 1 оных i1x со ч ста.1 111 11 . И ~1м шю r.шо1 ·ообраз11 с этнх 
форм увел11ч.11вает корость разв11т11 я, ведет к " поря ку 11 з хаоса" (И . llp11ro,юш). 
Вместе с теi\1 следует отметнтъ, что нногда в11еш 11 11е летерм111rа11ты (в ряде с учаев 
IJ 1 ОНШШЧССКIJС) i\ШГут постаВJl'\Ъ культуру на L'paJ-LЬ ВЫЖllВёШILЯ в че?- 1 11етруд110 
убелиться на совреме~rных ттрнмерах. Но имешю Т<ym»rypa яuлялась всегла опреде
;1яющш1 "у лов 11 сi\ 1 нашегu в1<лючеш1я в нсн рерышюс пuлс знаL1с1111 й 11 сi\1ыслuв'' 
(М . Мамардашвнл11) 11 од11овре111 е11но структурац1111 11ч1юст 11 (в том чпсле 11 ко110-
м11ста) посрелством этих ~-н1ачен 11 ~i 11 см ы слов. Философс1<0е постш1 ен11 е соц1ю
ку ь урных 111 ... н ·ративов д ятельнu тн 11 развития л 11 ч 1ю н, а таюк выяс11с1ше 

11х вт1юшя па форм1 1рова1ше нового эконом1rч ескоrо мыш еш1я в у лов11 ях перс
ход11ш ·о состояш 1 я оцнума прнобретают, таюrм образоr- 1 , особую актуа.11ьt10 ·ть. 
Теорепrческое обоснованп е 11 пра1п11ч еское решен 11е проблемы 1<у;1 ьтуры, форм11 -
рова1111е чслов iic 1шх качс тв с алн в на оящсс время тоi1 омншштой , которая 
должна определ1 пь не только нa.J 1 60J1 e~ эффект1 шн ю 11юде 1ь э 1<0JLONJ1ю1 , 11 0 11 
лальней1ш 1 е пут11 разв11т11я uсего общестuа в цело, 1 . то требует, в свою очерель, 
rлубокого а11ал11за трад1щ1111 "ду . овност11" у никальной с110 об11ост11 nоколен11i1 
создавать новые смыслы через сохране 1111 прошлого опыта 11 кую,туры , ч ерез у~1 е

ш1е nостав11ть себя во всесвязь вре~1 ен, Llep~з пре ·~1 стве1шость 11 ж 11вос ед11L1 ство, 
благодаря "ус11л 11 ю челове1 а быть" (М. Мамардашт1т 1 ). 

Культура, как 11звестно , пр1111адлеж 11т к 1 ассу тех общественных явленнli , сущ-
1юсть 1<оторых трудно выраз1 1 ть в J<a.J J 1х-то 011реде.11ешu,1х. жесшо ф1 1 1(СJ1руеr.-1 ы::х , чув
ственно воспр11шrмаеных формах. Она не есть нечто кою<ретное, что Мо>1 но выде
ЛJ IТЬ, nрово я ) J ст1шli вод раз i\ 1 еж у 11 ю 11 в е11 1 т 111 , что культурой не являет :я. 
Поэтому сущность кудьтуры может быть раскрыта то 1ько в ходе аналнза, ВJ 1ючаю
щсrо nроц се ее воз1111юювс10 1 я фу1ощ1ю10 1 ровш111я 11разш 1т~1я в 11 cnp рывно111 д1111 -
ств челове1< i\1. Пр11 та~ or-1 nодходе взашюд li ствие J1Jrч1юстн н культуры пр д тает 
11еред наr-111 к<u< часть целого, кш< однн 11 з узлов в ед11ной сетн соц11а ы-1ых отнош 
н11li, тoii реальносп 1 в котороli де1lс~-вующая JIJILtнocTh получает 11ю 1 н е получает воз
моJJ ность реалщюватъ свою собственную сущность, порождать и воспро11звод11ть сн 
ст i\ IY О'П!ОШ m11u1 чер з сво1u1 труд, во11 no тупю1, лособы общ ю1я с другшш. Куль
тура нс 11меет отдельного от Jшчност11 существовсu шя . Она выступает как спо об дн11 -
" ення ю1чносп1 в соц1 1ально-экономнчес 1 oi\1 пространстве . В по1шмаю111 суги культу
ры, е т ного оnряж ння с . нчностыо, а таю1 е - 1<mю11111 коi1 убеднт 1ы1ыr.1 
прнмсро111 являются те годы , когщ1 соц11аJLЬные n 1юцессы в нашем обществе утрат11т 1 
свою дшrа;.п гчно ть, засты.m1 в н епзr.1енных форr.1ах , отт 1ты х в соответств11 11 адн11-
ю1страт1 шно-бюрш<рапrчесю1м11 установкш ш . Возн11кла с11туацня, когда стало ка
зать :я, что соцшl ъные ргаш 1заш 111 11 опюшен 11я функц1101шруют по ю11<1 1 ;ч -то свошt 
за1<онам. весьма да.пею1N от 1mтepecon 11 запро ов реа;п)нъ~х юдеri . 

