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338 Секция 2. Человек и культура в эпоху глобальных перемен

В-четвертых, в нем удивительным гармоничным 
образом сочеталось абсолютное неприятие тоталита-
ризма как метода угнетения человеческой личности 
и полное отрицание рынка как метода наживы. Он 
и представить себе не мог, что культура в государстве 
может регулироваться рынком, что государство пере-
станет выполнять по отношению к культуре охрани-
тельную функцию. 

В-пятых, его манера общения, убедительность и ав-
торитет не позволяли ни одному государственному 
мужу пренебречь его мнением, советом или пожелани-
ем. На мой взгляд, эти факторы до сих пор способству-
ют тому, что при упоминании имени Лихачева сердце 
получает огромную инъекцию культуры, спасительную 
для российского самосознания. 

О. П. Зубец1

МОЛЧАНИЕ И КРИК 
(Человек и культура в перспективе Аушвица)

Рассмотрение1человека и культуры в перспективе 
будущего, его предсказуемости и управляемости воз-
можно не только в позитивном ключе, но и (а в наше 
время такой взгляд представляется важным и необхо-
димым) в негативном: как обращение к тому, чего чело-
вечество стремится избежать. В этом случае речь идет 
не о желаемых перспективах развития, не о социаль-
ных идеалах, но о том, что мы хотели бы отменить, 
уничтожить не в будущем, которого еще нет, а в самих 
себе, — саму способность совершить то, что сами мы 
не можем санкционировать. И если по вопросу желае-
мого будущего пока нет не только согласия, но и сколь-
ко-нибудь вдохновляющих идей, то в отношении нега-
тивной идеи можно допустить некоторую определен-
ность. Она была сформулирована Т. Адорно как новый 
категорический императив: мыслить и поступать так, 
чтобы не повторился Аушвиц. Именно Аушвиц и есть 
устрашающий негативный образ будущего, поскольку 
все, что сделало его возможным, все те силы цивилиза-
ции и культуры, которые привели к нему, сохраняются 
и по-прежнему формируют облик современного мира. 
Что значит мыслить и поступать так, чтобы это не по-
вторилось? Идет ли речь о преображении социального 
мира или о том, чтобы человек поступал как мораль-
ное, а не социальное существо? И как возможно мыс-
лить сам Аушвиц и говорить о нем?

Я хотела бы обратиться к последней, но основопо-
лагающей проблеме человека и культуры в перспек-
тиве Аушвица: речь идет о возможности рассказывать 
о ней. Одна из первых очевидностей, с которыми стол-
кнулись мыслители «после Аушвица», заключалась 
в том, что о нем невозможно и недопустимо говорить 
способами научного описания и анализа, в терминах 
права и каким-либо иным языком культуры. Речь идет 
о радикальном зле, которое невозможно и недопусти-

1 Старший научный сотрудник Сектора этики Института фи-
лософии РАН, кандидат философских наук. Автор более 100 на-
учных публикаций, в т. ч.: «Концептуальная близость с Аристо-
телем как ключ к этическому замыслу Маркса», «Величавый Ари-
стотеля: „странный“ текст и великая идея», «Что презирает и что 
превосходит добродетельный человек», «Боги не лгут», «Мораль: 
разнообразие понятий и смыслов», «Предпочтение жизни самого 
себя», «Об одном месте из „Никомаховой этики“», «От дискуссии 
о лжи к молчанию о Холокосте», «Аристократизм как основание 
поступания», «Динамика нравственной жизни. Ценностное со-
знание и социальное время» и др.

мо вписать в пространство человеческого, а именно это 
и делает язык культуры (если даже оставить в стороне 
тот факт, что сам язык культуры полностью дискреди-
тировал себя соучастием в Аушвице). Это зло принад-
лежит к тому, о чем невозможно рассуждение, укоре-
ненное и укореняющее в описательном и ценностном 
мире человека, но что можно лишь отрицать, опреде-
ляя как то, чего не должно быть в человеческом мире. 
Иной путь заключался бы в признании себя как неодо-
лимо укорененного в этом зле, а значит, тоже лишен-
ного человеческого языка, если не рассматривать сам 
этот язык как средство убийства.

