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Аннотация
Статья раскрывает некоторые теоретические и практические аспекты жанра «карагод» -  одного из 
самых архаичных форм традиционной музыкальной культуры славянских народов, которая разви
валась по своим законам, отражая менталитет, систему ценностей, национальные черты характера 
создателей и носителей традиционной культуры русского народа, уровень их художественно
творческого самовыражения.

Abstract
The article reveals some theoretical and practical aspects of the genre "Karagod" -  one of the most archaic 
forms of traditional musical culture of the Slavic peoples, which developed according to its laws, reflecting the 
system of values, national character traits of creators and bearers of tradition, the level of their artistic and crea
tive expression. Karagod is a special cultural-historical phenomenon in the system of genres of music of the 
Slavic peoples. He is endowed with a specific set of artistic and expressive means, due to the functions in cul
ture, open to interaction with other vocal and instrumental genres, thus performing a unifying, consolidating, 
communicative role in the creation of the "product" of folk music.

Ключевые слова: культура русской провинции, терминология, карагоды, хороводы, танки, 
народный танец, обрядовая семантика, музыка, танец, игровое действие, музыкальное творчество, 
духовная практика народа, южнорусская певческая традиция.
Keywords: culture o f the Russian province, terminology, Karagod's, round dances, tanks, folk dance, 
ritual semantics, music, dance, game action, musical creativity, spiritual practice o f the people, South 
Russian singing tradition.

К ультура российской провинции, благодаря своей укоренённости в традиции, ока
залась менее подверж ена вы зовам современности, сохранив м нож ество ценностны х д у 
ховно-практических начал славянской цивилизации в таких её проявлениях как народная 
песня, народны й танец, народная игра, обрядовый фольклор, народное м узы кальное твор
чество и исполнительство. К ак показы вает анализ, многие элем енты  этих уникальны х п а
мятников духовной и материальной культуры несут в себе её архаичны е черты  и свойства, 
сохраняемые силой традиции, народной памяти, творческого гения народа. В ряду наибо
лее загадочны х и, на наш  взгляд, менее изученны х в культурологических аспектах (теоре
тическом  и прикладном) являю тся хороводы.

В народной терм инологии они именую тся близкими по определению  понятиями: 
«карагоды», «караводы», «корогоды», «круги», «танки», «улица». П о назначению  и со
держанию  хороводы  представляю т собой слож ный комплекс песенно-танцевальны х, ин
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струм ентальны х и игровы х явлений и текстов и одноврем енно самостоятельную  форму 
духовной практики народа, которая развивалась по своим законам, отражая менталитет, 
национальны е черты  характера носителей, уровень творческого, культурного, ценностно
го измерения человеческой личности создателей.

Э тот постулат подтверж дается этим ологическим  сходством  данны х определений:
-  «хоровод -  русская народная игра -  движ ение лю дей по кругу с пением  и пляс

кой, а такж е вообщ е цепь вставш их в круг лю дей -  участников, какой-нибудь игры» [Оже
гов, 1981, с.771];

-  «хоровод -  древнейш ий вид народного танцевального искусства; сочетает хорео
графию  с драматическим  действием, пляской, песней. В стречается у многих народов» 
[СЭС, 1987, с.1471];

-  «хороводъ -  или харагодъ  и карагодъ , юж. кругъ , танокъ , улица, собранье 
сельских девокъ  и м олодёж и обоего пола на вольном ъ воздухе для пляски  съ песнями; 
хороводны я песни, особы я, протяж ны я, и хоровод н ая  пляска, м едленная болье ходьба, 
нередко съ подраж анием  въдвиж еньяхъ  словам ъ песни» [Д аль, 1999, с .561]. П о с в и д е 
тельству  В .И . Д аля, танок п редставляет собой хоровод, игровую  пляску, круг, улицу 
[Даль, 1999, с.390].

П о утверж дению  О.А. П аш иной, «термин “хоровод— в восточнославянских языках 
мож ет обозначать: 1) всякое гулянье, веселье на открытом воздухе; 2) толпу, сборищ е л ю 
дей; 3) песенно-хореографический ж анр восточнославянского фольклора» [Паш ина, 2009, 
c.109], что вполне согласуется с вы ш еобозначенны м и трактовками.

В ш ироком значении слово «хоровод» совпадает с крестьянским понятием  «ули
ца», «ш ирокая улица». Так называлось место (луг, выгон, невы сокий пригорок), где води
ли карагоды, подтверж дая бытую щ ие до сих пор в сельской среде выражения: «собрался 
карагод», «окарагодили (окруж или) гармонистов». Здесь собирались в праздничны е дни 
сотни лю дей, чтобы  вместе попеть, поплясать, поиграть, пообщ аться на бытовые и ж итей 
ские темы. «Словарь русских говоров» такж е указы вает на другие значения слова «кара- 
год» -  праздничное сборищ е людей; укладка снопов из десяти бабок; твёрдо закреплённое 
в каж дом селе место для карагодов: «на плану», «зли клуба», «у саду» и др.

В среднерусских и ю ж норусских говорах понятие «улица» ш ироко используется в 
период весенне-летних гуляний в таночны х и карагодных песнях: «Ах, улица, наша, ул и 
ца, а улица наш а ровны я» (Грайворонский район Белгородской области); «Улица, улица, 
да улица ш ирокая» (Я ковлевский район Белгородской области); «А на улице, на улице ж  
ш ироко, да на мураве зеляно» (П рохоровский район Белгородской области).

