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КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

В. П. Овсянников

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНЕРГЕТИКИ:

ИЛЛЮСТРАЦИЯ МЕТОДА

В статье показываются возможности метода исследования социокультурных про-
цессов на основе синергетического подхода, который расширяет объяснительный потен-
циал культурологии. Предложенный метод иллюстрируется примерами, позволяющими
выяснить сущность такого культурного явления, как праздники.

V. Ovsyannikov

CULTUROLOGICAL EXAMINATION BY MEANS OF SYNERGETICS:
ILLUSTRATION OF THE METHOD

The article shows the possibilities of social and cultural examination on the synergetic base,
which expands the explanatory potential of culturology. The suggested method is illustrated by
examples that make it possible to reveal the substance of such cultural phenomenon as holidays.

Современные исследования социокуль-
турных процессов нередко приводят к вы-
водам о вариативности общественного раз-
вития. Иначе говоря, общество реально
могло пойти по иному пути, отличному от
фактически осуществленного. Но суще-
ствующие подходы к пониманию этих
процессов, видимо, исчерпали себя и не
позволяют полностью объяснить механиз-
мы саморазвития истории. М. Вебер еще
в начале прошлого столетия констатиро-
вал, что настало время и в гуманитарной
сфере создавать сложные виды исследова-
тельского инструментария. В этом автор
полностью солидарен с ним – культуро-
логия остро нуждается в разработке новых
объяснительных концепций и теорий та-
кого рода. Более того, стремительно нара-
стающий объем знаний, накопленных че-
ловечеством, требует его критического пе-
реосмысления – наступило время интер-
претаций.

Для этой цели, по нашему мнению, це-
лесообразно использовать синергетиче-
ский подход как общую ориентацию на вы-
яснение сущности социокультурных явле-
ний. Использование этого подхода в каче-

стве основного нисколько не умаляет зна-
чения, а скорее увеличивает объяснитель-
ные возможности других методов и мето-
дик, которые можно включать в контекст
синергетического подхода.

Постараемся применить этот метод
культурологических исследований для вы-
яснения сущности некоторых культурных
явлений, в частности праздников, выпол-
няемой ими роли в человеческом обиходе
и в целостном культурном универсуме.

Праздники возникли в глубокой древ-
ности и в каждой социокультурной эпохе
различались как по своему содержанию,
направленности, так и по формам про-
ведения. К настоящему времени в нашей
стране сложилась следующая иерархия
праздников: государственные, религиоз-
ные, профессиональные и международные
(семейные праздники намеренно оставля-
ются за скобками). Однако действительно
народными являются немногие. Чтобы от-
ветить на вопрос: почему в русской культу-
ре это именно так, необходимо знать, за-
чем люди отмечают определенные события
и даты, какие потребности они при этом
удовлетворяют.
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Цели общества – это моральное здоро-
вье, гармония, порядок. Мораль или рели-
гия, с этой точки зрения, ценны тем, что
способствуют поддержанию устойчивости
социальной системы. Чтобы реализовать
общественные цели, люди должны быть
солидарны друг с другом, адаптированы к
обществу, способны выполнять свои роли
в социальной системе. Общие идеи духов-
но сплачивают людей.

В этом случае, несомненно, большую
роль в объединении людей играли празд-
ники. В древности не имело значения, что
думает человек, но было важно, чтобы он
поступал так, как предписывается обще-
ственными нормами. Естественно, что
каждый человек мыслил в соответствии с
уровнем своего развития, и не все одина-
ково осознавали потребности общества [1,
с. 131]. Но праздники, их символизм, уста-
новки фактически обеспечивали взаимо-
действие и реальное выполнение обязан-
ностей.

Главная задача любого праздника – со-
здание и поддержание некоторого совме-
стного ритма. Благодаря праздникам люди
способны выйти из-под власти слепых сти-
хий и бессознательных природных ритмов.
Всякий ритм порождает противоположно-
сти, но, с другой стороны, примирение
противоположностей возможно только
благодаря ритму, который лишает их само-
стоятельности и превращает в моменты
некоторого целого.

