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И Р Ж И Л О У К О Т К А 

К О С Н О В Н О Й П Р О Б Л Е М А Т И К Е Ж И З Н Е Н Н О Г О С Т И Л Я 

П р о б л е м а т и к а ж и з н е н н о г о стиля, н е с у щ а я — как и много д р у г и х вещей 
в последнее время — сильный отпечаток модного увлечения, вовсе не явля
ется новой. Л ю д и у ж е весьма давно задавались вопросом, который в рамках 
рассматриваемой проблематики бесспорно является основным: Как жить? 
( С м о д и ф и к а ц и я м и : Как хорошо, правильно, счастливо жить? Как ж и т ь 
образом, п о д о б а ю щ и м человеку? и т. п.) И о н и также очень давно у ж е пы
тались ответить себе н а этот вопрос. О д н а к о к г о р а з д о более п о з д н е м у вре
мени относятся стремления к теоретической, научной разработке этого во
проса; также само понятие ж и з н е н н ы й стиль и усилие определить эту кате
горию теоретически более точно, научно, являются новыми. 

Понятие стиль по своему п р о и с х о ж д е н и ю связано прежде всего с областью 
искусства, где о н о имеет значение определенного внутреннего порядка, п р и 
д а ю щ е г о художественному произведению специфический характер и смысл. 1 

О т т у д а оно пероносилось и на д р у г и е виды деятельности человека и л и 
в д р у г и е области человеческой ж и з н и (стиль работы, стиль мышления и 
т. п . ) ; наконец о н о применялось к ж и з н и человека в целом, при чем свое 
основное значение оно сохранило и в этом случае. Ж и з н е н н ы й стиль озна
чает известную относительную прочую структуру, распорядок ж и з н и и пред
намеренное образование его форм по определенному о б щ е м у представлению, 
„ и д е а л ь н о й модели" , в отличие от простого, нерефлектированного образа 
ж и з н и , складывающегося более менее с т и х и й н о в объективных условиях су
ществования л ю д е й и л и путем простого, стихийного , нерефлектированного 
принятия традиционных ж и з н е н н ы х форм. 

Этот факт подчеркивают почти все авторы, которые занимаются пробле
матикой ж и з н е н н о г о стиля, как напр. , в Чехословакии К. Гонзик, М. Новак, 
Й. Попелова, И. Дубска2 и др . Существуют, конечно, некоторые р а з л и ч и я 
в том, в чем о н и конкретно видят ж и з н е н н ы й стиль как известный распо
рядок ж и з н и , как о н и б л и ж е определяют его.' 1 Это вытекает и з специфиче
ского подхода того и л и другого автора к проблематике ж и з н е н н о г о стиля, 
из специфики н а у ч н о й д и с ц и п л и н ы , с точки зрения которой эта проблема
тика первично обсуждается , хоть и большинство авторов отдает себе отчет 
в том, что к понятию ж и з н е н н ы й стиль следует относить все проявления 
ж и з н и , формы и функции, а не лишь известную сторону ( и л и известные 
стороны) ж и з н и . 4 

Первые попытки к о б р а з о в а н и ю ж и з н е н н о г о стиля м о ж н о усмотреть — 
с и т §гапо заНз — у ж е в этических системах, которые возникали в давние 
доисторические периоды, в первобытно-общинном обществе. Э т и системы. 

4 ЗЬогпИс РР, С 12 
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которые однако не следует отождествлять с теоретическими этическими сис
т е м а м и г о р а з д о более п о з д н е г о п р о и с х о ж д е н и я , представляют собой — не
смотря н а примитивность и простоту ж и з н и в первобытно-общинных о б щ е 
ственных е д и н и ц а х — довольно с л о ж н у ю структуру норм поведения и де
ятельности, приказов, запретов (табу ) и т. д . , в о з н и к а ю щ и х на основе вос
принятого ж и з н е н н о г о опыта . 5 В р е л и г и и эти нормы, приказы 'и запреты 
в большинстве случаев в х о д и л и в более ш и р о к и е онтологические ( м е т а ф и з и 
ческие) и космологические связи в н и х обосновывались и санкционирова
лись, при чем, конечно, мистифицировались их сущность и функция. Разные 
р е л и г и и с о з д а л и особенно в своем культе (ритуальной части) ц е л у ю замыс
ловатую систему стимулятивов, регулятивов и коррективов, которые в самом 
д е л е являются не чем иным, как сверхъестественно объясненным и обосно
ванным собранием ж и з н е н н ы х правил, и с т р у к ц и й и т. д . , р е г у л и р у ю щ и х не 
отношения человека к богам, а к обществу, как и самые разнообразные отно
ш е н и я м е ж д у людьми. 