1 ак известно, основой форi\111 1юв<:ш 11 я 11 разв 11тая культуры, ее субсп1нцней яв
ля тся деятельн1 сть. Ана ш же nocJ1 дней nредnол;:~гает 11 об ·одшюсть учета тре, 
т11 nов обусловлешшстн : лр 11 родоli , соцш1лышстыо н культуроii . В лроцсссе дея 
П'JП1ност11 тод11 накап пnают унею1я, знан~1я , жнзненн ыli оm)тт . Сош1ат1заш1я l'I H
д11 в 11 ,.'la предполагает освоен11 ё этого на~ оплеююго соцнумоi\1 богатства. В хо,11е ос 
воеш 1я н 11рну1-шоже 1111я ку 1 ьтуры как средства у людсJ'i форr. 111руется второ1'i се 
пласт - ку.m)тура ка1 rnocoб самосознаrп1я , а1-юреат1зац1гп. фор1'111роnаю1я выr
ш11х ценностей 11 илеалов. Здесь образуются п редставлею1я о должном 1 а1< о спо-
обе nьrтня , 1 ненно тя н 1щ алах, нанболее аде1<ват11ых о 0Jнав·1 r-н й в данной 
культуре чсловечсскоli сущ1 юст11. Прсдставлс1шя о долж1шl\t в свою очередь ноз
де1irтвуют на форм11рооа н11 е, rтоrтанов 1 у 11 реал 11 за 1( rпо ч е.1ювечеrю1х ценноrтеli. 
егодпя ш1ешrо 0111 1 в завн 11щ>сти 1 т того, в 1<а~<0й r.tep субъе1<т н11111 про11111 ся, 

олределяют его выбор срсш 1 реальны х 11л 11 кажущ11хся таковы~ш возмож 11 0 тeii. 
Т<ультура, та1<ш 1 образо1- 1 . - это 11 rтор11чес1 и т) 1работанные сттоrобы деяте.пъ-

11ост 11 СОЦ1 1 у/\ 1 а ]( проду 1 ты ла1 шой ДСЯТСЛ ЬJIОСТll , обладающие 110311Tl'IBIJO -ЦCJIJIO
CTll OJf знач 11мо тъю 11ля его разn J1 т11я . В от.пожнu1 1п1 ·сяв 1 ультурн о/\ 1 слое cno ·onax 
деятсдыш т 11 отражеJLы объе!(ТJШILые своJiсша, · вяз11 11 зако1Lы окружающего 11шра 
в 11 х задашюсп 1 чсловс1<v в 11лос 1 ости цслс1юлапuощсго вза11модсйств11я с 1шr.ш . 
ЭтJ1 06ъе1 т11тп,1е cuo1I ·тuа , ттрич1111ы , ,{;11<01rъ 1 , воплощаяс1, в способах деятелъ110-
сп 1 1 шLКретного сuц 11 у11 1 а 11утс111 11 а1<0ш1 е 1111 я 11 отбора оныта, ·озда~от _ 1 шка.11ыLЬ11t н 