С толь же ш ироко на терри тори и  Б елгородчи н ы  известны  наим енования «гуля
нье», «гулянка», «гульба», «гульбищ е», обозначаю щ ие увеселения м олодёж и в тёплое 
врем я года: «Ой, гульба, моя, гульба, гульба воли не дала» (В ал уй ски й  район  Б е л го 
родской  области); «Я  гуляю  на гульбе, завсегд а  м илай  на ум е», «Н а гульбу иду -  се
м яры х вяду»; «О х, да  ты , гольбуш ка -  гульба, развесёлая  бы ла» (П рохоровский  район  
Б елгородской  области).

В середине X IX  века бы тописатель здеш них мест А.С. М аш кин указал на одну из 
таких особенностей гульбы: «Н ародное веселье и забавы  летом и зим ой состоят преим у
щ ественно из игрищ  на улицах. В праздничны е дни молодёжь, одевш ись в нарядное пла
тье, собирается на улицу, составляет хоровод, по-здеш нем у «карагот» (карагод). Девки, 
м олоды е бабы становятся в кружок, взявш ись за  руки, ходят по кругу, поют, пристукивая 
ногами в такт песне, а м олоды е парни среди круга, закинув ш апку набекрень, пляшут, вы 
сказывая друг перед другом  своё искусство. С ю да собираю тся такж е сельские музыканты, 
и, после пения в хороводах, начинается пляска под музыку» [М аш кин, 1862, 27].

Для обозначения этого песенно-хореограф ического ж анра ш ироко используется и 
терм ин «танок», им ею щ ий общ ий корень со словом танец, ввиду чего песни называю тся 
таночными, танковыми. Сущ ествует версия, что слово «танок» связано с русским словом
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«тын» (плетень, тынок), «ряд кольев, переплетённы х хворостом, напоминает ряд певцов, 
взявш ихся за руки» [Веретенников, 1993, с.68].

Для нас более аргументированны м  является довод об общ ности танка с танцем, по
скольку хореограф ия вы ступает неотъемлемы м ком понентом  структуры синтетического 
хороводного текста. Более того, определённая хореограф ическая ком позиция в танке все
гда имеет строгую закрепленность за  конкретны м  напевом  и даже песней. Богатейш ая ор- 
наментальность танков: «:вилёк», «у рядок», «в четыре ряда», «поясок», «журавль», «воро
та», «плетень», «ручеёк», «капустка», «кривой» и др. -  свидетельство обрядовой сем анти
ки хореограф ических рисунков, направление движ ений которы х в течение весны м еня
лись, сообщ ая на своём  язы ке об изменениях в природном мире и поведении участников 
игр [Берштам, 1991, с.137].

В ож дение танков в ранневесенний период подтверж дает их особую обрядовую  
функцию  в аграрном цикле, наличие «говеенских» танков -  строгую  приуроченность к 
В еликому посту. Н аличие в танках ведущ его (танководник, хазун), ум ею щ его организо
вать его пространственное воплощ ение, возрастной ценз участников (девуш ки брачного 
возраста и молодки, не родивш ие детей), подтверж дает особую  статусность данного ж ан
ра. В карагоде ж е все участники равны  по статусу вне зависим ости от возраста и пола. И с 
клю чение составляю т музы канты  -  участники внутреннего круга и искусные танцоры. 
К арагод -  самая демократичная форма досуга, вы полняю щ ая коммуникативную , социаль- 
но-регулирую щ ую  функцию , ввиду чего вы ступает централизую щ им  компонентом  систе
мы м узы кальны х жанров. К ак  видим , хоровод  явл яет  собой  си н крети ч н ы й  вид н а р о д 
ного  творчества , объед и н яю щ и й  в разны х соотнош ениях песенную  или инструм енталь
ную музыку, танец и игровое действо с целью  удовлетворить собрание сельского населе
ния на вольном воздухе посредством  творческого самовы раж ения в пляске с песнями.

Безусловно, в период своего зарож дения хороводы  несли в себе действия продуци
рую щ его типа, способствую щ ие росту культурны х растений: льна, конопли, мака. С виде
тельством  том у служ ат ш ироко распространённы е у русских названия весенних хорово
дов: «Просо», «М ак», «Л ён» [Агапкина, 1992, с.50].

Весенние танцы  и хороводы , исполняемы е только девуш ками и м олодкам и на воз
выш енностях, в ю ж норусской песенной традиции такж е осмы сливаю тся как действия 
продуцирую щ его типа. Х лопки об пол ладоням и в карагодной «Сею, вею, беленький л е 
ночек» села К уськино Ч ернянского района Белгородской области восприним аю тся как 
ритуальны е действа, направленны е на гармонизацию  природных сил земли, способству
ю щ их произрастанию  и поднятию  ввысь злаков.

К ак правило, тексты  таких песен им ею т магическое содерж ание, заклинаю щ ее 
плодородие: «уродися, мой ленок, да под самый потолок»; «где хоровод ходя, там  жито 
родя» (Красненский район Белгородской области). В Белоруссии бытовал обряд «заскак- 
вання» -  затанцовы вания весны: обходя дворы, м олодёж ь круж илась в хороводе вокруг 
каж дого с пож еланиями хорош его урожая, приплода скота, здоровья хозяевам.

