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в случае наиболее абстрактных продуктов сознания, к каковым от-
носятся и научные теории. На наш взгляд, теория отражения, сто-
ящая на позициях диалектики и кладущая практику в свою основу, 
позволяет обнаружить в иерархической структуре научной теории 
более или менее полное и точное отображение иерархии реальных 
структур объекта. Именно это имеет решающее значение для кри-
тики структурализма, склонного отождествлять реальные структу-
ры либо с бессознательными структурами человеческого поведения, 
либо с конструкциями, сознательно создаваемыми мышлением.

ОНТОГЕНЕЗ ДУХОВНОСТИ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ МАКСИМ КУЛЬТУРЫ21
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заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор философских наук, профессор

Путь дороги не знает.
Русская пословица

На Пути нет хоженых троп.
Чаньское изречение

Жизненный путь человека определяется объективно необхо-
димыми требованиями общества и субъективно свободным вы-
бором жизненных ценностей и поступков. На этом пути каждому 
приходится делать судьбоносный выбор, решать такие проблемы, 
как цель и позиция в жизни, призвание и судьба человека, под-
линность и неподлинность бытия, ценность и смысл жизни, смерть  
и бессмертие и др. О смысложизненных проблемах юности, зрелых 
лет, старости и о роли максим культуры в выборе жизненной дороги 
и в движении человеческого духа пойдет речь в настоящей статье.

В юности, на этапе подготовки к самостоятельной трудовой де-
ятельности, главной является проблема перспективы существова-
ния, определение цели и идеала жизни, указывающих путь к буду-
щему и к совершенству. Поиск ответа на вопросы, какой я есть (по-
тенциально) и каким я намерен стать, выходит на потенциальный 
уровень человеческой сущности и существования, требует оценки 
человеком своих способностей и потребностей. Человека создают 
природа и общество, и он в то же время создает сам себя. Суще-
ствуют генетические задатки способностей и потребностей, реали-
зация этих задатков, развитие способностей и потребностей – дело 
воспитания, но, по свидетельству Д. И. Менделеева, нет без явно 
усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев.
21 Лойфман И. Я. Мировоззренческие штудии: Избр. работы. Екатеринбург: 
Банк культурной информации, 2002. С. 9–16.
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Способности – ведущий фактор в структуре личности, с ними 
связаны выбор призвания (назначения себя для чего-либо), до-
стоинство человека, смысл его жизни и т. д. «Что касается опре-
деленного призвания, которое кажется какой-то судьбой, – писал 
Гегель, – то нужно прежде всего лишь снять с него форму внешней 
необходимости. Свою судьбу надо выбрать свободно и также пере-
носить и осуществлять»22.

Зрелые годы, середина жизни и трудового пути ставят перед че-
ловеком проблему подлинности, качества существования, вопро-
сы, какой я есть (актуально) и каким я должен быть в отношениях 
с другими людьми, возникают в связи с оценкой действительного 
уровня человеческой сущности и существования, который выра-
жается в труде, познании и общении, т. е. в связи с оценкой меры 
человеческого в человеке. На данном этапе отношение индивида 
и общества, подлинность бытия осознаются через призму свободы 
и ответственности. Смысл жизни, все более полное осуществление 
своего Я в мире человек видит в связи своей жизни с жизнью дру-
гих людей. Подлинная свобода человека неотделима от ответствен-
ности за бытие, неотъемлемой частичкой которого он является.  
И чем больше свобода и сфера действия, тем больше и ответствен-
ность. Как сказал Лис Маленькому принцу, ты всегда в ответе за 
тех, кого приручил.

Свобода без ответственности – мнимая свобода, дегуманизиру-
ющая человеческие отношения. Именно к такой мнимой свободе 
приходят адепты примата индивида над обществом, утвержда-
ющие, что ад – это другие (Ж.-П. Сартр) и что коллектив – враг 
личности (Н. А. Бердяев). Так же и ответственность без свободы – 
мнимая ответственность, дегуманизирующая человеческие отно-
шения. Если исходить из примата общества над индивидом, под-
меняя при этом самоценность индивида его ролевой функцией,  
то мы получим мир, описанный в антиутопиях Е. Замятина, О. Хак-
сли и Д. Оруэлла (с правилами «Незнание – сила», «Война – это 
мир», «Свобода – это рабство», «Кто управляет настоящим, управ-
ляет прошлым» и т. п.). Это мир командно-бюрократической си-
стемы, в котором индивиды выступают как безвольные статисты, 
пассивные объекты внешней манипуляции, винтики безличной 
общественной машины.