Значительный вперед с точки зрения с т и л е о б р а з у ю щ е г о у с и л и я пред
ставляют собой античная философия как выражение эмансипации человека 
от власти мифа ( р е л и г и и ) 8 и этические теории, распространившиеся в ан
тичном мире после периода т. наз . больших классических систем, в частности 
э п и к у р е и з м и с т о и ц и з м . 7 И з наследия античности, которое христианство 
(церковь) а с с и м и л и р о в а л о л и ш ь меньшей частью, и с х о д и л о В о з р о ж д е н и е , 
которое п о л о ж и л о основы современной фолософии и н а у к и . 8 О д н а к о размыш
л е н и я о ж и з н е н н о м стиле в собственном смысле этого слова появились лишь 
в новое время ( X I X столетие и начало X X с т о л е т и я ) . С т и м у л ы д л я них 
были связаны с развитием капитализма , с первой и второй промышленными 
революциями, с сильной социальной д и н а м и к о й , обусловленной также обо 
стрением классовых конфликтов и р а з м а х о м о р г а н и з о в а н н о й классовой борь
бы пролетариата, и, наконец, с изумительным расцветом научных исследо
ваний, где н а р я д у с переворотами в классических д и с ц и п л и н а х естествен
ных наук п р о и з о ш л о и небывалое р а з в и т и е наук о человеке и обществе, ко
торые конституировались как богато расчлененные самостоятельные д и с ц и 
п л и н ы и искали собственные п у т и н е з а в и с и м о от т р а д и ц и о н н о й философии. 

Все э т и науки, существовавшие д о тех пор в рамках философии и часто 
сильно зависевшие от ее методов, как-то этика, социология , психология , эсте
тика, культурная антропология и д р у г и е д и с ц и п л и н ы , п р и н е с л и ( и н о г д а 
несмотря на неясности в своих методологических исходных пунктах) целый 
р я д новых интересных взглядов на человека, на условия его ж и з н и , на его 
общественную функцию, его деятельность и ее структуру, а также на про
дукты этой деятельности, складывающие в своей совокупности специфи
чески человеческую ж и з н е н н у ю среду — культуру ( ц и в и л и з а ц и ю ) . О д н о 
открытие Марксом эволюционного закона общества м о ж е т тут послужить 
достаточно убедительным доказательством того, какие революционные и з 
м е н е н и я были внесены в представления и м н е н и я о человеке и его ж и з н и , 
а вследствие того — и в представления и м н е н и я о ж и з н е н н о м с т и л е . 9 

В настоящее время, когда р а з м ы ш л е н и я м о ж и з н е н н о м стиле придают на
стойчивость громадные противоречия, контрасты и парадоксы нашего 
разъединенного мира, серьезная р е л я т и в и з а ц и я всех ж и з н е н н ы х ценностей 
и истин, как и возможность н е о ж и д а н н ы х перспектив д л я человечества и 
человека, вызванная научным и техническим прогрессом, деправация о б -
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щественной и человеческой действительности на З а п а д е (массовое появле
н и е т. наз . м а н и п у л и р о в а н н о г о человека в высокоразвитом и н д у с т р и а л ь н о м 
обществе ) и на Востоке (культ личности и его последствия, т. наз . „куль
т у р н а я революция" в К и т а е ) , — можно , п о в и д и м о м у , самым значительным 
источником стимулов д л я теоретической разработки этой п р о б л е м а т и к и счи
тать некоторые направления философской к р и т и к и сциентизма , э к о н о м и з м а 
и с о ц и о л о г и з м а , 1 0 т е о р и и т. наз . индустриального и л и массового о б щ е с т в а , 1 1 

а также новые направления в научном исследовании, какими являются со
временная логика, семантика, кибернетика, теория управления , наука 
о науке и д р . , 1 2 как и комплекс д и с ц и п л и н , з а н и м а ю щ и х с я с разных точек 
з р е н и я исследованием ж и з н е н н о г о уровня и ж и з н е н н о й среды: это э к о н о м и я , 
демография, у р б а н и з м , м е д и ц и н с к и е н а у к и и т. п . 1 3 

О д н а к о систематическая разработка вопросов ж и з н е н н о г о стиля, которая 
может перейти от частичных р е ш е н и й к комплексному р е ш е н и ю этой про
б л е м а т и к и во всем ее объеме на уровне современной науки , находится все 
е щ е л и ш ь в первоначальной с т а д и и . П р о и з в о д я т с я поиски пригодных и с х о д 
ных пунктов и приемов , которые п о з в о л и л и бы постичь ж и з н е н н ы й стиль 
как специфическое явление со всеми п р и с у щ и м и е м у связями и определе
н и я м и , уточняются предпосылки д л я анализов и сравнительных работ, кото
рые п р и в е л и б ы к достаточно обоснованным и доказательным заключениям. 

Однако , у ж е 1и частичные исследования показывают, что требованием ком
плексности более и л и менее исключается то, чтобы проблемы ж и з н е н н о г о 
стиля удовлетворительно р е ш а л и с ь в рамках и на платформе л и ш ь о д н о й 
научной д и с ц и п л и н ы . Так напр. , этика, которая в качестве т. наз . практи
ческой философии почти монопольно занималась ж и з н е н н ы м стилем в тече
ние долгого времени, у ж е не в состояний сказать ко всему и во всем п о 
следнее слово. Х о т я ж и з н е н н ы й стиль и р е ш е н и е отдельных связанных с н и м 
вопросов в к а ж д о м случае м о ж н о оценивать этически, этика всего объяс
нить не может; она одна не в силах установить оптимальные варианты и 
м о д е л и ж и з н и , которая имеет не о д н у л и ш ь моральную сторону, но и д р у г и е 
с т о р о н ы . 1 4 Т е м не менее очевидно, что было бы весьма проблематичным 
конституировать какую-нибудь самостоятельную н а у к у о ж и з н е н н о м стиле 
с собственным предметом и собственными методами, какую-то универсаль
ную д и с ц и п л и н у о правильной, счастливой ж и з н и й т. п. Все существовав
ш и е д о с и х п о р стремления в этом о т н о ш е н и и всегда п р и в о д и л и к чему-то , 
что и м е л о мало общего с наукой, но много общего с дилетантством. М о ж н о 
поэтому предполагать, что р е ш е н и е п р о б л е м а т и к и ж и з н е н н о г о стиля я в л я 
ется междисциплинарным делом, д е л о м з а т р а г и в а ю щ и м ц е л ы й р я д р а з л и ч 
ных специалистов и т р е б у ю щ и м к о о р д и н и р о в а н н о й работы многих наук, 
которым по э т о м у поводу с и х точки з р е н и я есть что сказать. 