64 

11с1юнторш1ыii " р1 1 су 1 юк'' его puднofi 1 ульт. ры, :.1а1<р nлс1 шыJ\ зшu uм "сuцн
'1лъньrм геном" вне611олопrческого наслелова1нrя . 1t нако накопленная 13 прелi\ 1 ет-
11ых фор~. 1ах 11 закрсплс111Iая в знаке I<ультура 11 :r- 1 сст nецифнческую u обсшюсrь 
она есть нее как бы нет . , то связано с теr-1 , ч то вне ж 1 шо1! деятелыrостн предr-1ет
ныс формuобра:.~ова.Jши утрач1шают снос ttслов чсское :.111ачс1ш 11 Llренращаютt:я н 
"голую'' всщсствешю ть, полnа ающую лод закuномерности пр11род11оrо кр_ гово
рот;~ веществ . Поэто~.rу культурное богатство накопленное кош<ретным с ннумом 
в пpeщt eTJiOJJ форr- 1 е, нс мuж т caJ110 по себ служ11ть гарантне1! проц~~ таш 1 я его 
бу,11ущ11х по1<0лею11i. Есл 11 общество по тем 11л 11 11 нъ1м пр11ч11щ1м не спrr. rулирует со
о·rвстствующес отношенш~ к 1<уль уре, сл 11 1шдив11ды нс uш1адсвают в ем сп кт

ром выработанных до н 11 х вндов 11 способов деятельностн, не ра.ш11 вают 11х ню 1 
овла,11евают 11м11 одномерно, общество кую,турно 1ЛП1 (ает, теряя с1юн ) J 11 зне1-гнъ1 е 
с11 1ы. Пос1<ольку . человс1<а не сфорr-шрова11ы 11 11 не оразв11ты оциально-куль
турные качества, нет соответствующ11 х потребностей, нет со:шателыrо1! установюt 
на освое1ше культурно-восrштующ11 х фаJ<торов, по ·лсшt11е остаются в11сшJШi'11 1 н 
6е~щеiiствею-rь1r-11 1 по отношею 1 10 к неi\ 1 у. Отм т11 i\ 1 также, что человеJ< не может 
быть лро то бъектоi' t воздеii вня В< сп-11тующ1 1 х фа~ торов, он должен вые упа ь 
с 1бъектоr- 1 саi\юразш 1 т11 я . егодня для з11a•11 1 тcJLы10li част11 11нд11в 1 щов да 11 11ая зада
ча 5mляется еще достаточно трудной . 

точюt зрешrя разв 11т 11 я ч ~ов ч. ской деяте ыюстн вю1 но подчеркнуть, что в 
современном обществе все чаще заявляют о себе ант 11 кую,турно-тормозящ11е с11лы. 
Отсюд;:1 следует, что культура как духов11ая ор 11 е1rтац11я че11овею1 L1a реа 11зацшо 
своей родовоii сущносп 1 заявляет о себе в нъшешнем соц11у111е через прот11востоя -
1111е , лротнвоборство с аюнкультуроli. В данноr-1 контексте культура может быть 
адекват110 реа 111зоваt1а только 1 ак 11 стор 1 гчсс1 ое 11реобладаш 1 е высшr1х духов1Jых 
ор11ентац11li, тех, которые выражают самую глубшшую сущность человека и соцн 
у1-~а. К · тш1 высшш1 рн нп 1 раi' 1 нлн , точнее, нr-ш рат11ваi\ 1 ку ьтуры, пр11надле
ж11т родноli язык Ka.J< "генетr1LJеская'' Шli\LЯТь 11 'доr. 1 6ыт11я'' (М. Хайдеггер). П ра
кт1 1 ка СВllдетельствует о TOi\t, что l111Д 11 ВJIД, J 1 11ШeJtllЪIJ1 род110 1·0 ЯЗЫI а, ][' i\IОЖет 
под)[ЯТь я до уровня субъекта обет в иного культурн го разв11т11я . В JJiaЧJ 1 тель-
11оii сте11еш 1 это оп10с11тся 11 к соц11 уr. 1у в це.тюr- 1 , поскольку в родном языке кон 
кретного соц11ума "лроговар1шается" 1 улътурное нас; 1 едован11е. Язык J<ёlK )[ОСll 
тель смысла, 1 а 1 основа наиболее адекватного его выраже1н1я в процессе наследо 
ва1111я олр д яет ящ111!ся конт11нууi' t ч л веч кой деят льно TJJ чер з в хож
деш1е от ед1ш11ч1rь1 х актов к всеобщему посредством трансляцш 1 соцшv1ьно п1. 
Эта CY"J"ia со11ержащеiiся в языке соц11 алы1ост11 соста.JJляет солержа.Jше соц11 аль-
1101! nаi\ 1 яп1. По лед11яя, 1<а1< 0606щеm1ы1u1 1 . . ект11в11ыl! опыт, 11ашшш1в1 1дуалыrая 
11нфорi\ 1 ац110ншlЯ t:нстс~1 а представляет t:oбoi'i храш11111щ' трад1 щ1 11i, ''11еr- 1ь1х прн -
01,rчек мыс1п1" (, 1. Фу1 о) - о нову возобновляеiчых процессов, 11 х а1 туатrзац111 1 
11 опредмеч 11 ван11 я . Сохраненная 11 выраженная в языке культурная трал11ц11я 
предстает J<aJ< неиностиая 11 11 з611рат ьпая ретроспектJJва человеческого опыта, со
дер>1 ателъно " г1рофнт,тров'11-Г1-10rо" по1 оле1-гпя-r.ш, '1ТО<у1'1улт 1 рующал ценностно 
знач11, 1ые регуляп1вы для настоящего 11 11сходная молель 11.еятелы-10ст 11 (в том чнс 
ле эконоi\пrчес1 оЮ, обращенная в будущ '. 