Границы исторической самостоятельности и исторической 
зависимости человека в их смысложизненном значении с осо-
бой остротой осознаются на завершающем этапе жизненного 
пути, в период старости и прекращения трудовой деятельности.  
Подытоживание прожитой жизни предполагает формирова-
ние ретроспективы существования, решение вопросов, какой  
22 Гегель Г. Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, 1971. Т. 2. С. 65.
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я есть (в потоке истории), каким я желал бы остаться в памяти по-
томков. Эти вопросы обычно решаются так, чтобы оправдать свое 
существование, свою судьбу (такое оправдание типично для мему-
арной литературы).

Нельзя уйти от своей судьбы, но не потому, что высшие цен-
ности человеческой жизни зависят от божественного провидения, 
как считают богословы и религиозные философы, и не потому, что 
судьба назначается человеку при его рождении и зависит от рас-
положения небесных светил, как об этом толкуют астрологи, а по-
тому, что «нельзя уйти от неизбежных последствий своих собствен-
ных действий»23. Какова жизнь, таков ее итог. Человек творит свою 
судьбу и несет ответственность за свой выбор. Важно посвятить 
свою жизнь созиданию, и нет большего блага, чем радоваться сво-
им делам. И мера сделанного человеком есть мера его бессмертия.

Своего рода дорожными указателями на жизненном пути чело-
века, формами культурно-исторической трансляции социального 
опыта служат максимы24 культуры. Вообще максимами называют-
ся афоризмы нравоучительного характера, формирующие в соот-
ветствии с идеалом человеческого бытия правила поведения чело-
века на жизненном пути (лат. maxima regula – высшее правило). 
Содержание максим общезначимо, воспроизводится из поколения 
в поколение и распространяется на каждого члена общества. Так, 
рядовой носитель русского языка знает около тысячи народных 
пословиц, поговорок, афоризмов, присловий, примет, загадок, по-
желаний и других устойчивых языковых форм, не считая разного 
рода фразеологических оборотов25. В максимах сконцентрированы 
духовный опыт народа, его мудрость как итог многовековой прак-
тической деятельности (фольклорные изречения) и как продукт 
художественно-литературного и познавательно-теоретического 
освоения действительности (авторские изречения). А из мудрости, 
согласно Демокриту, вытекают три особенности: выносить пре-
красные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует.

В решении смысложизненных проблем проявляются противо-
речивость человеческого существования, конкретно-историческая 
23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Государственное издательство полити-
ческой литературы, 1961. Т. 21. С. 388.
24 Приводимые в тексте максимы взяты из книг: Даль В. И. Пословицы русского 
народа: сборник: в 2-х т. М.: Художественная литература, 1984; Пословицы и пого-
ворки народов Востока / Отв. ред. И. С. Брагинский. М.: Изд-во восточной литерату-
ры, 1961; Воронцов В. В. Симфония разума. Афоризмы и изречения отечественных  
и зарубежных авторов. Саратов: Приволжское книжное издательство, 1979; Толстой 
Л. Н. Круг чтения: избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом 
Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении: сборник: в 2-х т., 
4-х ч. М.: Наше наследие, 1991.
25 Пермяков Г. П. Основы структурной паремиологии. М.: Наука, 1988. С. 152.
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форма социального бытия человека, классово-социальные перего-
родки между людьми, ориентация на различные модели человече-
ской натуры и на различные жизненные ценности (ср. изречения 
«Человек человеку волк» и «Человек человеку брат»). Вместе с тем 
всем людям присуще стремление к счастью. Выражая извечное 
стремление человека жить счастливо, стремление к истине, добру 
и красоте, максимы культуры отдают приоритет общегуманистиче-
ским ценностям. В функциональном аспекте многообразие максим 
культуры, вошедших в ядро духовного мира личности – ее миро-
воззрение, может быть представлено как система гуманистической 
смысложизненной ориентации человека на различных этапах его 
жизненного пути.