Связь с древними заклинательны м и обрядами обусловили тем атическую  направ
ленность хороводны х (карагодны х) песен, в которых представлены  м отивы и взаимосвязь 
аграрно-пром ы слового и лю бовно-брачного содержания:

Эх, я посеяла лянку,
В чистом  поле в уголку.
У родился мой лянок,
Тонок, долог и высок.
(с. К ам ы зино К расненского района Белгородской области);
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Ой, кумуш ки, да подруженьки,
Д а сходитеся, да вы на улицу.
Говоритя речи, пословицу
П ро своих мужьёв хорош их.
(с. А ф анасьевка А лексеевского района Белгородской области);
У  ворот виноградья, у ворот зеленая.
Д а потому, эх, зеленому, да молодец гуляя,
В иноградью  да ломая, к сабе девок бая.
(с. А ф анасьевка А лексеевского района Белгородской области).

Сем ицко-троицкие праздники и обряды, лю бовно именуемые народом «семико- 
вой» или «зелёной» неделей, напрямую  связанны е с древним  культом  растений, духов 
растительности земли-матуш ки, ум ерш их предков, такж е сопровож дались вож дением  ка- 
рагодов вокруг берёзки, липы, в ряде мест Белгородчины  -  вокруг яблони. Согласно 
народному поверью , верхуш ки деревьев и ветки являю тся средоточием особой силы р о 
ста, которую  надлеж ит использовать посредством  их завивания, убранства жилищ а, кре
щ ения похорон «кукуш ки», вож дения танков и карагодов «на гранях» как «способа улов
ления и сохранения этой силы» [Пропп, 2000, с.73].

Н а бы товом  уровне понятия «хоровод» и «карагод» им ею т определённое различие. 
Так, например, в белгородских сёлах под карагодом поним аю т не только движ ущ их, по
ю щ их и танцую щ их в круге лю дей, но и собравш ихся вместе, стоящ их рядом, способны х 
и готовых в лю бой момент войти в активную  худож ественную  форму самовыражения. 
Д виж ущ им  ф актором этого была высокая певческая и хореографическая этнокультура 
народа, которы й «владел своим родны м  музыкальным и пластическим язы ком  и поэтому 
творил. Д рам атургия и композиция действ диктовалась устоявш ейся традицией, условия
ми жизни, отнош ением  к наследию » [Веретенников, 1993, с.17].

П оэтому вокруг «играю щ их» песню всегда собирался ещ ё один круг 
потенциальны х исполнителей, активных соучастников действа, поскольку они по-своему 
входили в него, подпевая, украш ая песню  хлопками, выкриками, притопами. П о существу, 
это была своего рода прелю дия для вхож дения в соответствую щ ий песенны й образ с 
целью  пополнения «основного» состава карагода.

Согласно мысли М .С. Ж ирова, «на ю ге России понятие «карагод», кроме движ ения 
по кругу, им еет и более ш ирокое этнокультурное значение, вклю чаю щ ее:

-  ритуальное движ ение по кругу, как солярном у знаку. Р езультат этого  
движ ения -  гарм онизация сил, необходим ы х для  роста  лю бого  социального  или 
биологического  побега;

-  приуроченность к важ нейш им для зем леделия временам  года (радуницкие, 
троицкие, всесвятские, петровские, пятницкие, никольские, ивановские, ильинские, 
успенские семенинские, капустинские, покровские);

-  наличие двух субъектов действия -  ведомого и водимого, разы гры ваю щ их 
драматическое действо;

-  фигуры -символы  карагода, элем енты  его хореограф ии подтверж даю т солярную 
природу, основу драматической сути как гармонизацию  двух начал, связь с древними 
восточны ми косм огоническими теориям и рож дения мира» [Ж иров, 2000, с.46].

Следовательно, хоровод -  одна из самых архаичны х форм традиционной культуры 
славян, известная соврем енникам  по наскальны м  рисункам  со времён палеолита. Н ауке 
неизвестно, у какого народа хороводы  зародились. К ак отмечает И.П. Сахаров, история не 
им еет верного указания, когда на Руси начались хороводы , равно как и источников 
«указы ваю щ их прямо на появление их в Русской земле и поэтому все предполож ения 
остаю тся ничтож ны ми» [Сахаров, 1990, с.134].
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Д алее исследователь «преданий  старины  глубокой» п олем изирует по поводу 
утверж дений  ф илологов о том , что  «хоровод» производится  от греческих  и латинских 
слов: от греческого  « Х о р о в а  атго»  -  ступаю  в хор; латинцы  оты скали  созвучие у Г о 
рация в IV  книге,7  оде -  horos ducere -  вести  хоры , лики  [С ахаров, 1990, с .1 3 4 -135]. 
Э тнограф  подвергает сом нению  ф акт заим ствования русского  хоровод а из латинского  
вы раж ения Г  орация. Х ороводы распространены у многих народов, в том  числе у всех сла
вянских, ввиду чего их названия в ряде языков близки или совпадают: «коровод» -  украин
ское; «карагод» -  белорусское; «хоро» -  болгарское; «хори» -  сербско-хорватское; «хорэ» -  
молдавское; «оро» -  македонское; «ehorovod» -  чешское; «horovod»- польское; «kortane» -  
венгерское; литовцо-руссы хоровод переименовали в «корогод»; богемцы, хорваты, карпа- 
то-руссы, морлаки, далматы  обратили его в «Kolo» -  круг. Славянское «коло» такж е сопро
вождалось песнями, играми как и русский хоровод. Здесь нужно только учесть известную 
редукцию р/л и переход «коро» в «кара» в диалектной акающей языковой среде.