Ритм и праздник в качестве узловых мо-
ментов времени образуют основу календа-
ря. Если досуг – некоторое необязательное
добавление к будням, то праздник – осно-
ва существования культуры вообще и преж-
де всего самой повседневности. Календар-
ные ритмы бросают вызов природным рит-
мам, хотя и могут использовать их в каче-
стве основы. Такое использование всегда
означает переосмысление и наполнение
новым содержанием.

Языческие представления о времени и
соответственно праздники носили цикли-
ческий характер. Они в основном связы-

вались со сменой времен года. Духовная
ориентация культуры на будущее возник-
ла с победой христианства, а первой в ду-
ховной общностью стали приходы. В них
активно формировались исторические
чувства и историческое сознание. Люди
увидели идеал человека в образе И. Хрис-
та и стали верить, что, радостно встречая
даты церковного календаря (празднуя),
они наполняют божественным смыслом
свою жизнь.

Поэтому речь должна идти не о празд-
нике вообще, а о системе праздников.
Прежде всего выделяют некоторый глав-
ный праздник, которому присуща наиболь-
шая сакральная сила, а затем праздники,
соотнесенные с различными временными
циклами, минимальными из которых яв-
ляются сутки. Собственно праздник моде-
лирует новое творение, новый хронотоп.
По мнению этнографов, праздники явля-
лись теми «пусковыми» событиями, кото-
рые придавали смысл движению времени
и приводили в действие всю систему хозяй-
ственно-культурных связей.

Культура создавалась по крупицам, ве-
ками, усилиями многих народов. Впервые
она была осмыслена и отражена в мифах.
Каждым поколением миф творится вновь
и вновь, а своеобразной фиксацией этого
являются религиозные праздники. Совре-
менные исследования показывают, что ре-
лигиозный культ, включающий и праздни-
ки, существует в любом, даже самом при-
митивном обществе. Пока человек жил
преимущественно «естественной жизнью»,
он был слит с природой и со своей культу-
рой, а обычаи, верования, привычные об-
щественные формы казались единственно
возможными и верными. Р. Маретт, изучая
эти процессы, сформулировал важный те-
зис: в религии первичной является не идей-
ная сторона, не верования и мифы, а дей-
ствие, ритуал. По его мнению, не миф по-
рождает ритуал, а из ритуала рождается
миф. Проторелигия, по Маретту, не
столько «выдумывается», сколько «выпля-
сывается» [2, с. 80].
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Г. Шурц в своих рассуждениях пошел
еще дальше. Он обратил внимание на то,
что в общественной жизни «отсталых» на-
родов важна не только семья, но и одно-
полые отношения, устанавливаемые доб-
ровольно, ради достижения каких-либо
практических и духовных целей. Причем
интерес к общественной, публичной жиз-
ни у мужчин выражен сильнее, чем у жен-
щин. В первобытном обществе люди иска-
ли общение среди сверстников. На этой
основе возникали возрастные союзы мо-
лодых мужчин. В «мужских домах» муж-
чины спали, работали, проводили празд-
ники и посвящения. Именно из мужской
дружбы, как считает Шурц, возникли пер-
вые ростки государственности и экономи-
ческой организации [2, с. 85; 3]. Таким
образом, истоки многих современных
праздников надо искать в «мужских до-
мах» первобытных обществ, где, видимо,
формировалась «функциональность»
культурных явлений, их способность под-
держивать в людях веру, оптимизм и доб-
ропорядочность.