Отмсчеш ю, выше тес1 IЬl.i\L образоr.1 свя:~ш ю с другоii соц11окультурноi i дш1ш i;штoii 
наLtтюнмып>1J11 са1-юсознаm1е1- 1 . Его форi\п1рова1-n 1 е, Н'1Ч'1вшпс1, в тюху бе ору скоrо 
Возрш1 денш1 через некоторое время в силу внеllП-ШХ лр11 ч111-1 было иt:кусственно пре
рва.Jю . Лорождсш 1ая эт11N с 1 пуац11я 'дре:r-юпю тн духа" не1·ат 1 ш1tым образом ска::~а
лаrъ на разщ1т1111 сошrум'1 перN<1нентно порождая у ряда по1<оленпt'i реф e1<r 6оязн11. 
поt:.пушан11я и 1 011форi'шзi\ 1 а. Этот рефлекс отде.11Ьными 11сследователя,ш был 11сто 1-
кован 1<ак толерантносrъ n . ору са. Тющм образом , 113 11стс рнче кого бе с11т 1 я 11нд11-
внда, шLКоrда нс ста..1юшшшсгося t:убъсктом CJюcli соб ·твс.ш101i судьбы, соткался ус 1 1 -
1п1яи11 п0.1п1тшюгов ттр11в е1 ате111,нъ 1 1i миф о его 'ч 11 тeli 1m ·rx' до тоин ТВ'1Х я1<06ы 
д;uо1ц:~. 1х надежду па у пе · в р шет111 вст·ш 1ш1х сегодня З'1Д'1Ч. Лвтораi'п1 т д nнъrх 
i\ 11 1 фов у11ускастся также н::~ внду тот фа.~ т, что дшшшаяс.я ·0· 1 ·ш1 лет зав11 ·нмоt:ть от 
П'1Н'1, затем барнна , властеli 11 . на1 онен , П'1J1Т!Пun-п,тх ч 1 rнонmп ов вмеrт с общннной 
урашштслыюстыо формl'lровал11 у 1111д 1 ш11дон ш1 д1шс11ческо-тоr.ше11с1 нс тсндс1щ1111 , 
сrрем.пет1е ж1rтъ за чужо1! счет. это, в свою сч ред~, , десrрукТlmны111 06ра.зо111 отра
жалоt:ь на мор· 1ыLЬLХ нормах 11 тpyдuвuii эт11ке вt:его uцнума. 

Известно, что 11р 11дать форму мягкой J1 1юдат1швоli г л1111с сr.южст любоli рсi\1 сс
ле11 11 ик, 1 отпрому в то же вреNя н тю плам огр'11n<а тв рдого 1 р11 ст'1 л·1, превра

щающего 1roc Lcд 1 шii в драгоцеш LЬJii бр11 L u taJIТ. Лuэтшr у, на В3Г 1яд автора, в ра ·-
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хож1tх у)lщснш1х u толсра~п1 юсп1 сuдсрж11тс.н эл~1 с11т uщя11щаш1я "рс:мсс.1 1сшш
чествR", KRK, впрочем, 11 элемент 11лео.rюп1ческогп оправл.ан 11я по.тп1n11<1 1 "тверл.пН 
pyJ<11 11 в от1юшсшш " оцнальной r.шшы". Все тu " 11 з6авляет" нас от ш.~обхо 111110-
сп 1 выяnлеш 1я подл111пrо "6оле1ю 1\ точю 1 " пересече1п 1я эко11011111 ческоl1 11 с011 1ю
культур11оii 11 роблс111 с 1юсJ1 сдующнм се "врачсвашt м". 