В русском  язы ке слова «водить», «предводитель», «воевода» им ею т ту же 
структуру слова, что и хоровод; корни -  «вод», «год» и греческий «гет» означаю т одно 
явление. С лово «год» < «гот» < «гет» = «кат» в близком  к значению  слов «водить, 
предводить»  > «предводитель, вож дь, царь» сущ ествовало  в середине II ты сячелетия 
до н.э. в индоевропейской язы ковой среде Эгейского бассейна и в М алой Азии. О тсю да 
возникает справедливая ассоциация с таким и понятиями, как «солнце», «круг», «колесо», 
т.е. хороводы  вклю чали различны е ком бинации движ ущ ихся по солнечному кругу фигур, 
ввиду чего хороводны е песни называю тся круговыми, и становится понятны м смысл 
вы раж ения «водить хоровод».

И сследователи объясняю т это  культом  солнцу, гор, холмов, например, весенние 
обряды в честь солнца (хорса), которые сопровож дались заж иганием  огней [Зуева, 1998, 
с.80], вы полняю щ их функцию  защ иты  от враж дебны х сил. Круговое движ ение против 
солнца связано с противопоставлением  понятий: светлы й/тёмный; зло/добро; ж изнь/ 
смерть. П о мнению  А.В. Ю дина, хоровод, идущ ий в обратном направлении, «посвящ ён 
антимиру, где всё наоборот» [Ю дин, 1999, с.146].

Первое письменное упоминание о хороводах обнаружено в стихах Гомера, где 
описываются не простые, а сложные хороводы с разными композиционными фигурами 
сплетения танцующих: « ..ю н о ш и  в хоре и девы, для многих желанные в жены, за руки 
взявши друг друга, на этой площадке плясали < . . .>  быстро они на проворных ногах в 
хороводе кружились, так же легко, как в станке колесо под рукою привычной, < . . .>  или 
плясали рядами, один на других надвигаясь, много народу теснилось вокруг, восхищаясь 
прелестным тем хороводом». Таково поэтическое описание очень развитой пляски в 
соединении с музыкой и пением, изображённой на щ ите Ахилла [Гомер, 1986, H a.X V III 530
606]. В ы зы вает интерес терм инология Гомера, связанная с пением, музыкой и танцами. 
Так, терм ин m olpn означает не только «пение» [Гомер, 1986, Ил. I 472, X V III 606, Од. I 
159. X X I 430], но и «игру в соединении с пением» (Гимн. X IX  24 -  П ан  «радует свой дух 
звонкими песнями с пляской»). Е сть и глагол m elpo, означаю щ ий не только «пою » [Гомер, 
1986, H a.X V III 604; Од. IV  17, X III 27, Гимн. X IX  23], но и «прославляю  играми, пением, 
пляской» [Гомер, 1986, Ил. I 472 -  474].

Д евуш ки в белых одеяниях составляли суть хороводны х танцев греческих 
религиозны х обрядов. В Д ревнем  Рим е хороводы  такж е были основой свящ енных 
обрядов: перед изображ ением  богов девуш ки пели благодарственны е гимны. В 
последствие хороводы  в культуре греков и рим лян получили такую  популярность, что 
превратились в народную  забаву, вы йдя за  рамки религиозны х обрядов.

Д ревнегреческий философ П латон в своём последнем  произведении «Законы » сви
детельствует в пользу хороводов, в которых участники объединяю тся в песнях и плясках, 
наделённы е богами чувством  гармонии, ритма, сопряж ённы м  с удовольствием. П о мысли 
философа, в бож ественны х празднествах с участием  М уз, Аполона, Д иониса происходит
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первоначальное воспитание детей, а такж е исправление недостатков воспитания искус
ством, в частности, занятиям и прекрасны ми телодвиж ениям и и прекрасны ми песнями.

П латон подчёркивал, что истинное мерило муссического искусства -  удовольствие, 
полученное лю дьми, наделёнными добродетелью  и хорош им  воспитанием. С их природой 
и привы чками к согласую тся как хороводны е слова и напевы, так и сами хороводы , им е
ю щ ие серьёзную  цель -  достичь гармонии. «Тот, кто не упраж нялся в хороводах, человек 
невоспитанны й, а кто достаточно упраж нялся, тот воспитан» [Платон, с.366].

К ак видим, хоровод у П латона трактуется как наиболее цельное, синтетическое ис
кусство, способствую щ ее формированию  душ и и тела человека. Более того, мыслитель 
создал собственную  классиф икацию  танцев. И м енно П латону принадлеж ит мысль об ос
новах песен и пляски как изначально присущ их людям, что полностью  подтверж дается 
ф еном енальной м ноговековой творческой практикой народа, где каж ды й возрастной пе
риод человека, начиная с детских лет, сопровож дался определённы м и хороводами, игра
ми, плясками, ф ормирую щ их ценностны й кодекс «ж ития русского человека».