Е с л и исходить и з обычного эмпирического взгляда на ж и з н ь человека, 
то она представляется нам как комплекс и н д и в и д у а л ь н ы х п р е д р а с п о л о ж е н и й 
(положительных и л и отрицательных) при определенных условиях ( с р е д е ) , 
в которых человек живет , как комплекс биосоматических, психических и со 
циальных элементов и л и факторов , 1 5 как комплекс разных видов деятель
ности и продуктов этой деятельности, которые в своей совокупности п р е д 
ставляют культуру ( ц и в и л и з а ц и ю ) . М е ж д у н и м и м о ж н о наблюдать и л и 
предполагать известные отношения и взаимосвязи , на которых покоится вся 
цельность жизни ( ж и з н е н н а я тотальность) . Все то, из чего состоит челове-
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ческая ж и з н ь , что п р и н а д л е ж и т к н е й как и н т е г р и р у ю щ и й элемент (состав
ная часть) , м о ж н о назвать жизненными компонентами. Сеть о т н о ш е н и й и 
взаимосвязей м е ж д у н и м и , показывающую, как ж и з н ь построена, „конструи
рована", мы оз начаем как жизненную структуру. В э т о й сети имеется и л и 
относительный покой, и л и напряжение , обусловленное тем, что ж и з н е н н ы е 
компоненты являются не постоянными, а переменными в е л и ч и н а м и , с д в и ж е 
н и е м и и з м е н е н и я м и которых происходят также д в и ж е н и я и и з м е н е н и я 
структуры. 1 6 В е л и ч и н о й н а п р я ж е н и я в ж и з н е н н о й структуре определяется 
интенсивность жизни. В к а ж д о м случае с н е й связана (хотя характер этих 
взаимосвязей неоднозначен) жизненная динамика, темп (скорость и л и заме
дленность) и з м е н е н и й , которым ж и з н ь человека подвергается в ц е л о м и 
в частностях. По своему характеру эти и з м е н е н и я могут быть резкие и л и 
постепенные, регулярные (циклические , п е р и о д и ч е с к и е ) и л и внезапные, про
х о д я щ и е по фазам, организованные и л и неорганизованные. Э т и м определя
ется жизненный ритм ( и л и , наоборот, аритмичность ж и з н и ) . К р о м е того, 
они могут быть уравновешенные и функциональные, могут быть хаотические, 
могут в ж и з н и вызывать острые д и с п р о п о р ц и и и дисфункциональные явле
ния, от чего зависит степень жизненной гармонии и л и д и с г а р м о н и и . 

Цельность жизней ( ж и з н е н н у ю тоальность) как структурированную сово
купность ж и з н е н н ы х компонентов, ж и з н е н н у ю структуру, интенсивность 
ж и з н и , ж и з н е н н у ю д и н а м и к у , р и т м и гармонию м о ж н о назвать стилеоб-
р а з у ю щ и м и э л е м е н т а м и . В зависимости от того, как эти элементы пред
ставлены в ж и з н и человека, какое участие они п р и н и м а ю т в ее формиро
в а н и и и профилировании (присутствуют и л и отсутствуют ли они, в какой 
степени они действуют и л и не действуют и т. п . ) , м о ж н о потом говорить 
о ж и з н и человека как о ж и з н и в отношении стиля интегрированной и л и 
неинтегрированной, и л и нарушенной, дезинтегрированной. 

Чтобы с э т и м и элементами можно было работать как с научными кате
г о р и я м и , содержание их д о л ж н о исходить только и з результатов исследо
в а н и й человека и человеческой ж и з н и , которые дают отдельные обществен
ные ( г у м а н и т а р н ы е ) н а у к и . 1 7 Следовательно, и х с о д е р ж а н и е невозможно 
установить без систематического познавания человека с различных сторон 
и аспектов, которые являются специфическим предметом исследований от
дельных общественных ( г у м а н и т а р н ы х ) наук, т. е. без социологических и 
психологических д и с ц и п л и н , без культурной антропологии, т. наз . инте
гральной антропологии и т. п . 1 8 Это очевидно по более п о д р о б н о м у очерку 
проблем, которые концентрируются п о д отдельными с т и л е о б р а з у ю щ и м и эле
ментами. 