С первых попыток выразить отношение к Аушви-
цу (в философии, праве, морали) он стал предметом, 
о котором невозможно говорить и о котором невоз-
можно не говорить. Так сформировались два полюса 
неговорения, находящиеся за пределами рассудитель-
ности, — молчание и крик. Это два крайних способа 
выражения формируют два полюса культуры, сходя-
щиеся в одной точке, где невозможно говорить о том, 
о чем надо кричать. Известно высказывание Л. Вит-
генштейна, что о боге и морали можно только мол-
чать, а об абсолюте следует молчать хотя бы потому, 
что он не схватывается в слове, не имеет определений. 
Но когда человечество сталкивается с радикальным 
злом, которое невозможно выразить словами и рас-
сматривать в качестве факта-примера, которое выпа-
дает из пространства человеческого в полном смысле, 
так что у культуры нет и не может быть средств его 
описания и выражения отношения к нему, то остается 
одно — крик отрицания: этого не должно быть в аб-
солютном смысле! Отказ в праве на бытие, в каких-
либо основаниях быть — единственный способ гово-
рить о радикальном зле. И этот способ воплощается 
в молчании и крике: молчании как утверждении невы-
разимости в чем-либо человеческом, в первую очередь 
в языке, и крике как предельном отрицании. Под кри-
ком я подразумеваю некое предельное высказывание, 
отказывающееся разворачиваться в рассуждение и не 
вытекающее из него. Оно сводится к отвержению, от-
торжению некоего явления как предмета рационально-
го рассмотрения, аргументированного дискурса. Тако-
во утверждение: этого не должно быть в абсолютном 
смысле до и вне моих человеческих решений. Разум-
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ное рассуждение об Аушвице невозможно, оно озна-
чало бы включение его в пространство человеческого, 
того, что можно помыслить как человеческое, и возвра-
щение на путь к Аушвицу, а не от него. Рассмотрение 
его как факта означает утверждение его в бытии: для 
морального взгляда это то, чего не должно быть нико-
гда, ни при каких обстоятельствах.

Что есть молчание и крик в философии — отдель-
ная тема. Возможно, к ней можно подойти через по-
пытки неговорящего говорения в искусстве, напри-
мер в кино. Количество фильмов, посвященных Ауш-
вицу, без преувеличения можно признать огромным, 
и оно ежегодно увеличивается. Очевидна потребность 
осмыслить произошедшее и что-то сделать с ним. 
Но если отсеять откровенно спекулятивные, повество-
вательные, идеологически заказные фильмы, если от-
сеять те, которые внутреннее чувство отвергает как не-
допустимые и которые отнесены к так называемой ин-
дустрии холокоста, то их останется не так много. 

Уже классическим признается фильм 2016 года 
«Аустерлиц» Сергея Лозницы. Это документальная 
лента. Современные люди, много людей, они бродят 
по Аушвицу. Делают селфи и снимаются на фоне пе-
чей. Эти действия — символ нашей жизни. В том един-
ственном месте, где люди соприкасаются с радикаль-
ным злом, которое называют, хотят назвать нечело-
веческим, выпадающим из человеческого, они ведут 
себя обычным образом, по крайней мере большинство 
из них. Если принять утверждение, что Аушвиц не ис-
чез, не растворился в прошлом, но стал определением 
современной цивилизации и ее перспектив, то все мы 
живем внутри него, делая селфи на фоне газовых ка-
мер, пользуясь тем, что привело к нему и соучаствова-
ло в нем: лекарствами, достижениями генетики, идея-
ми, судебной системой, всем социальным устройством. 
Название фильма перекликается с романом В. Г. Зе-
бальда, герой которого Жак Аустерлиц испытывает 
чувство вины за исторические события, в которых он 
не принимал участия. Действительно, ви́дение события 
в моральном пространстве возможно только в качестве 
собственного поступка, так как исключительно в этом 
качестве мир дан человеку как моральному существу 
и задан им. То есть моральное отношение к Аушви-
цу возможно только как к собственному поступку, как 
к тому, за что я несу ответственность. Но что может 
человек сказать о себе как моральном существе? Ни-
чего — ведь в морали он есть абсолютное, а потому 
бескачественное, неопределимое начало. Что он мо-
жет сказать о своем поступке, если его смысл не дан 
самому поступающему, что было известно еще в Ан-
тичности? Он может лишь утвердить свою ответствен-
ность — свое авторство, поставить подпись: возможно, 
это будет первым и последним актом говорения.

В своей рецензии на «Ночь и туман», знамени-
тый документальный фильм-свидетельство 1955 года, 
Франсуа Трюффо писал, что о нем невозможно гово-
рить в терминах кинокритики. А Клод Ланцман сказал 
о «Списке Шиндлера» С. Спилберга: «Холокост уника-
лен тем, что вокруг него существует огненное кольцо, 
граница, через которую нельзя переступать, ибо абсо-
лютная мера жестокости непередаваема; тот, кто дела-

ет это, повинен в наихудшем нарушении границ дозво-
ленного. Вымысел и является таким нарушением, по-
этому я глубоко убежден, что любое отображение хо-
локоста запрещено»1.