В м онограф ическом  исследовании В.М . Щ урова «Ю ж норусская песенная трад и 
ция», понятия «хоровод», «танок», «пляска» не дифф еренцирую тся, вы ступая синоним а
ми: «М есто календарны х обрядовых в данном  районе прочно заняли сезонные хоровод
ные (карагодны е) и их особая разновидность -  «таночные» песни, < . . .>  чередовались х о 
роводны е игры и пляски» [Щ уров, 1987, с.51]. А налогичной точки зрения придерж ивается 
И.Н. Карачаров: «В сельской традиции основны ми ф ормами бы тования хороводно
плясовых песен являю тся танки  и карагоды » [Карачаров, 2004, с.17].

П оскольку хороводы  (в народе -  карагоды ) и танки являю тся базовым ком понен
том  певческой традиции многих регионов России, в том  числе Белгородского, оказывая 
сущ ественное влияние на другие музыкальные жанры, следует указать их отличительные 
особенности. П о утверж дению  М .С. Ж ирова, это «позволит не только описы вать преды 
дущ ие ф ормы  м узы кального фольклора, но и «читать» его современны е проявления и об 
разования, а возмож но и прогнозировать будущ ие» [Ж иров, 2011, 25]. П олагаем, обосно
вание принципа единства противополож ностей этих двух ж анров (хороводы, танки) пред
ставляется значим ы м  с точки зрения их оппозиции на уровне:

-  этнограф ического контекста (взаимосвязь, функции, назначение, мотивация, р и 
туально-миф ологический смысл, м ифоэпическая основа, семантика, календарная приуро
ченность, иерархическая статусность участников и др.);

-  культурно-исторического явления (генезис, эволюция, трансформация, миропони
мание и музыкальное мышление народных исполнителей, их система ценностей, духовная 
сущность, формы проявления этнической ментальности в творческом процессе и др.).

Таким образом, карагод -  это особое культурно-историческое явление в системе 
м узыкальных ж анров славянских народов. Он наделён специфическим набором худож е
ственно-вы разительны х средств, обусловленны х ф ункциями в культуре, откры т для взаи 
модействия с другими вокально-инструм ентальны м и жанрами, таким  образом  вы полняя 
объединяю щ ую , консолидирую щ ую , коммуникативную  роль в созидании «продукта» 
народного м узыкального творчества.
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Аннотация
Образ жизни личности -  это, в определенном смысле, вечная философская проблема. Актуаль
ность исследования вопроса образа жизни в современную эпоху определяется теми колоссальны
ми сдвигами, которые происходят сегодня в обществе под влиянием социальных трансформаций. 
Цель статьи -  в рамках изучения основных стратегий поведения раскрыть определяющую роль в 
судьбе личности ее образа жизни. Методология: экзистенциалистская установка -  «существование 
предшествует сущности». Применительно к нашей проблеме этот тезис означает признание прио
ритета жизненных практик для формирования внутреннего мира личности. В ходе исследования 
было показано, что понятие «образ жизни» отражает своеобразный жизненный мир, в котором на 
основе характерного для данного мира набора стереотипных мировоззренческих представлений, 
ценностей и ментальных установок реализуются соответствующие поведенческие практики, а 
также выстраиваются определенного типа взаимодействия и взаимоотношения между людьми.

Abstract
The authors reveal the determining role o f lifestyle in the fate o f the individual. The way of life in the 
research was shown as an integral system of ingrained life practices and main regulator o f all life o f the 
individual. We can say that the lifestyle puts human activity on certain tracks and then life 
rolls automatically to a large extent. Loss o f the well-established lifestyle means termination o f the old 
determinants and the acquisition o f psychological freedom of personality. But the burden o f freedom 
for many people is excessive burden, and if  they do not manage to build a new effective way o f life, 
through the acquisition o f new determinants, the personality may experience psychophysiological or 
social degradation.

Ключевые слова: образ жизни, детерминанты, стратегии жизненных практик, успех, судьба.
Key words: lifestyle, determinants, strategies o f life practices, success, fate.

Введение

Образ ж изни личности —  это, в определенном смысле, вечная философ ская про
блема. Н а основе различны х ценностны х установок ее реш али представители многих 
ш кол древнегреческой философии. Сократ, П латон и А ристотель пропагандировали д об 
родетельны й образ жизни. Э пикурейцы  вы двигали в качестве мудрого образа жизни 
наслаждение. С тоики настаивали на внутренней свободе как необходим ом  атрибуте обра
за  ж изни и т.д. Н о стоит отметить, что образ жизни личности как вечная философская 
проблем а в различны х исторических условиях находил принципиально различны е реш е
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ния. А ктуальность исследования этой  проблемы  в современную  эпоху определяется теми 
колоссальны ми сдвигами в социальной реальности, которые происходят в результате п ро
цессов глобализации и инф орматизации общ ества. П од воздействием  этих процессов п ро
изош ел кардинальный сдвиг в способе самоопределения в мире личности, который прояв
ляется, прежде всего, в усиливаю щ ейся социальной и интеллектуальной м обильности [Ро
зенберг, 2013]. Э та м обильность обусловлена появлением  новых сфер деятельности, 
больш ого количества новых профессий, интернационализацией ры нка труда.