М ы начнем с цельности жизни. Чем ограничена эта цельность, которую 
мы воспринимаем как нечто положительное , удовлетворяющее, в отличие 
от неполности, незаконченности 1и отрывочности ж и з н и ? Несомненно не 
тем, что ничто н е могло бы „входить" в нее и „выходить" из нее, 
тем, что ж и з н ь была бы герметически замкнутым целым. Относительная 
замкнутость ж и з н и обусловлена временным л и м и т о м м е ж д у р о ж д е н и е м и 
смертью, ограниченными возможностями к а к и х - н и б у д ь существенных и з м е 
н е н и й вида ж и з н и , ограниченностью физических сил и умственных способ
ностей человека, а также, несомненно, историческими г р а н и ц а м и . Однако , 
пока человек ж и в , его ж и з н ь характеризуется в первую очередь открытос
тью, т е н д е н ц и е й и способностью выходить за рамки данного, т е н д е н ц и е й 
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и способностью трансценденц'ии . 1 9 Т а к и м о б р а з о м д л я ж и з н и человека менее 
характерна д а н н а я раз навсегда „оснащенность", чем потенция расширять 
и р а з м н о ж а т ь э т у „оснащенность" усвоением ( и н т е р и о р и з а ц и е й ) новых фак
тов и превращением усвоенных (интериоризированных) фактов в новые 
жизненные компоненты. 

И х число д л я человека не установлено окончательно заранее, о д н а 
ко кажется, что д л я цельности ж и з н и известное, причем немалое зна
чение имеют и х однородность и уравновешенность (равновесие) . С точки 
з р е н и я ж и з н е н н о г о стиля проникновение ч у ж е р о д н ы х элементов в ж и з н ь 
человека всегда воспринимается как нечто нежелательное , отрицательное. 
Т о ж е м о ж н о сказать о неуравновешенности ж и з н е н н ы х компонентов. О д н а к о 
открытым остается вопрос, что с л е д у е т в ж и з н и того и л и иного человека 
считать действительно ч у ж е р о д н ы м и что следует понимать п о д понятием 
равновесие компонентов, чем о н о образуется и л и что существенно с о д е й -
стует его образованию. 

Э м п и р и ч е с к и м о ж н о п р и б л и з и т е л ь н о установить, что равновесие ж и з н е н 
ных компонентов касается внутренней структуры личности (внутреннее рав
н о в е с и е ) , о т н о ш е н и я м е ж д у познавательными и аффективными элементами 
п с и х и к и , м е ж д у рациональностью и эмоциональностью в ж и з н и человека , 2 0 

о н касается равновесия м е ж д у тем (как э т о у ж е было срофмулировано Ш о 
п е н г а у э р о м ) , что я с а м представляю с о б о й и как меня оценивают д р у г и е 
(общественный п р е с т и ж ) , 2 1 дальше уравновешенности о т н о ш е н и й между че

ловеком и его жизненной средой, м е ж д у трудовой и внетрудовой деятель
ностью, м е ж д у работой и отдыхом, а также м е ж д у т. наз . повседневностью 
и существованием в рамках и с т о р и и , 2 2 м е ж д у общественной деятельностью 
и сферой и н т и м н о й ж и з н и , м е ж д у формальными и неформальными связями, 
с в я з ы в а ю щ и м и человека с д р у г и м и людьми и с о б щ е с т в о м . 2 3 Теоретическое 
исследование показывает многие затруднения: Сохранять требуемое равно
весие м е ж д у отдельными ж и з н е н н ы м и компонентами очень трудно , так как 
о н о возникает и приобретается — э т о на в и д парадоксно, н о в самом деле 
оттого, что ж и з н ь всегда является диалектически противоречивым процес
сом — только его непрерывным н а р у ш е н и е м и возобновлением, так как 
иначе п р о и з о ш л о бы и л и у н и ч т о ж е н и е отношения м е ж д у компонентами, 
которые д о л ж н ы находиться в равновесии, 'или появился бы односторонний 
постоянный перевес одного и з них , а тем самым — д е ф о р м а ц и я ж и з н и . 

П о м и м о этого имеются другие , с в и д у простые вопросы, напр.: Что сле
дует понимать под жизненной средой? Часто ее понимают лишь как мате
риальную с р е д у , 2 4 м е ж д у тем как по праву следует включать сюда и отно
ш е н и я м е ж д у л ю д ь м и , о т н о ш е н и я в семье, на месте работы, на месте 
жительства, отношения моральные и п о л и т и ч е с к и е , 2 5 а также ценности 
д у х о в н о й культуры, которые оказывают значительное в л и я н и е на р а з в и т и е 
'и в н у т р е н н и й рост л ю д е й . Д р у г о й вопрос: Что такое естественная и что 
искусственная среда д л я человека? К а к у ю роль играют п р и р о д а и непо
средственные контакты с ней в ж и з н и л ю д е й 2 6 и какую роль играет в отно
ш е н и и ж и з н е н н о г о стиля т е х н и к а ? 2 7 Как удерживать в условиях современ
ной ц и в и л и з а ц и и н е о б х о д и м ы е контакты человека с п р и р о д о й ? В о з м о ж 
но ли это вообще? 