Выжившие после Аушвица не могли не говорить 
о нем, но, начав говорить, теряли сознание (как это 
было со свидетелями на суде над Эйхманом), конча-
ли жизнь самоубийством (как Примо Леви и многие 
другие), не желали иметь детей и продолжать чело-
веческий род (как мой знакомый Джерри, пробывший 
в Аушвице восемь месяцев). Эли Визель, получивший 
Нобелевскую премию именно за тексты о холокосте, 
писал: «Аушвиц не может быть ни объяснен, ни ви-
зуализирован… Холокост трансцендирует историю». 
По А. Ассман, травматизация и табуирование привели 
к тому, что не только преступники, но и жертвы избе-
гали воспоминаний о холокосте. Дан Бар-Он говорит 
о «двойной стене молчания»: когда жертвы решают-
ся говорить, они сталкиваются со второй стеной мол-
чания, которую общество воздвигло, чтобы защитить 
себя от травмы. Общество принуждает к молчанию — 
это факт истории большинства стран. Возникает идея 
«коммуникативного замалчивания»: молчание под-
разумевалось как условие возвращения к нормальной 
жизни. Для Х. Люббе это молчание — продуктивная 
социальная среда, для Х. Арендт — тотальное сооб-
щничество преступников и общества. Нацистские пре-
ступники мечутся между необходимостью сокрытия, 
секретности, забвения и желанием славы и признания 
(таковы речи Гиммлера), жертвы зажаты между невоз-
можностью говорить и необходимостью свидетель-
ствовать и не повторить. Так и те и другие оказывают-
ся между молчанием и криком. Только с 1980-х годов 
«коммуникативное замалчивание» стало «соучастным 
замалчиванием» (А. Ассман), а дети жертв и преступ-
ников оказались в ситуации ответственности за про-
исходящее в единстве прошлого и будущего. Сим-
волом эпохи свидетельства стал фильм К. Ланцмана 
«Шоа» — исключительно речь узников и тех, кто спо-
собствовал их гибели, только рассказы, иногда перехо-
дящие в молчание, в отказ от говорения узников и раз-
говорчивость преступников.

То, что делает противоположными два молчания — 
молчание от невозможности говорить и замалчивание 
общества, — это крик, скрытый в первом и отсутству-
ющий во втором. Его содержание — отказ Аушвицу 
в праве быть, в возможности быть мыслимым, описы-
ваемым и повторяемым. 

Для «философии после Аушвица» исходной ста-
ла проблема возможности говорения: анализируя су-
ществующие ответы, Майкл Ротберг2 выделяет реали-
стическое направление (Х. Арендт, З. Бауман) и анти-
реалистическую тенденцию (Э. Визель, К. Ланцман, 
А. Коэн, Ж.-П. Лиотар). Артур Коэн вводит понятие 
цезуры (паузы) холокоста — паузы, связанной с тем, 
что мышление и лагеря смерти несоизмеримы. Мо-

1 Цит. по: Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная 
культура и историческая политика. М. : Новое литературное обо-
зрение, 2014. URL: http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art= 
9637770.

2 См.: Rothberg M. Traumatic Realism: The Demands of Holo-
caust Representation. Minneapolis : Univ. of Minnesota Press, 2000. 
P. 7.
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ральная философия также оказывается между молча-
нием и криком: ведь речь может идти не о логических 
умозаключениях, а исключительно о том, что схваты-
вается умом во всей полноте и окончательности. И это 
абсолютное принятие того, что возможность или не-
возможность убийства не должна и не может быть вы-
водом разума, но абсолютный запрет на убийство есть 
то, что предшествует ему в качестве его основания. Это 

значит, что говорение, рассуждение и описание Ауш-
вица возможно лишь как полное моральное отрицание 
его права быть. Отказ от фактологического говорения 
и крик абсолютного отрицания задают те границы, 
внутри которых снова возникает возможность челове-
ческой речи, возможность культуры и мышления. Гра-
ницы, в которых идея человека, оставаясь пугающей 
и рождающей стыд, сохраняет некую надежду.

М. Г. Иванова1

КОНЦЕПТОСФЕРА НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
КАК СМЫСЛОВОЕ ЯДРО НАРОДНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ

ческую систему ценностей, соотносящихся с культур-
но-историческим опытом нации. При этом богатство 
любого национального языка определяется не толь-
ко размером его словарного запаса и возможностя-
ми грамматических категорий, но и содержательной 
многогранностью концептосферы, складывающейся 
из смысловой вариативности концепта. 