И нтеллектуальная мобильность, разруш ив замкнутость и заданность социальных 
структур, породила необыкновенную  свободу в социокультурном  пространстве жизни. 
Стремительны е карьерные взлеты  и падения, неож иданны е проф ессиональны е зигзаги 
стали характеристикой нового способа самореализации человека в эпоху инф орматизации 
и глобализации [Borjas, Doran, 2013].

Следует отметить, что образ ж изни в различны х аспектах изучается представите
лями многих социогуманитарны х наук: культурологии, социологии, истории [Возьмитель, 
1991, 2013, 2016, 2017; Зайцева, 2013; Duncan, 2013; Keere, 2014; Cottingham , 2016]. П ред
метом наш его исследования является ф илософ ский аспект образа жизни, а именно, его 
экзистенциальное значение для личности. П о наш ему мнению , с философ ских позиций 
образ жизни личности вы ступает как ее судьба.

Объекты и методы исследования

В начале исследования уточним  наш у трактовку понятия «образ жизни». П онятие 
«образ ж изни» отраж ает своеобразны й ж изненны й мир, в котором  на основе характерного 
для данного мира набора стереотипны х м ировоззренческих представлений, ценностей и 
ментальных установок реализую тся соответствую щ ие поведенческие практики, а такж е 
вы страиваю тся определенного типа взаим одействия и взаимоотнош ения меж ду лю дьми. 
Следует отметить, что проблем а экзистенциального смы сла личности получила эвристи
ческую  разработку в экзистенциализм е Ж ана-П оля Сартра. М ы  постараемся использовать 
его методологию , предлож енную  в работе «Э кзистенциализм  —  это гуманизм», прим ени
тельно к проблеме образа жизни личности. П о словам  Сартра, основная методологическая 
установка, из которой исходит экзистенциализм  -  «сущ ествование предш ествует сущ но
сти» [Сартр, 1989]. П рим енительно к наш ей проблеме эта установка означает признание 
приоритета ж изненны х практик для формирования внутреннего мира личности.

Экзистенциализм  рассм атривает личность как активного субъекта, строящ его свой 
мир, свое «Я», свои личностны е качества. Ф ундаментальной характеристикой личности 
является свобода. В м етодологии экзистенциализма индивид сам вы бирает свою линию 
поведения, характер ж изненны х практик. С пособность или неспособность к выбору отли
чаю т человека как индивида и человека как личность. Л ичность мож ет вы брать действен
ные практики или недеяние. И  она, как субъект выбора, ответственна перед собой (как и 
перед всем миром) за  результаты  своего выбора. Своим вы бором личность проектирует 
будущ ее, свою судьбу (как и судьбу всего мира).

Следовательно, образ жизни, ж изненны е практики формирую т ценностно
смысловую  сферу личности, детерминирую т таким  образом  последую щ ую  линию  поведе
ния личности и проектирую т ее судьбу в этом  мире. Или, вы раж аясь язы ком  Сартра, п ро 
ектирую т ее идею, ее «сущ ность». К онкретно ж е «сущ ествование» реализуется через вы 
бор различны х стратегий ж изненны х практик.

Результаты исследования

В настоящ ее врем я сущ ествует несколько  определений  понятия «ж изненная 
стратегия». В первы е это т  терм ин  был раскры т Ш арлоттой  Бю лер. Ж изненны й путь 
личности  она определила как индивидуальную  и личную  ж изнь в ее д и н ам и ке  [Buhler,
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1933]. К.А. А бульханова-С лавская в своей известной м онограф ии «Стратегия ж изни» от
мечает, что ж изненная стратегия в самом общ ем виде -  это постоянное приведение в со
ответствие своей личности (ее особенностей) и характера, и способа своей жизни, постро
ение жизни, сначала исходя из своих индивидуальны х возмож ностей и данных, а затем  из 
тех, которые вы рабаты ваю тся в ж изни [А бульханова-С лавская, 1991]. Х. Томэ стратегией 
назы вает сознательно запланированное, регулируем ое намерением  действие личности, со 
ставляю щ ее небольш ую  часть ответов личности на тяготы  ж изни [Гришина, 2013]. И ссле
дователи вы деляю т две противополож ны е стратегии образа жизни: активную  и пассив
ную. А ктивная стратегия образа ж изни связана с вы бором ж изненны х практик, нацелен
ных на самоутверж дение личности. В чем ж е состоит содерж ательное наполнение этой 
стратегии? П реж де всего следует отметить, что самоутверж дение человека чащ е всего но
сит сознательный, целенаправленны й характер. Человек, как правило, делает сам оутвер
ж дение целью  своей деятельности и сознательно реш ает, какими средствами, в какой об
ласти будет пы таться реализовать цель. К ак отмечает Л.С. П еревозчикова, «сам оутвер
ж дение вы ступает как пож изненны й процесс, в ходе которого в условиях собственной ак
тивности личность реализует не только социально обусловленную  потребность взаим о
действия с себе подобными, но и свою самость. Сущ ествуя в системе определенны х соци
альны х связей, доказы вая необходим ость и правом ерность своих действий, идей, своего 
конкретного реш ения, личность доказы вает свою человеческую  состоятельность» [П ере
возчикова, 2008].