Интересны взгляды З. Фрейда на эту
проблему. Он считал, что «каждый шаг
культуры вперед куплен ценой счастья»,
так как нормы культуры, обеспечивающие
согласие между людьми, вместе с тем вы-
тесняют, ограничивают инстинктивные
желания, отчего каждый человек чувству-
ет себя «врагом культуры» [4, с. 43–52].
Противоположной нормативной функци-
ей в этом случае является функция «пси-
хической разрядки», которая нередко реа-
лизуется через праздник. Культура, безус-
ловно, не может отказаться от нормирова-
ния, регламентации поведения. Но нормы
культуры должны давать максимальный
простор личности, родовым потребностям
человека, обеспечивая продуктивное, ра-
зумное, ответственное их удовлетворение
[5, с. 179–180]. С этими выводами Э. Фром-
ма нельзя не согласиться.

Культура создает организованные и от-
носительно безопасные способы разрядки,
не нарушающие социальной стабильности.

Специфически культурные, закрепленные
традицией формы разрядки, как мы уже
отметили, – это праздники и ритуалы. В
праздничные дни люди не работают, не со-
блюдают будничных норм жизни, устраи-
вают шествия, пиры, карнавалы. Смысл
праздника состоит в торжественном кол-
лективном обновлении жизни [6]. В древ-
ности не имело значения, как людьми по-
нимаются те или иные обряды, церемонии
и символы, а было важно, являются ли они
функциональными, отвечают ли какой-
либо потребности общества. Сегодня праз-
дник представляет собой торжественное
событие, которое может иметь обществен-
ный или семейный характер, обычно свя-
занный с значимыми событиями и датами,
проводящийся в свободное от работы вре-
мя [7, с. 222].

Итак, праздник противопоставлен буд-
ням (повседневности) и характеризуется
радостью и торжеством. Он выделяется в
потоке времени в память или в честь кого
или чего-либо, обладает сущностной свя-
зью со сферой сакрального.

С победой христианства стала четко
проявляться цель праздника – не только
как достижение определенного оптималь-
ного душевного состояния участвующих в
нем людей, но и как восстановление опре-
деленного среднего уровня этого состоя-
ния, сниженного различными ситуациями,
которые квалифицируются как отрица-
тельные. Противопоставление праздника
повседневности довольно точно повторя-
ло противопоставление сакрального про-
фанному.

Причем, в ходе истории нередко прояв-
ляются результаты давно случившихся со-
бытий, которые современникам не каза-
лись важными, но с течением времени ста-
ли ключевыми [8]. Поэтому можно пред-
положить, что и праздники являются ре-
зультатом долгих, сложных, но всегда объ-
яснимых трансформаций.

В Новое время секуляризация культуры,
наряду с другими изменениями, привела к
расцвету светского искусства и освобожде-
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нию чувств человека (эстетических и лю-
бовных) от опеки христианской морали.
Переход от одного типа общества к друго-
му связан с особым состояние общества,
которое Дюркгейм назвал «аномией». В
этот период происходит «аномизация» об-
щества, личность теряет духовные ориен-
тиры, а критерии добра и зла как бы стира-
ются. Состояние аномии в то время сопро-
вождалось кризисом веры [9]. Тогда то и
появились светские праздники, хотя в ка-
честве их прообраза все еще оставалось со-
отнесение с сакральной сферой. В основе
праздника лежал некий прецедент, кото-
рый мог подвергаться или не подвергаться
сакрализации.

Общество и сегодня нуждается в регу-
ляции поведения больших человеческих
масс. Разумеется, не на все случаи жизни
существуют соответствующие морально-
нравственные нормы, но все же важнейшие
и универсальные из них в большинстве слу-
чаев правильны и должны исполняться.
Соблюдение норм поддерживает целост-
ность сознания и является критерием зре-
лости и ответственности человека, а их на-
рушение вызывает чувство вины, раская-
ния. Поэтому государственные праздни-
ки, по мнению автора, должны поддержи-
вать моральные нормы, сложившиеся в
обществе, а соотношение их с сакральной
сферой может быть только одно – они на-
ходятся в «битве добра и зла» на стороне
добра.