Жизненная структура, которую мы охарактеризовали как сеть о т н о ш е н и й 
(взаимосвязей) м е ж д у ж и з н е н н ы м и компонентами, создается п р е ж д е всего 
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практикой человека, деятельностью, детерминированной , конечно, и объек
т и в н ы м и у с л о в и я м и ж и з н и человека. П о э т о м у д л я нее имеет ч р е з в ы ч а й н о 
важное значение структурирование человеческой активности, в з а и м о о т н о ш е 
н и я и в з а и м о с в я з и м е ж д у р а з н ы м и в и д а м и деятельности человека, удовлетво
ряющей его различные потребности и интересы. ( П о с л е д н и е также возни
кают во время деятельности людей , в н е й развиваются и л и ж е опять исче
зают. ) Однако , равносильны л и все виды деятельности в структурировании 
человеческой ж и з н и ? В отрицательном случае — какие являются главными 
и о п р е д е л я ю щ и м и и какие менее существенными? К а к у ю роль играет т р у д 
в структурировании ж и з н и — более важную, чем внетрудовая деятель
ность, и л и н е т ? 2 9 С этим, разумеется , связан и вопрос, какое значение д л я 
формировании ж и з н е н н о г о стиля имеет свободное время и его использо
вание. Появляется т а к ж е проблема, какую роль в формировании ж и з н е н 
н о й структуры играет фактор времени вообще, не в метафизическом смысле, 
хотя и этого с точки з р е н и я ж и з н е н н о г о стиля не следует н е д о о ц е н и в а т ь , 2 9 

а в смысле структурирования ж и з н и на периоды детства, юности, зрелого 
возраста и старости. Положительное , удовлетворительное п р о х о ж д е н и е от
дельных возрастных с т а д и й и и х специфики несомненно зависит и от того, 
насколько полно э т и отдельные возрастные с т а д и и могут проявляться в ж и 
з н и человека, что, конечно, зависит также от д р у г и х факторов, а не от о д 
ного л и ш ь фактора времени. Кажется , что в настоящее время э т и с в и д у 
будничные и незначительные в е щ и приобретают злободневность. В условиях 
современной и н д у с т р и а л ь н о й ц и в и л и з а ц и и м н о г и е л ю д и преждевременно 
утрачивают свое детство и юность и л и у н и х сильное чувство, что о н и дет
ство и юность с и х п о э з и е й , беззаботностью и романтическими и м п у л ь с а м и 
потеряли слишком рано. Ч е м это вызывается и откуда исходят эти чувства? 
И з ускоряющегося биологического и психического с о з р е в а н и я ? 3 0 И л и реша
ющее в л и я н и е имеют крупные исторические события, пережитые и п е р е ж и 
ваемые людьми, ж и з н е н н ы й опыт, связанный с войнами, преследованием, 
революционными с д в и г а м и и т. п . ? 3 1 Дальше: Ч и с л о старых л ю д е й в м и р е 
доказательно растет. П р и т о м старость не бывает — и в некотором отноше
н и и д а ж е не м о ж е т быть — самым удовлетворительным и уравновешенным 
п е р и о д о м ж и з н и . Как следует решать многочисленные социальные и о б щ е 
человеческие проблемы старения и старости, чтобы эта возрастная стадия 
была д л я человека действительно естественными завершением ж и з н и , а не 
только с т а д и е й р а с т у щ и х ж и з н е н н ы х трудностей, чувства беспомощности, 
бесполезности, о б у з ы д л я д р у г и х и т. п.? 

В структуре ж и з н е н н о й деятельности все более значительное место з а н и 
мает научная деятельность. О д н а к о и она вызывает не только проблемы, 
связанные с ее р а з в и т и е м и всесторонним п р и м е н е н и е м на п о л ь з у человека, 
но и проблемы, связанные с известными о п а с е н и я м и . Угрожает человеку 
и з л и ш н я я р а ц и о н а л и з а ц и я , чрезмерная и н т е л л е к т у а л и з а ц и я ж и з н и и л и 
такие опасения необоснованы? Обеспечивается л и прогрессом н а у к и также 
одновременно прогресс м о р а л и и что может с л у ж и т ь гарантией, что п у т и 
науки и м о р а л и не р а з о й д у т с я трагическим образом? З а щ и щ е н ы л и мы д о 
статочно от сил, которые человек освободил с в о и м интеллектом, и от з л о 
употребления научными открытиями? К а к у ю п о м о щ ь в этом о т н о ш е н и и 
может оказать сама наука? Таковы вопросы, которых н ы н е ш н и й человек не 
может себе не ставить в связи с п р о б л е м а т и к о й ж и з н е н н о г о с т и л я . 3 2 
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В о т н о ш е н и и интенсивности жизни кажется, что н а первом месте стоит 
п р о б л е м а ее объективного критерия, позволяющего ответить на вопрос, как 
интенсивно ж и в у т теперешние л ю д и : интенсивнее , чем раньше, и л и нет? 
К р о м е того н е о б х о д и м о исследовать, являются ли „скорость", „темпы" 
ж и з н и прямо и л и обратно п р о п о р ц и о н а л ь н ы м и ее интенсивности , п р о и с х о 
д и т л и „разбавление" ж и з н и от того, что л ю д и ж и в у т очень быстро и л и 
очень медленно. П р е д м е т о м научного (исследования д о л ж н о также стать то, 
как д и н а м и к а ж и з н е н н ы х процессов связана с их интенсивностью и л и с и н 
тенсивностью и х восприятия. Существует тут прямая и л и косвенная зави
симость? Какую ж и з н е н н у ю интенсивность и д и н а м и к у мы о щ у щ а е м как 
с т и л е о б р а з у ю щ и й элемент и какая действует, наоборот, как фактор д е з и н 
т е г р и р у ю щ и й ? Где п р о х о д и т критическая граница? И что оказывает ре
ш а ю щ е е в л и я н и е на п е р е д в и ж е н и е это г р а н и ц ы ? 3 3 