Лкадсмш Д . С. Лн ·ачсв пurrчсрюша , что нaport , соз ающшl высою1!i нац110-
шuтъ11ы1'i ндеал, со.щает 11 ген11ев , пр11 бm 1 )1 ающ11хся J< это11 1у 11деалу . Мер11ть ку ъ
туру 111ы должttы 110 се вьн.:uчаJiшш1 достнжсJ-шям. lloдo6110 всрш1 111а111 L"Op ошt 
1юзвышаются нRд веками, создавая "горю,1i1" хребет кулътуры". Послел.1-1 11 !i в на
шем общ твс волею 11 с ор11чс ю1х обстоятс ьств нспытал rл_ 601 нli "тектош1ЧС'
ск11 li разло111 ". то пр 11 ве о соц11у111 к утрате "связ11 вре111 е11" все еще не восстанов
леююн по.m-юстыо. Между тем 11шровая 11стория показывает, что 06ъел.11не1-111е об
щ тва 11 его рывоJ< вп ·ред, всегда рсбова 11 1шл11ч11я тa.J<oi1 связ11 . Подобный ры
вок был прежде всего г убою1111 нравстве 11 11ы111 актом, определяемы111 1<аю 1 м -то в<1)1 -
11ы11 1 ж 11 з11еш 1ы11 1 за11 1ьк.1ю11 1 требующнм tte тод1>1<0 всеобщего уча т11 я et"o членов, 
но 11 того, что называется "порывом л.уха" . Именно благо.паря этому порыву зaJlrы 
ce 1 перера тал н 11ею1i1 стратсп1чесю 1 й проект сов11 1 сст1юf1 ж11з 1 ш люлей. Для б ль
ш1шства ч. 1 е11ов того 1 иш 111 юго coцi1yJ11 a он ст<шов11лся своео6раз1 LЫN 11р 111щ 11 1Юi\\ 1 
гtреобразуясь в особое чувство, п р11сущее толы<а 11 111. Известно, что в разв11т11 11 на 
родов 11 w1ш1т1зац11i1 < чень важная ро ь при надлежа а таю1111 основоnолагающн111 
11деям. редн11е века, 11апр11м р, жнлн реm 1 пюз1шй 11дceli. Эпоха Возрожден 11 я -
1щeeli а1п1 1 ч1юст11 11 т . д. Для народов в егда был страш~ 11 тот ч.ас , 1<0гда ·тар1,1 е 
11де11 руншл 11 сь, а новые не род11m1сь . В ланнон связ11 актуалъны" 1 станов11тся во
прос: способно л11 совреr- 1 ен11ое 061цество пр11 дать эко11ом нчесю 1 11 1 це Я[\ 1 статус 
стратеп 1 L1ескоli 11де1 1 ? Подобные 1ще1 1 6ыm1 в свое время реалнзова11ы в Яnошш 11 
Западной Гер" 1 аш111, где э1 оном11чес1ш11 рывок рассматр11 вался ка~ реа611л 1 пац11я 
за nораж ш1е в в 1uш 11 ер дств в ал в ення нашюна ыюrо ве 11ч11я. 

