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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий том является составной частью «Эн
циклопедии культурологии», работа над которой осу
ществляется Российским институтом культурологии 
и издательством «Академический Проект». Издание 
задумывалось в пяти томах. Первоначально плани
ровалось, что каждый том будет посвящен одному из 
научных направлений в этой новой отрасли знания, 
соответственно теоретической, исторической, этни
ческой и прикладной культурологии. Опыт показал, 
что для складывающейся и принципиально междис
циплинарной науки такой жестко ограниченный под
ход недостаточен. Появились вполне обоснованные 
идеи новых томов, не предусмотренных замыслом, 
причем в достаточно широком диапазоне — от про
блематики субкультур (мультикультурализм, интер-
культурализм, транскультурализм) до культурной по
литики. «Энциклопедия культурологии», скорее всего, 
перерастет в продолжающуюся серию книг справоч-
но-энциклопедического характера. 

Каким бы ни был масштаб реализации проекта, 
предлагаемый вниманию читателя том останется клю

чевым и краеугольным. Он посвящен тем, кто преду
гадывал новую науку и закладывал ее основы, и тем, 
кто сегодня разрабатывает теоретические и практи
ческие п р о б л е м ы культурологии в разных станах 
мира, а также преподает эту дисциплину в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. 

П о существу, в книге очерчивается процесс ф о р 
м и р о в а н и я к у л ь т у р о л о г и и как н а у к и и у ч е б н о й 
д и с ц и п л и н ы . Вся с о в о к у п н о с т ь статей дает п р е д 
ставление о ее м е т о д о л о г и и , к л ю ч е в ы х п о н я т и я х , 
проблематике и теоретических основах. Глубоко за
кономерно, что на стадии ф о р м и р о в а н и я новой дис
циплины индивидуальные эвристические подходы 
встречаются чаще, чем устоявшиеся представления 
и о б щ е п р и н я т ы е взгляды. Рассказывая о культуро
логах различных эпох и поколений, мы стремились 
раскрыть ж и в о й процесс ф о р м и р о в а н и я новой на
уки, участниками и свидетелями которого становят
ся и герои, и авторы, и, будем надеяться, читатели 
этого издания . 

Кирилл Разлогов 



ОТ РЕДАКТОРОВ-СОСТАВИТЕЛЕЙ 

В российской культурологии существует уже доволь
но обширная традиция словарей и энциклопедий. От
метим наших предшественников, среди которых вы
делим двухтомник «Культурология. XX век: Энцикло
педия» ( С П б . , 1998) , с л о в а р ь В.П. Руднева 
«Энциклопедический словарь культуры XX века: Клю
чевые понятия и тексты» (М., 2001), «Культура и куль
турология», составленный Л.И. Кравченко (М., 2003). 
В этих изданиях персоналии включены в общий кон
текст тома. 

Предлагаемый читателям том «Культурология. 
Люди и идеи» призван сыграть особую роль в процессе 
самоопределения культурологии как научного направ
ления. Он целиком посвящен персоналиям, что дела
ется впервые в масштабе отдельной книги. Этот факт 
значительно усложняет работу по отбору материала. Из 
первоначального тысячного списка, предложенного 
экспертами Российского института культурологии, мы 
оставили около шестисот,соблюдая представительный 
баланс и од новре ме нно п о к а з ы в а я культурологи
ческую мысль как можно полнее. Мы понимаем, что и 
сам жанр энциклопедии, и особенности культурологии 
как молодой междисциплинарной науки не дают воз
можности создать исчерпывающее издание. Отсюда — 
зримые нам необходимые будущие переиздания и до
полнения. 

Отбор персоналий для тома осуществлялся по сле
дующим направлениям: 

1. Культурологи и персоны, чьи идеи сыграли зна
чительную роль для культурологии. 

2. Широкая современная культурологическая обще
ственность, представленная кафедрами российских 
университетов и вузов. 

Во второй части мы не ставили перед собой задачу 
собрать сведения о всех проявлениях культурологии в 
вузах России, а хотели посмотреть общую тенденцию. 
Поэтому остановили свой выбор на университетах и 
вузах, относящихся к Федеральному агентству по куль
туре и кинематографии. Современная культурология 
присутствует на факультетах, в институгах, на кафед
рах в половине российских университетов, а также в 
40 (75%) из 54 учебных и научных учреждений Рос-
культуры. Наиболее ярко культурология представлена 
в у н и в е р с и т е т а х , в т о м числе — т е х н и ч е с к и х и 
сельскохозяйственных, наименее — в медицинских и 

педагогических. Эти ц и ф р ы свидетельствуют о ш и 
рочайшем распространении культурологии в вузах 
России. 

Известно, что большинство кафедр культурологии 
ведут свою родословную от кафедр марксизма-лени
низма, организованных в 1960-е и 1970-е годы. Это 
означает, что культурология призвана выполнять еще 
и функцию идеологического фундамента, что, с одной 
стороны, стимулирует ее институциональное развитие, 
а с другой — провоцирует ее неверное толкование. Куль
турология часто понимается как дисциплина, которая 
«учит культуре», но, будучи релятивистской, она почти 
оппозиционна такому подходу. 