Всякий праздник так или иначе соотне-
сен со временем и, более того, участвует в
конституировании самого феномена вре-
мени. Праздник играет важную роль и в
конституировании совместного простран-
ства, поскольку пространство культуры,
как и ее время, не дано, а создается усили-
ями особого рода. Характерной чертой лю-
бого праздника является его незанятость,
«пустота» в смысле отсутствия дел. Вместе
с тем эти незанятость и пустота осмысля-
ются как разрывы во времени, и в празд-
нике времени просто нет, поскольку оно и
создается праздником. Точно так же в праз-

днике творится пространство. Такое единое
для данной общности пространство-вре-
мя, однажды созданное, подвержено зако-
ну культурной энтропии и требует возоб-
новления создавших его усилий. Этим
объясняется значение прецедента для
формирования подлинного праздника.
Поэтому праздник не может быть создан
искусственно.

В своем историческом развитии обще-
ственная организация наций и народов
претерпевает различные изменения, в том
числе и радикальные. Также радикально в
этот период меняется государственная си-
стема праздников. Это носит закономер-
ный характер, так как новая система цен-
ностей требует иных акцентов в празднич-
ном календаре. Как правило, функцио-
нальные элементы культуры имеют симво-
лический характер. В рассматриваемом
процессе символы особенно нужны, так
как многие важные для общества цели и
нормы не имеют большой силы для инди-
видуального сознания. Но символы, святы-
ни в критические моменты позволяют
поддерживать «стратегические» цели и ин-
тересы и в повседневном поведении, при-
давая им социально значимые мотивы [1,
с. 137–138].

Разберем эту ситуацию на примере но-
ябрьских государственных праздников.
Первоначально в советское время это был
государственный праздник Великой Ок-
тябрьской социалистической революции,
затем в постсоветское время он постепен-
но превратился в День народного единства.
Зададим вопрос: равновелики ли события
1612 г. и 1917 г. для нашего народа? Для ана-
лиза будет использован синергетический
подход. Не вдаваясь в подробности, мож-
но отметить, что смены формации и циви-
лизации в 1612 г. не произошло, это случи-
лось в 1917 г. Синергетический подход дает
более широкие возможности для анализа
российской истории. Нет сомнения в том,
что обе эти даты связаны с системными
кризисами русской культуры. В этом состо-
янии системы как бы «колеблются» перед
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выбором одного из нескольких путей эво-
люции. Кризисы в истории не являются
случайным эпизодом. Сущность кризиса –
переоценка и перекомпоновка слагаемых
духовно-смыслового ядра культуры («алго-
ритма выживания»). Он может привести к
краху сообщества и его культуры в ее пре-
жнем облике. Но кризис нередко сопряжен
с самопознанием народа, с обнаружением
его потенциала, возможностей внутренне-
го развития. Вот почему, как свидетельству-
ет мировая практика, рождению нового
сообщества людей зачастую предшествуют
кризисные явления. Очевидно, что кризис
работает как точка бифуркации (ветвле-
ния), когда происходит пересмотр и отбор
новых вариантов выживания сообщества в
уже изменившейся социально-политиче-
ской и природной среде. Тогда наибольшую
важность приобретает принцип отбора но-
вых вариантов выживания. Политические
ценности, по нашему мнению, могут выс-
тупать в роли принципа отбора социально-
го проекта.

В указанных ключевых точках (1612 г. и
1917 г.) российское общество имело прак-
тически все возможности по выбору како-
го-либо варианта организации общества –
от монархии до народных советов. Причем,
этот выбор осуществлялся при жестком
давлении со стороны Запада (интервен-
ции). Согласно теории самоорганизации
(самоорганизация общества в этих точках
была налицо) в условиях кризиса культуры
даже небольшая флуктуация (колебание)
может послужить началом эволюции в со-
вершенно новом направлении, которое
резко изменит все поведение макросисте-
мы. Однако это произойдет в том случае,
если имеется хотя бы еще один дополни-
тельный аттрактор (устойчивое состояние).
Видимо, сложные системы, в том числе и
сообщества людей, как бы сами стремятся
вернуться в то или иное устойчивое состо-
яние. Но выбор, по мнению автора, может
быть осуществлен только в том случае,
если общество как социальная система до-
стигнет определенного уровня сложности.