Реальная ж11знь все убедttте ънее н<moJ1 1J11-raeт нaJll сегодня, что эконоМJ1ческос 
творчество 'само no себе" является 111J1фо111 . К то111у же 11ь 1 неш1111е э1юнонL1 rы разо6-
щ ны пр р сноналыю, 11д J!но , т оре·шч ю1 11, 1-rа.J<онец , J11 тодолопгч сю1. Э1< но-
11шку 11свозможно представ11ть в отрыве от кош<ретного соц11ума, его к ьтуры. Эко-
1-ю110 гч ское благоnолучне общ ства - это сJ 1 едств11е ку.11ьтуры (в caJllOJ\'I LШ1роком 
смысле этого слова) тех, 1 то в нeJll ж11л 11 )Юшет. Иным 11 слова.\ш, эконоJ11J1 ка способна 
акт11вно функшю1п1р вать 11 развнваться 1 шь прн J-!равстве1пюl1 культурноli rотов-
1юс.111 общества. Прн че11 1 для ЖJ1знешюго уровня народа 11а.rшчле культурных основ 
рыночной эконо11111ю1 1tаже важнее , чеы нат1ч~1е самого рынка. 1 .А. ен- 1111юн в 
сво вр~мя r у601<0 Jа.J1 1 етш1 , что '11ад111r 11югут ж11ть двот<о нбо воруя, 11110 про-
11зводя". Народ , в культуре которого выра6ота110 отношеш1е к труду как до u·y пеJРд 
се11tЪеЙ общество111 , БогоJ11, а не толы<о спо обу зарабаты:ва~;~_11я денег, у которого есть 
представлен11е о некое~ 1 обязательном уровне тру1~а, 1-шже 1 оторого опускаться нель
зя, JllO)t т ре11пrть . юбые З'1дачп , встающ11е пер д н11 11 1 . Трудовая тщ<а да1п1 го наро
да з;щрепляется в KOJ\ffi. е1< е r-юралънъ1 х uен~ю тeti н нор11 1 , выработаюiъ1 х предъщу
щ11~ш пш олеюLЯJ\111 1 архет11пах J(ультуры , 11 ШL-хоr111т свое выражен11е в поведеюн1 че

лов 1<а . Она входнт оставной частью в со11нальн1 - 1<011011пrчесю1й "rенот11n" ( бщ -
ства, которыli образует J1Lexcu u1 з1\J соцналыюго наследовсuшя. 

I<аково же будутце на111его 11юлодого су-в ренного го удар тва 11 его 1 оно11п11 л в 
ново, 1 пос11шдустр11альном 11шре? Известно, что всег,11а в перело~ шые моменты 11 сто· 
р11 11 11ерс11е1 пшоii дальнеЛшего разв11шя об 1ада.1ш те, кю ш<азьшапс.я в более б 1аго· 
пр11яп1ых условиях . В г1реж1-1щ• времена даюrыti пprn-rшm rра6атыва.11 в с11.11у еr 
тестве1шых мехаш1змов самоорга1-01зсщш 1 . На него уходнm1 целые века. Сегоr1ня для 
п го у нашего общества npo то нет вре11 1еш 1 . дщu<о е1де рано ююнятъ го ony, по
корно сог ~ашаясь с мрачн:ь1м нророчсством шс.к.сш 1 рuвсJ<оrо героя: "Вы можете 1ю
бrrт1, .1п11_L11, то, что не было, но что 111огло ()ы бып,"." На взг. яд автора. в rлож11в1m1х-
я услс ш 1ях решающее :щаче101е должm,1 ·ъ1r~нт1, 13( ::ipc ждающ111\ся дух народа, его 
ку rьтура, со11рнrа~1ыс с нравствсш1 ы.м 1Lач а.1ю11 1 11 трудовоii эт1 U<.oii. !1011ЯJЗ те воз
можноrт11 1шторыЕ:' о~п1 откр1,mают ТТЕ:'рел: на11п1, J1П11 1ют1 1-1ъ 1 нalin1пуп11rx эфф кпm
ного щшложс1шя flJLЯ 11рсол.олсшtя кр11з11с11ой c 1 rrycщ1111 в обществе 11 душах людей. 

Выдающшlся мыстпель 11 щ эт 1пал1,я 11 · 1юго Вс .зрождет1я Ф . Петрар1 а т1-
с· 1. что " лово нервое зерка.1ш духа". В этоli фupJIL ле 06наруж 1tвастся теснеЛ 
шес сопряжение Космоса 11 Логосё:1, морё:1т1 и языJ<ё:1 1 лова 11 J<ультуры. Эта зав11 -
с.1111юсть 11еопроверж11 11 1 а сегод 11я 11 11ю1ю 1 м11 суждет1яr-т о 1<у ътуре вообще 11 nез-
1шц 1 юшv1 ыюi1 э1<шюм1 1 кс. 