Н а к о н е ц имеются вопросы, связанные с категориями жизненного ритма 
и жизненной гармонии. П р е ж д е всего, в чем проявляется ж и з н е н н ы й ритм 
и в ч е м заключается его сущность? Э м п и р и я показывает, что ж и з н е н н ы й 
ритм м о ж н о видеть в известной регулярности жизни, напр. , в периодическом 
чередовании определенных видов деятельности. Э т о м у в частности соот
ветствовал ж и з н е н н ы й стиль в феодальной деревне ( и в значительной сте
п е н и п р и ф е о д а л и з м е в о о б щ е ) , рамки которого представлял церковный ( л и 
т у р г и ч е с к и й ) год , в основном приспособленный правильному круговороту 
ж и з н и в п р и р о д е и круговороту работы крестьянина. К а п и т а л и з м о м этот 
р и т м был существенно нарушен и л и полностью ликвидирован , но эквива
лентного в о з н а г р а ж д е н и я л ю д и не п о л у ч и л и . П о э т о м у и многие сегодняш
н и е л ю д и смотрят н а т о г д а ш н и й о б р а з ж и з н и как на какой-то утраченный 
идеальный т и п ж и з н е н н о г о стиля, хотя рациональное соображение гово
р и т и м , что ж е л а н и е ж и т ь п р и ф е о д а л и з м е по способу патриархальной 
деревни и л и ремесленного цеха было бы бессмысленным. Однако правиль
н ы й ж и з н е н н ы й р и т м с течением времени м о ж е т быть механизирован , мо
жет перейти в о д н у л и ш ь привычку, условность, ж и з н е н н ы й навык, которые 
скорей человека внутренне убивают и приводят к застою, но не приводят 
к удовлетворительной активной ж и з н и , ценность которой заключается 
в преодолении препятствий и трудностей, в разрешении новых проблем 
и в овладении новыми ситуациями. 

К а ж е т с я , что гармония ж и з н и — д о сих пор п о н я т и е наиболее туманное , 
хотя могло бы возникнуть впечатление, что его с о д е р ж а н и е вполне ясно. 
Представления о гармоничности ( и л и д и с г а р м о н и ч н о с т и ) ж и з н и бывают 
весьма субъективными; сильно субъективной окраской также отличаются 
м н е н и я о том, что содействует ж и з н е н н о й г а р м о н и и и что нет. Р а з л и ч и я 
тут бывают настолько резкие, что напрашивается мысль, м о ж н о л и вообще 
пользоваться э т и м п о н я т и е м в научном смысле. Уточнять его с о д е р ж а н и е 
на основе а н а л о г и и из области эстетики (в частности из области м у з ы к и ) 
является проблематическим: ж и з н ь как „хорошая песня" — прекрасная ме
тафора, но ее познавательная ценность д л я н а ш и х ц е л е й ничтожна. Т е м не 
менее м о ж н о предполагать, что путем научного исследования м о ж н о д о 
браться д о определенной объективной основы ж и з н е н н о й г а р м о н и и у раз 
ных л ю д е й , хотя здесь всегда придется считаться с высокой изменчивостью, 
и субъективные представления б у д у т нарушать стремления к объективному 
анализу . 3 * 
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М ы н а м е т и л и , хоть и не и с ч е р п ы в а ю щ е м образом, некоторые и з главных 
проблем, которые д о л ж н ы быть п р е д м е т о м научного исследования ж и з н е н 
ного стиля. О д н а к о и так видно , о каком о б ш и р н о м комплексе исследований 
речь идет . Марксистское решение проблем ж и з н е н н о г о стиля специфично 
в том, что о н о полностью признает их историчность; это значит, что о н о н е 
отрывает их от общественных проблем в целом, в том числе и от их клас
сового аспекта. В о т н о ш е н и й прошлого такое историческое п о н и м а н и е ж и 
зненного стиля, разумеется , д о л ж н о отвергнуть представление о е д и н о м 
ж и з н е н н о м стиле д л я всех социальных групп ( с л о е в ) . Что ж е касается б у д у 
щего, о н о и с х о д и т и з того, что настоящее целеустремленное о б р а з о в а н и е 
ж и з н е н н о й реальности, с о з д а н и е о п т и м а л ь н о й м о д е л и ж и з н и , обусловлено 
возможностью планомерного и целенаправленного управления р а з в и т и е м 
всего общества и возможностью р е г у л и р о в а н и я его, следовательно — что оно 
безусловно связано со строительством социализма и коммунизма. 

Перевел М. Ваха 
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лах мышления в стиле Ренессанса см. помимо других К. 51е]зка1, РНзрёуек к зоиёазпущ 
рокизйт паз! ШозоНе о поуу уук1а<1 Низоуа и с е т , РПозоНску сазор13 1956, № 1, в част
ности стр. 11—20. 

' Из трудов Маркса главное значение в связи с нашей темой имеют Экономико-философские 
рукописи 1844 г., Немецкая идеология (вместе с Ф. Энгельсем) и СгипсЫаэе <1ег КгШк 
<1ег роНИзсЬеп Окопогше, без которых трудно понять всю глубину и все стороны Капитала. 