Культурный концепт в языковом сознании пред-
ставляется спектром смысловых значений, которые вы-
ражаются в лексических, фразеологических, паремио-
логических единицах, образующих лингвокультуроло-
гические поля, что находит отражение в национальных 
речеповеденческих стратегиях и тактиках3. Ключевые 
концепты национальной культуры, содержащие важ-
нейшие понятия этнического менталитета и сознания, 
особенности этнопсихологических проявлений этно-
фора, выявляются в результате взаимодействия языка, 
культуры и психологии народа.

Например, для восприятия русской духовной куль-
туры необходимо понимание концепта «правда», тесно 
сопряженного с православными верованиями и закре-
пленного на уровне паремиологических единиц: Бог 
не в силе, а в правде; Все минется, одна правда оста-
нется; Всякая неправда — грех; Неправая нажива — 
детям не разжива; У Бога правда одна.

Концепты «вера», «надежда», «любовь» как особо 
значимые в русском национальном сознании, посколь-
ку обладают культурно-нравственным содержанием 
в православных верованиях, а потому отражают че-
рез свои смысловые векторы определяющие духовные 
ценности русского народа, также закреплены на уров-
не пословиц и поговорок. Например, Вера животво-
рит; У них вера хороша (говорят о нравственности 
народа); Вера и гору с места сдвинет; Нет веры без 
праведных поступков; Доверяй, но проверяй; Кто лег-
ко верит, тот легко и пропадает; Если Бог с нами, то 
кто против нас и др. 

Концепт «прощение» также отражен в послович-
но-поговорочных единицах русского языка именно по-
тому, что прощение есть характерная черта русского 
человека, ценность, неразрывно связанная с религиоз-
ным воззрением народа. Например, Была вина, да про-

3 Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт 
как единица исследования // Методологические проблемы когни-
тивной лингвистики. Воронеж, 2001. С. 9.

«Понятие1концептосферы особенно важно тем, 
что оно помогает понять, почему язык является 
не просто способом общения, но неким концентра-
том культуры — культуры нации и ее воплощения 
в разных слоях населения вплоть до отдельной лич-
ности», — писал Д. С. Лихачев2. Понимание концеп-
та особенно важно в современном языковом форма-
те, поскольку национальный язык представляет со-
бой не только систему знаковых единиц, предназна-
ченную для коммуникации, но и самостоятельный 
потенциал постоянно развивающихся познаватель-
ных средств, необходимых в постижении мира. Кон-
цепт не является в чистом виде значением слова, так 
как представляет собой сумму его различных смыс-
лов, личного опыта концептоносителя, коллективно-
го языкового контента народа. Это вариации потенци-
ально возможных смыслов слова с включением в них 
элементов исторического, экономического, социаль-
ного, культурного факторов, оказывающих влияние 
на носителя языка, в совокупности с интеллектуаль-
ной способностью человека к ассоциативному освое-
нию значимых концептуальных понятий через призму 
эмоционального опыта народа. 

Концептосфера национального языка одновре-
менно статична и изменчива: устоявшиеся смыслы 
из фольклора, литературы, религии передаются из по-
коления в поколение и закрепляются на уровне тради-
ций, в том числе языковых и речевых. Изменения в со-
держании концептосферы происходят посредством на-
полнения ее новыми современными значениями через 
жизненный опыт народа, образы искусства, идеологи-

1 Заместитель директора Алматинского филиала СПбГУП 
по научной работе, профессор кафедры социально-культурных 
технологий (секции языковых дисциплин), кандидат педагогиче-
ских наук. Автор более 35 научных и учебно-методических пу-
бликаций, в т. ч.: «Ситуации речевого поведения как показатель 
национально-культурной специфики этноса», «Роль понятия 
„культура“ в определении основных аспектов этнопсихологии 
и теории межкультурной коммуникации», «Значение принципа 
„культурных универсалий“ в формировании компетенции меж-
культурного общения», «Взаимосвязь этнической психологии 
и межкультурной коммуникации в процессе изучения русского 
языка как иностранного», «Национально-психологические осо-
бенности в формате педагогической технологии обучения РКИ» 
и др.

2 Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой куль-
туре. 2-е изд., перераб. и доп. / сост. и науч. ред. А. С. Запесоцкий. 
СПб. : СПбГУП, 2015. С. 251.
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