Заметим здесь, что в сборниках пословиц и афоризмов преоб-
ладает тематический принцип их группировки. Этот принцип при-
менял В. И. Даль в сборнике «Пословицы русского народа», рас-
полагая материал по темам «Счастье – удача», «Радость – горе», 
«Правда – кривда», «Жизнь – смерть», «Родина – чужбина», «Мо-
лодость – старость», «Много – мало» и др. В книге Н. Т. Федоренко 
и Л. И. Сокольской «Афористика» афоризмы, которые учат людей 
находить счастье и ощущать его, собраны по отвлеченным рубри-
кам «Общество, родина, мир», «Труд и творчество», «Природа  
и искусство», «Личная жизнь», «Нравственный базис»26.

Существует также древняя традиция функциональной систе-
матизации правил житейского поведения. Так, в древнеиндийской 
литературе афоризмы систематизировались по четырем принци-
пам, четырем жизненным целям, как бы образующим каркас чело-
веческого поведения: дхарма (долг), артха (польза), кама (любовь) 
и мокша (освобождение, т. е. избавление на исходе жизни от мир-
ских страданий и заблуждений)27. В изречениях Конфуция в соот-
ветствии с трактовкой ритуала как матрицы человеческой деятель-
ности даны нормы ритуального поведения благородного мужа,  
в основе которых человеколюбие (жэнь), долг – справедливость (и), 
благонравие (ли) и знание (чжи), образующие путь добродетели28.

В европейском культурном регионе классическим выражени-
ем функционального подхода в афористике являются «Карман-
ный оракул» Б. Грасиана29 и «Афоризмы житейской мудрости»  
А. Шопенгауэра30. Афоризмы «Оракула» культивировали идеал 
26 Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. М.: Наука, 1990.
27 Древнеиндийские афоризмы / Сост., пер. и предисловие А. Я. Сыркина. М.: Наука, 
1966.
28 Афоризмы старого Китая / Пер. с кит. и вступ. ст. В. В. Малявина. М.: Наука, 1991.
29 Грасиан Б. Карманный оракул. Критикон / Послесловие Л. Е. Пинского. М.: На-
ука, 1984.
30 Шопенгауэр А. Избранные произведения / Вступ. ст. И. С. Нарского. М.: Просве-
щение, 1992.
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безустанно деятельного человека, который вступает в жизнь, как 
игрок приступает к карточной игре, где следует сочетать благое  
и разумное, влечение и разумение, натуру и культуру. Шопенга-
уэр поучения и максимы распределяет на всеобщие принципы  
и на принципы, касающиеся нашего поведения относительно нас 
самих, относительно других, относительно миропорядка и судьбы. 
Наша трактовка мировоззренческого воздействия максим куль-
туры на человеческое поведение по возрастам жизни примыкает  
к функциональной традиции в афористике. При этом предпола-
гается, что во внутреннем опыте человека народные пословицы  
и авторские афоризмы выступают в единстве, дополняя и усиливая 
друг друга.

В юности система максим культуры функционирует в ре-
жиме перспективной смысложизненной ориентации. К смыс-
ложизненным ориентирам юности можно отнести фоль-
клорные изречения типа «Ученье – свет, а неученье – тьма», 
«Плох тот солдат, который не думает быть генералом», «Кто 
ищет, тот найдет», «Волков бояться – в лес не ходить», «Тер-
пение и труд все перетрут», «Взялся за гуж, не говори, что  
не дюж», «Что посеешь, то и пожнешь», «Береги платье сно-
ву, а честь смолоду», «Всяк своего счастья кузнец» и многие 
другие. Большой популярностью как опора в выборе жизнен-
ных ценностей и поступков пользуются авторские изречения,  
в частности следующие.

Если я не за себя, то кто же за меня?
Но если только за себя – зачем я?

Гилель

Для тех, кто никуда не плывет, 
не бывает попутного ветра.

М. Монтень

Благородный человек выше обид, 
несправедливости, горя, насмешек.

Ж. Лабрюйер

Лишь тот достоин жизни и свободы, 
кто каждый день за них идет на бой.

И. В. Гете

Юность – время отваги.
Стендаль



— 40 —

Жить – значит чувствовать, наслаждаться
жизнью, чувствовать непременно новое, 
которое бы напоминало, что мы живем.

Н. И. Лобачевский

Без труда не может быть чистой 
и радостной жизни.

А. П. Чехов

Имей цель для всей жизни, цель для известного 
времени, цель для года, для месяца, для недели, 
для дня и для часа, и для минуты, жертвуя 
низшие цели высшим.