1 0 К этим направлениям принадлежат в частности феноменология, экзистенциализм и пси
хоанализ. В общем об этом Л. ОатаиАу, Ретзректпгу с1оуёка, РгаЬа 1965. Об экзистенцио-
кализме с новой точки зрения помимо других пишет М. Пруха в статье Ех1з1епс1аНзпш» 
(в книге / . Р\Нрес а ко1., С1оуёк а то<1егп1 <к>Ъа, РгаЬа 1966, стр. 8 — 67). О вкладе пси
хоанализа в критику современной промышленной цивилизации и в познание современ-
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ного человека см. / . Сиек1, 51§тип<1 Ргеиа, 1965; того же автора см. и работу ОЬгаг с1о-
уёка а зоисазпа рзусЬоапа1уга в указанной книге Й. Филипеца и коллектива, стр. 68 по 
111. Критикой социологизма и фетишизации исторических закономерностей занимается 
также К. Ко$1к, 01а1ек1йса копкгёЧшЬо, РгаЬа 1963 и последующие издания. 
О теориях т. наз. индустриального общества см. / . РШрес, С1оуёк V к п у ё т ггсасИе, РгаЬа 
1963; того же автора статья С1оуёк а т^иЛгШгй &ро1еспоз1 в книге / . РШрес а ко1ек1ы, 
С1оуёк а тойегп! с!оЬа, РгаЬа 1966, стр. 155—208. Внимание заслуживающие пассажи о со
временном промышленном обществе содержит книга М. Маскоуес, 8туз1 ШзкёЬо 21Уо1а, 
РгаЬа 1965, в частности главы Ргасе (стр. 130 и п.) и 5уз1ёт (стр. 149 и п.) . Из дальней
ших публикаций следует обратить внимание на статьи и монографии о проблематлке 
молодежи (см. напр. Е. Пхскет, РгоЫёту т1ас!ё (>епетасе, РгаЬа 1965) и работам о т. наз. 
массовой культуре (см. в частности А. К1о5кои>$ка, Кикига тазолуа, Кгугука 1 оЬгопа, 
АЛ'агзга^а 1964). 
Об этом см. напр. Ь. ТопИ, МекхЗоЪвккё ргоЫёту уёс! о ск>уёки в книге / . РШрес а ко1., 
С Ы ё к а то<1егп1 с!оЬа, РгаЬа 1966, стр. 112-154. 
И з многочисленных работ по этим дисциплинам см. в частности: К. Нопг'ьк, Со )е ггуогп! 
эЪп, РгаЬа 1958; его же 2 *уогЪу 21УО1П1ЬО зЬЬи, РгаЬа 1965; / . Нгйга, Вшкиспоз! тёз{ , 
РгаЬа 1962; V. 5ОУЛ—V. Тегсктпапп—М. ИокпЛоуа, РгоЫёту сУоипскЬЬёпо уууо]е 21У0(п1 
йгоупё, РгаЬа 1961; 2. Рокоту —V. Кога1, 2<1гау! а петое , РгаЬа 1964 и др. 
О жизненном стиле с точки зрения этики пишет / . Роре1о1>а, ЕИка, РгаЬа, 1962, стра
ница 458—464. См. также М. Маскоьес, 5тув1 ШзкёЬо 21УО(а, РгаЬа 1965, в частности 
вторую часть книги. 
В литературе также говорят о биогенных, психогенных и социогенных факторах. 
Диалектическая связь компонентов и структуры имеет, конечно, следствием, что структу
ральные изменения действуют всегда также на характер компонентов, влияют на него 
к изменяют его; точнее — здесь идет речь не об элементах, с одной стороны, и об отно
шениях между ними, с другой стороны, а о структурировании жизненных процессов. 
Это означает, что теория жизненного стиля является не самостоятельной дисциплиной, 
а результатом интеграции сведений многих общественных (гуманитарных) наук с опре
деленных специфических точек зрения. Методологически это имеет п р и исследовании 
жизненного стиля принципиальное значение; это основная предпосылка1 для исключения 
всякого дилетантства, попыток развертывать проблематику жизненного стиля на базе 
простой повседневной эмпирии и т. п. 

Важен, конечно, также всегда будет общий подход к реальности человеческой жизни, 
сказывающийся в отдельных специальных областях исследований о человеке, подход 
философский. Философию тут нельзя исключить уже потому, что она в каждом случае 
содействует тому, как мы воспринимаем реальность, действительность вообще; она из
вестным образом в человеческом познании вездеприсуща, несмотря на то, что тот или 
другой исследователь программно может отказываться от нее. Разумеется, что речь идет 
не об априорном внесении теорем мировоззрения в специальные научные исследования. 
Однако следует отдать себе отчет, по крайней мере, в общих методологических исходных 
пунктах каждой научной работы, необходимых для того, чтобы наука в известных плос
костях и на известных ступенях своих обобщений сама не впадала в мистификации, за
бывая научно объяснять предпосылки своих исходных положений и своих возможностей. 
Трансценденцию мы тут понимаем не в метафизическом смысле, а в смысле этимология 
понятия: трансценденция = перешагивание, превосхождение того, что является тенден
цией явления превзойти данное исходное положение, свою идентичность. Это также вну
тренняя тенденция, присущая каждому явлению, имманентная тенденция, так что транс
ценденция и имманентность не являются абсолютными противоречиями. (В философии, 
однако, они не раз метафизически абсолютизировались.) 

Об этом см. весьма интересную статью В. 1лешеп11ет, 1гасюпаНзтиз а сгуШхасе, М о в о -
шску сазорк 1966, № 1, стр. 45—60. 