Иначе аттрактором будет оставаться пред-
кризисное состояние. В этом случае, пос-
ле того как кризис будет преодолен, сис-
тема вернется к прежнему состоянию. По-
этому Смутное время (1598–1618 гг.) мож-
но назвать Сизифовым трудом: россий-
ское общество было еще не готово дви-
гаться вперед, а в кризисной ситуации, с
большим трудом, только ценой разорения
страны и потерей международного авто-
ритета, сумело отстоять суверенитет и не-
зависимость.

В отличие от Смутного времени (1598–
1618 гг.), в основе которого лежали субъек-
тивные обстоятельства, кризис российско-
го общества 1905–1918 гг. был обусловлен
объективными причинами. Обществу
между этими двумя кризисами культуры,
особенно в XIX в., были предложены раз-
личные социальные проекты развития
России, а политические партии к 1917 г.
выработали такие ценности, которые мог-
ли выступать «принципом отбора» в точ-
ке бифуркации. Не отходя дальше от за-
явленной темы, можно отметить, что наи-
более предпочтительным аттрактором,
как показала историческая практика, ока-
зался социалистический вариант развития
России.

Безусловно, оба события отечествен-
ной истории, рассмотренные в качестве
примера, значимы, однако, если посмот-
реть в самое объективное «зеркало», куда
смотрятся все народы – всемирную ис-
торию, то там русский 1612 г. практичес-
ки не отразился, зато события в России
1917 г. приобрели всемирно-историче-
ское значение.

В постиндустриальном обществе из-за
высоких темпов развития, а также в силу
технизации, бюрократизации и формали-
зации человеческих отношений межпоко-
ленные связи часто рвутся, духовная бли-
зость между детьми и родителями не дос-
тигается [5, с. 295–298]. Эта тенденция
присуща и современной России, что созда-
ет угрозу культурной преемственности,
увеличивает число незрелых, инфантиль-
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ных личностей, спокойно взирающих на
любые исторические спекуляции. Без объе-
диняющей ныне живущие поколения идеи,
которая объективируется, в том числе и в
праздниках, не достигается близость с дру-
гими людьми и человек обречен страдать
от одиночества.

Необходимо согласиться с тем, что для
современного человека время течет в од-
ном направлении: из прошлого в будущее
и манипулировать с ним нельзя. Это в
первую очередь связано с «энтропийным
барьером», который позволяет выразить
различие между «полезным» обменом
энергией и «диссипированной» энергией,
теряемой необратимо. Чтобы придать
смысл передаче сигналов (информации),
необходим энтропийный барьер. Этот ба-
рьер никогда не будет преодолен техни-
ческим прогрессом – он бесконечно вы-
сок [10].

По этой причине бесперспективны по-
пытки возврата «к истокам» в материаль-
ной культуре, экономическом и т. п., так
как необратимость и передача сигналов
(информации) тесно связаны между собой.
Однако в духовной культуре (например,
истории, политике) манипулирование со
временем возможно. Причем деструктив-
ность такого рода изменений, в том числе
и приближающих нас к истинному знанию,
очевидна. Так как материальный «мир вче-
ра» мы изменить не можем, но его «объек-
тивное» отражение пытаемся скорректиро-
вать, тем самым искусственно расшатывая
единую культурную систему, получая «от-
вет» на свои действия «сегодня» и «завтра».
Природа обозначила энтропийный барьер
для материи, но для духовной среды чело-
вечеству придется выработать и поставить
ограничения самому.

Каждая историческая эпоха по-своему
уникальна и неповторима. Прошлые собы-
тия, видимо, должны восприниматься
людьми как нечто законченное, завершен-
ное и неизменное, по отношению к кото-
рому они находятся в позиции «внешних
наблюдателей». Иное отношение создает

условия для ввода в историческое знание
наших субъективных оценочных сужде-
ний, которые, как это не раз происходило
в нашей исторической практике, превра-
щают прошлое в театр абсурда, состоящий
из жертв и палачей, постоянно сменяющих
друг друга.