Л. Н. Толстой

Человек создан для счастья, как птица для полета.
А. Г. Короленко

В зрелом возрасте система максим культуры функционирует  
в режиме стабильной смысложизненной ориентации. Типовые 
жизненные ситуации зрелого возраста, как и их смысложизненные 
ориентиры, обозначаются фольклорными изречениями типа «По-
ступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой», «Не место 
красит человека, а человек место», «Не хлебом единым жив че-
ловек», «Лучше синица в руке, чем журавль в небе», «Все хорошо  
в меру», «Вращению колеса подобна смена радостей и горестей», 
«Здоровье – всему голова, всего дороже», «Дерево сильно корня-
ми, а человек – друзьями», «Все приходит к тому, кто умеет ждать» 
и многие другие. Есть также великое множество авторских изрече-
ний, раскрывающих условия удовлетворенности жизнью и счаст-
ливого существования как процесса достижения все новых и новых 
жизненных целей. Приведем здесь некоторые из такого рода на-
ставлений.

Стараясь о счастьи других, мы находим 
свое собственное.

Платон

Человек благоразумный стремится 
к беспечальному, а не к приятному.

Аристотель
Подарил – богаче стал, 
что сберег, то потерял.

Ш. Руставели
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Поступай всегда так, будто на тебя смотрят.
Б. Грасиан

Победи зло добром.
Б. Паскаль

Пока люди любят, они прощают.
Ф. Ларошфуко

Почти никогда нет причин жаловаться 
на жизнь, а есть лишь основания быть 
недовольным самим собой.

Л. Н. Толстой

Не считай себя ни больше, ни меньше 
и ни равным кому-либо другому: ведь мы люди, 
а не числа. Каждый из нас единствен и незаменим.

М. де Унамуно

Любить жизнь – это значит уметь забывать 
все плохое и удерживать все хорошее.

М. М. Пришвин

В старости система максим культуры функционирует в режи-
ме ретроспективной смысложизненной ориентации. Духовной 
опорой жизни и средством оценки человеческих поступков слу-
жат фольклорные изречения типа «Ничто не вечно под луной», 
«Жизнь прожить – не поле перейти», «Век живи – век учись», 
«Дерево хорошо плодами, человек – делами», «Старость не ра-
дость», «Кто много страдал, тот много познал», «Где жизнь, там 
и надежда», «Лучше поздно, чем никогда», «Не умирай, пока 
живешь» и другие. О том, что старость должна быть не концом 
жизни, а ее венцом, говорится и в целом ряде авторских изрече-
ний.

Все есть суета сует и томление духа.
Экклесиаст

Жизнь коротка, искусство вечно.
Гиппократ

Жизнь как пьеса: не то важно, длинна ли она, 
а то, хорошо ли сыграна.

Сенека
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Дважды живешь, если ты жизнью былого живешь.
Марциал

Отличительный признак мудрости – 
это неизменно радостное восприятие жизни.

М. Монтень

Кто не обладает духом своего возраста, 
тот испытает все горести этого возраста.

Вольтер

Тот не живет, кто страшится смерти.
И. Г. Зейме

Пока есть жизнь, есть и счастье.
Л. Н. Толстой

Ничего не кончено для того, кто жив.
Р. Роллан

Теперь, суммируя характерные черты максим как носителей 
социального опыта и культурной формы индивидуального бы-
тия человека, получим следующую картину их функционирова-
ния.

Максимы культуры входят в духовный, ценностно-мировоз-
зренческий мир человека в виде народных пословиц и авторских 
афоризмов. Как обобщенные формулы житейского опыта они ла-
конично, в художественно выразительной форме описывают опре-
деленные классы жизненных ситуаций, однозначно оценивают 
эти ситуации с позиций нравственного идеала, явно или неявно, 
в дидактической тональности предписывают определенный образ 
действий. Максимы функционируют как мировоззренчески обо-
снованные образцы поведения.

Являясь мировоззренческими ориентирами на различных 
этапах жизненного пути человека, максимы культуры функци-
онируют в перспективном, стабильном и ретроспективном ре-
жимах смысложизненной ориентации. Максимы утверждают  
в мировоззренчески-обобщенной форме универсальные духов-
ные ценности и служат фактором самоопределения и самореали-
зации личности.