Следует подчеркнуть, что самоутверж дение человека в мире всегда предметно. 
П ринципиально важны м является то, какая сила побуж дает человека к самоутверж дению , 
откуда проистекает его потребность в самоутверждении. П о наш ему мнению , реш аю щ им 
ф актором для самоутверж дения являю тся ценностны е установки. О т этих установок зави 
сят энергетические аспекты  актов самоутверждения: их импульсы, потенциал, содерж а
тельное наполнение. И сследователи отмечаю т, что активная стратегия образа ж изни на 
уровне личности в самых различны х социокультурны х условиях направлена прежде всего 
на ее развитие, самоутверж дение через расш ирение границ. В безграничном  мире, в кото
ром  пребы вает человек, для его самоутверж дения больш ое значение имеет его способ
ность перестраивать границы  собственной личности. И зм енение личностны х границ п ро
исходит в течение всей жизни человека. В. Ф ранкл считал, что истинное бытие человека 
проявляется в его способности вы ходить за  пределы себя. В своей книге «Человек в п о 
исках смысла» он писал: «М ы встречаемся здесь с феноменом, который я считаю  ф унда
ментальны м  для понимания человека: с самотрансценденцией человеческого сущ ествова
ния! За этим  понятием  стоит тот факт, что человеческое бытие всегда ориентировано 
вовне на нечто, что не является им самим, на что-то или на кого-то: на смысл, который 
необходимо осущ ествить, или на другого человека, к которому мы тянем ся с лю бовью . В 
служ ении делу или лю бви к другому человек осущ ествляет сам  себя. Чем  больш е он отда
ет себя делу, чем  больш е он отдает себя своему партнеру, тем  в больш ей степени он явл я
ется человеком  и тем  в больш ей степени он становится самим собой. Таким образом, он, 
по сути, м ож ет реализовать себя лиш ь в той мере, в какой он забы вает про себя, не обра
щ ает на себя внимания» [Ф ранкл, 1990]. В. Ф ранкл границы личности ставит в зависи 
мость от способности человека понять, принять и реализовать свои ценностны е смыслы.

К ак справедливо считаю т исследователи социальны х процессов в наш ей стране, в 
социальной реальности современной России энергетической силой, побуж даю щ ей к само
утверж дению , очень часто вы ступает ценность личного и социального успеха. С трем ле
ние к обретению  успеха, демонстрация символов успеш ности, следование стандартам  
успеш ности являю тся неотъем лемы м и атрибутами личностей с данной стратегической 
установкой. Социальны й успех м ож ет проявляться в различны х сферах и на разных уров
нях: в общ ественной деятельности и в частной сфере, в сферах карьерных достиж ений и
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семейных ролевы х позиций, в рамках социальной адаптации или социальной состязатель
ности и социального лидерства, на уровнях различны х социальны х институтов и т.д.

У спех носит результирую щ ий характер в той мере, в какой он вы ступает в качестве 
следствия реализации личностно-значимы х и социально-одобряемы х целей. У спех как со
циальное явление в соврем енном  российском  общ естве зачастую  м ож ет напрямую  не свя
зы ваться с достиж ениям и конкретного человека, а выступать в качестве самодостаточной 
социальной ценности. Он объективируется и вклю чается в систему социальных отнош е
ний как эталон, социальны й императив, определенное социальное качество, которое д е 
терм инирует и м отивирует поведение других людей. Это означает, что феномен успеха 
становится социальны м фактом, значим ы м  элем ентом  социальны х отнош ений. К ак отм е
чает О. И. Я кутина, «успех в качестве социального факта, то есть как социальное явление, 
вы ходит за  рамки субъективной человеческой индивидуальности, личностны х сверш ений, 
объективируется, приобретает самостоятельны й социальны й статус и в этом  качестве су
щ ествует вне и независимо от сознания индивида, то  есть становится сущ ествую щ им  вне 
его творца, оказы вает принудительное воздействие, побуждая, мотивируя и детерминируя 
других достичь данного образца» [Якутина, 2011]. Таким образом, социальны й успех —  
это тип целесообразны х целедостиж ительны х практик, базирую щ ихся на мотивациях ли
дерства, самоутверж дения и самореализации и, соответственно, это способ воплощ ения 
этих практик в конкретной социальной реальности. У спеш ны м и социальны м и практика
ми м ож но считать такие практики, когда их результаты  обладаю т социальной и л и ч 
ностной значим остью  и соответствую т первоначально поставленны м  целям.

В аж нейш им  ф актором достиж ения успеха на личностном  уровне является облада
ние социальны м интеллектом. С оциальны й интеллект —  это, прежде всего, приспособ
ленность индивида к конкретному социальному бытию  [Ganaie, M udasir, 2015]. В м есте с 
тем, социальны й интеллект предполагает запас социального знания. Само знание, как из
вестно, им еет социальную  природу и содерж ит в себе характеристики того общ ества, ко 
торы ми было порождено. Социальное знание формируется, когда лю ди в своей повсе
дневной ж изни оцениваю т и интерпретирую т ситуации и условия, в которых они ж ивут и 
действую т, накапливая личны й биографический и исторический опыт. Весь этот опыт 
превращ ается в определенную  схему интерпретации мира. Таким образом, социальный 
интеллект —  это интегральная способность личности, определяю щ ая успеш ность общ е
ния и социальной адаптации, уровень адекватности и успеш ности социального взаим о
действия [Grieve, W itteveen, 2014].