Судьба других российских государствен-
ных праздников имеет несколько иной ха-
рактер. Например, всеми любимые, 8 марта
и 23 февраля из революционного и профес-
сионального выросли до народных праздни-
ков. Это произошло благодаря тому, что они
стали отражать сакральные, сущностные
женские и мужские стороны (женствен-
ность и мужественность) бытия. Инстин-
ктивная энергия влечений, по мнению З.
Фрейда, вращает колеса цивилизации.
Репрессия инстинктов, на которой стоит
цивилизация, чревата их ослаблением,
увяданием, а значит – уменьшением при-
тока энергии в сферу культуры. Поэтому
требуется не репрессия, а разрядка накап-
ливающихся напряжений, для чего куль-
тура должна создавать специальные меха-
низмы. Успешными элементами этого в
России стали «женский» и «мужской»
праздники.

Чем больше стрессов и напряжений, тем
большую роль должны играть в культуре
механизмы разрядки. Но культура не мо-
жет быть уподоблена ни механизму, ни
организму, в этом автор солидарен с П.
Сорокиным [11]. Системообразующими
для культуры являются прежде всего зна-
чимые, смыслосодержащие связи, а обще-
ство интегрируется с помощью систем цен-
ностей. Важную роль в фиксации ценнос-
тей играют профессиональные праздники.
Людей объединяют не индивидуальные
потребности, а оценка этих потребностей
[11]. Если люди высоко ставят определен-
ные профессиональные ценности, то они
сообща трудятся, вместе радуются объеди-
няющим их датам (праздникам). Они со-
здают корпорации, обеспечивая тем самым
согласованность индивидуальных ориента-
ции, надежность и предсказуемость поведе-
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ния, значимость для индивида социальных
отношений. Привычки, обычаи, нормы,
однозначное понимание символов – вот
все, что нужно для того, чтобы это сооб-
щество могло жить спокойно [1].

В процессе формирования мирового со-
общества возникают такие элементы куль-
туры, которые не имеют национальной
специфики. Это требует новых подходов к
созданию совместного хронотопа и пере-
осмыслению многих институций культуры.
Сотрудничество между народами, процес-
сы культурного синтеза приводят, особен-
но в сравнительно новых областях куль-
туры (технике, науке, спорте, кино- и те-
леискусстве) к рождению международных
праздников, вбирающих в себя особенно-
сти различных народов и наций. А неко-
торые национальные или профессиональ-
ные праздники превращаются в космопо-
лити-ческие формы культуры (пример,
День космонавтики, вручение престиж-
ных премий в области искусства и науки
и др.).

Праздник напрямую связан с возмож-
ностью свободно мыслить. В отличие от
досуга, праздник является необходимым

условием повседневности. Замена празд-
ников произвольно установленными тор-
жествами недопустима. Утрата этого
смысла праздника ведет к распаду межче-
ловеческих связей и дестабилизации об-
щества. Однако будет неправильно истол-
ковать этот процесс как бы совершаю-
щийся «сам по себе», вне связи с практи-
чески-созидательной, творческой дея-
тельностью людей. Сейчас уже с полной
определенностью можно сказать, что
именно убеждения являются основой со-
циальной системы. То, что люди делают
сейчас, повлияет на их жизнь в будущем,
когда проявятся последствия внесенных
ныне изменений.

Таким образом, если законы и большин-
ство подходов имеют объяснительный по-
тенциал, только между точками бифурка-
ции, то синергетический подход обладает
более широкими возможностями, объяс-
няя сам процесс возникновения и преодо-
ления кризисных состояний. Кроме того,
создание вариативности выбора научного
поиска способно повлиять на желательную
(с позиций каждого исследователя) траек-
торию социального развития.
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