Общей идеей тома можно считать высказывание 
В.Л. Рабиновича о том, что культурология — это все, но 
при особом взгляде па это. Такой подход позволил уточ
нить, как формировалась культурологическая мысль в 
мировой практике XX в., начиная с того, что обознача
ют «Cultural studies» в Англии, обратиться к исследо
ваниям в России, Франции, Германии, США и других 
странах. Мы свободно отправлялись вглубь времен, 
чтобы найти у мыслителей то, что сегодня называется 
«культурологическим подходом», а также рассматри
вали персоны, практическая (политическая, художе
ственная, техническая) деятельность которых имела 
существенное значение для культуры и науки о ней 
(в том числе первое употребление слова «культура» в 
его современном значении). 

Для издания основательно проработаны широкий 
круг источников и различные информационные базы, 
включая ряд зарубежных словарей и энциклопедий, 
архивные материалы, в том числе опубликованные в 
электронном виде. Мы полагаем, что обращение к се
тевым ресурсам и как к объекту изучения, и как к ис
точнику академической информации обогащает куль
турологию, которая стремится быть адекватной своему 
объекту, новыми возможностями. Так, среди наших 
ссылок есть известная «народная» энциклопедия (Wiki-
pedia), которая не является академическим изданием, 
однако, по оценкам специалистов, не уступает по каче
ству и полноте материалов таким всемирно известным 
изданиям, как Британская энциклопедия. Все статьи 
разделяются на авторские, что указывается в конце каж
дого текста, и составительские. 

Наталья Конрадова, Анна Рылёва 



ОРЛОВА Эльна Александровна (род. 1939), философ, 
культуролог, специалист в области социологии куль
туры. Доктор философских наук, профессор, директор 
Центра культурной Антропологии при Государствен
ной академии славянской культуры, главный научный 
сотрудник РИК. Автор методического пособия «Соци
окультурное пространство обыденной жизни» (по курсу 
«Культурная антропология») и ряда научных трудов. 

В центре научных интересов — вопросы теории 
культуры, социальной и культурной антропологии, 
динамики культурных изменений и проблемы взаи
модействия человека и современной культуры. Сис
тематизировала и упорядочила теоретические пред
ставления об отношениях людей с окружением, бази
р у ю щ и е с я на к о н ц е п ц и и человека как а к т и в н о г о 
результативного существа: благодаря этому позицию 
изучения предметной области следует определить как 
культурно-антропологическую. Ключевыми для твор
чества О. являются проблемы: а) организация жизне
деятельности людей в имеющихся условиях и б) из
менения как элементов окружения, так и отношений 
с ними. 

Сочинения: Современная городская культура и чело
век. М., 1987; Социология культуры. М., 1988; Руковод
ство по методике культурно-антропологических иссле
дований. М., 1991; Введение в социальную и культурную 
антропологию. М.: Издательство МГИК, 1994; Динами
ка культуры и целеполагающая деятельность человека. 
М., 1994; Актуальные проблемы культурологии. М., 1994; 
Социокультурное пространство обыденной жизни: 
Методическое пособие по курсу «Культурная антропо
логия». М.: Государственная академия славянской куль
туры, 2002; Культурная (социальная) антропология. М.: 
Академический Проект, 2004. 

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ (Ortega YGasset) Хосе (1883-1955), 
испанский философ, публицист, издатель, представи
тель философии жизни и философии антропологии. 

Образование получил в Мадридском университете, 
продолжил обучение в Германии (Берлин, Лейпциг, 
Марбург). Принимал активное участие в политической 
жизни до начала гражданской войны, в 1936 эмигри
ровал. Вернулся в Испанию в 1945. Основал Институт 
гуманитарных наук (1948), журнал и издательство «Ре-
виста де Оскиденте» с целью ознакомления испанских 
и латиноамериканских читателей с лучшими произве
дениями европейских философов и ученых. 

Философский интерес О. — наведение моста между 
историческим укладом жизни и современным ее обу
стройством. Считал материалом для этого — культуру, а 
инструментом — знание. Развивал философское учение 
«рациовитализм» (учение о «жизненном» строе или «ис
торическом разуме»). Представитель концепции «мас
сового общества» («Восстание масс», 1929-1930) и тео
рии элиты, а также историцизма («история как систе
ма»). В 1930-1940-с развил близкое экзистенциализму 
учение о человеке как «радикальной реальности» и со
циологическую доктрину (в опубликованной посмерт
но книге «Человек и люди»). Рассматривал историю как 
подлинную реальность, дающую смысл человеческому 
бытию, как духовный опыт непосредственного пережи
вания. В эстетике выступал как теоретик модернизма 
(«Дегуманизация искусства», 1925). 

Философия культуры О. базируется на учении об 
«идеях и верованиях», составляющем ядро его фило
софии истории. Все системы идей опираются на до-
рефлективные верования: идеи принимаются или от
вергаются на уровне мышления , в верованиях они 
живут, отказаться от них «как последней инстанции 
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