М ож но вы делить внеш ние и внутренние критерии успеш ного образа жизни. С 
внеш ней стороны  критерии успеш ности образа ж изни —  это материальны й достаток и со
циальное благополучие личности. В неш ние формы успеха вы раж аю тся и в таких парамет
рах социального бытия субъекта, как социальны й престиж, социальная репутация, соци
альный статус. Данны е характеристики социального полож ения делаю т успех общ ествен
но осязаемым, и возводят успеш ного индивида в ранг социально состоявш ихся, успеш ных 
личностей. В общ ественном сознании успеш ную  личность высоко оцениваю т как «чело
века сделавш его самого себя». Такая оценка говорит о социальном  признании ответствен
ности личности за  свою судьбу. М ы  согласны  с такой  оценкой, но нам хотелось бы отм е
тить, что «делаю т сами себя» не только успеш ны е личности. Н е отрицая определенной 
роли антропологических и социальных условий ж изнедеятельности лю дей, мы считаем  —  
не следует оправды ваться внеш ними обстоятельствами. Все лю ди субъекты  деятельности, 
взаимодействий и отнош ений. И  неудачники, неустроенные личности «делали себя сами». 
И  при таком  развитии их судьбы такж е имел значение образ жизни, совокупность реали
зованны х ими ж изненных практик. В этом  аспекте можно рассмотреть ряд сценариев.

Во-первы х, сценарии, связанные с социальными ролями. Например, молодая 
успеш ная девуш ка, ведущ ая активный образ жизни, ориентированная на самоутверж дение 
посредством  карьерного роста, вы ходит замуж , рож ает детей и таким  образом принимает
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роли жены, матери, воспитательницы  и др. Э тот новы й ролевой набор диктует ей изм ене
ние образа жизни, препятствуя реализации преж них ценностных установок. Если этот 
процесс растянулся на долгие годы, то  ж енщ ина теряет прежние навыки, квалификацию  и 
путь реализации преж них социальных установок закры т в том  случае, если она не позабо
тилась о своем интеллектуальном росте.

Во-вторых, сценарии, продиктованны е научно-техническим  прогрессом  и связан
ные с изм енением  технологического уклада, ф ормированием  инф ормационного общества. 
И  здесь возмож ен первы й сценарий, связанный со сменой профессии. К ак известно, в 
условиях четвертого технологического уклада началось ф ормирование циф рового общ е
ства, основны м элем ентом  которого является циф ровая экономика. Э тот процесс в зн ач и 
тельной мере меняет общ ественны е и производственны е процессы, м одиф ицируя и 
упраздняя многие профессии. А декватны м  ответом  на эти  изменения социальных условий 
является стремление личности к освоению  новых профессий, которые будут востребованы  
в изменивш ихся условиях [Антонова, 2014; Соловьев, 2013; Ш умахова, 2016]. П рим ени
тельно к наш ей тем е это означает стремление к изменению  образа жизни, обретению  н о 
вого образа жизни, адекватному запросам  нового времени.

И  третий сценарий, когда личность бежит от проблем  реального мира в виртуаль
ное пространство. И  это  тож е вы бранная им судьба.

М ож но ещ е привести много примеров, показы ваю щ их как образ жизни, выступая в 
качестве организую щ ей структуры ж изнедеятельности личности, поднимает ее на верш и
ны или опускает, определяя ее судьбу.

З а к л ю ч е н и е

М ы  ставили перед собой цель в рамках изучения основны х стратегий поведения 
раскры ть определяю щ ую  роль в судьбе личности ее образа жизни. Бы ли рассм отрены  раз
личны е стратегии образа ж изни -  активная и пассивная. А ктивная стратегия связана с са
м оутверж дением  личности, достиж ение успеха. В социальной реальности современной 
России энергетической силой, побуж даю щ ей к самоутверждению , очень часто вы ступает 
ценность личного и социального успеха. В ходе исследования было показано: образ ж из
ни как целостная система укоренивш ихся ж изненны х практик вы ступает в ф ункции глав
ного регулятора всей ж изнедеятельности личности. М ож но сказать, что образ жизни ста
вит ж изнедеятельность человека на определенны е рельсы  и потом  ж изнь катится в зн ач и 
тельной мере автоматически. П отеря преж него образа ж изни означает прекращ ение д ей 
ствия старых детерминант и обретение личностью  психологической свободы. Н о бремя 
свободы  для многих лю дей оказы вается непосильной ношей, и если им не удается вы 
строить новы й эф ф ективны й образ жизни, «встать на новые рельсы», через обретение но
вых детерминант, то  у личности мож ет наступить психофизиологическая или социальная 
деградация. Таким образом, мы делаем  вывод, что образ жизни, выступая в качестве орга
низую щ ей структуры жизнедеятельности личности, имеет для нее экзистенциальное значе
ние, а именно: через сущ ествование (набор определенных стереотипных ж изненных прак
тик) он определяет ее сущность, которую можно трактовать как судьбу данной личности.
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