Ср. А. Зскорепкаиег, 2.1УО1П1 шои<1гоз[ I, РгаЬа 1941, стр. 9 и п. 
Об этом см. / . БиЪзка, РПозоШ рго кагау екп в книге 5е<1ткга1 о «туз1и (НоэоНе, РгаЬа 
1964, стр. 23 и п. 
Об этом см. в частности М. Маскочес, 5 т у з 1 ЦсЬкёЬо гЧуо!а, РгаЬа 1965, глава 5уз1ёт 
(стр. 149 и п.) 
Об этом в частности X . НотХк, Со ]е 21Уо1п1 зЬЬ, РгаЬа 1958; 2 гуогЬу Ы У О Ы Ь О зЬЬи, 
РгаЬа 1965. ГОНЗИК, как теоретически эрудированный автор, здесь, конечно, показывает, 
что материальную среду нельзя понимать оторвакно от духовной культуры, которая в ней 
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всегда известным образом проявляется и которую надо целесообразно создавать в согласии 
с идейной, духовной жизнью человека и общества. 

2 8 Литература по разным отраслям, затрагивающая эти отношения, теперь уже необозрима 
и один человек не в силах овладеть ей. Простой перечень одних лишь важнейших тру
дов по социологии ( и социометрии) и социальной психологии занял бы больше места, 
чем вся настоящая статья; поэтому можно порекомендовать только соответствующие спе
циальные библиографии. 

" Об этом напр. в многочисленных работах о роли отдыха; объем этой литературы доку
ментируется тем, что напр. только библиография „общественных наук об отдыхе и об 
организации отдыха", которую в 1958 г. составил СеШте <1'Е1ш1ет Зосшкц^иез в Па
риже, насчитывает на 4 тысячи работ. 

2 7 Об этом: Л. КкЫа, Скгуёк а 1есЬтка V геуоша павкЬ <1пй, РгаЬа 1963; Я. ЯгсЫа а ко1., 
С т Н г а с е па гогсез11. 5ро1есепзкё а Шзкё зоиу1з1ози уё(1еско1есЬшскё геуошсе, РгаЬа 1966 
(там же на стр. 214 — 236 дальнейшая литература). 

2 8 Об этом напр. Л. СетЬаЫ, Ргасе а киНига. К <Иа1екИсе оЪ]екиупкЬ а зиЪ]ек11упкЬ згга-
пек уууо]е зро1еспоз11, РгаЬа 1965; 2. ЧаХеЫа, Руг1ска а Й и з е у п ! ргасе г а зоааНзпти, РгаЬа 
1965 и др. 

2 8 Относительно пониманы времени экзистенционалистскими философами см. / . Роре1оь6, 
Т п 51шИе г ШозоНе с1ё)т, РгаЬа 1947, стр. 258 и п. 

3 0 Об этом Рг. КаЪиАа: ЗосюЬвкку уёк йё!1 а т1а<1е2е V 2ак1а<1есЬ реЛаво^ккё зоск>1о(>1е, 
Котепзку 90, № 4, стр. 193 — 200; Рпзрёуек к гезеп! ргоЫёти зосШп&о ггап! т1а<1ёЬо 
ск>уёка V ргасоут з{ёге, 5осю1о(>кку сазор13 1966, № 1, стр. 17 — 35. 

3 1 См. 2. КисНупка, Ак[иа1п1 оНгку 1уогЬу 21уо1гпЬо згу1и, Ргасе С\ШТ — га<1а V — зро1е-
сепзкё уё<1у, РгаЬа 1965, № 7, стр. 9—11. 

3 2 Об этом М. МасНоуес, 5 т у з 1 НсЬкеЬо 21Уо1а, РгаЬа 1965, стр. 97 и п., 180 и п., 221 и п. 
Дальше тем же автором подготовляемая монография Зуагу Аи§из11п (выйдет в Праге 
в 1967 г.) , в последней части которой уделяется внимание трендам западной цивили
зации и тому, что с ней связано. См. также работу Б. Левенштейна, указанную в при
мечании 20. 

3 3 По этим вопросам, очевидно, придется сопоставить развитие жизненного стиля в раз
ных цивилизационных округах (сферах), т. е. со стилеобразующим усилием в области 
западной цивилизации, сравнивать развитие жизненного стиля в области Ислама, на ин
дийском субконтиненте, в Китае и Японии, а также в области первоначальной индей
ской цивилизации в Америке, и даже у т. наз. природных народов (в примитивных 
цивилизациях); при этом западный жизненный стиль нельзя необъективно считать более 
совершенным, чем в других цивилизационных округах лишь вследствие превосходства 
Запада в экономической, политической, научной и технической сферах. 

3 4 Напр. М. Новак (М. Иоуак, Ой зкШеспози к шпёп.1, РгаЬа 1965, стр. 165) характеризует 
жизненную гармонию как преодоление или регулирование разногласий и противоречий 
общественного и индивидуального жизненных процессов таким образом, что формы 
жизненных действий и формы вещей соотносительны, что оно отвечают друт другу. 

К 2 А Е Ь А О М Р К О В Ь Е М А Т Ю Е 2 1 У О Т > 1 1 Н О 8 Т У Ш 

Р г о Ы е т а и к а И У О Ъ П Ш О 81у1и, к ^ г а у у з Ъ и р щ е V з о и с а з п о з и йо р о р г е й ! р г е й е -
у ы т V з о ш л з ^ в и 8 о Ъ а г к а т ! к 1 а й е п у п и па р о г а й й п е у ё й е с к о 1 е с п т с к о и геУо1ис! 
а ]е]1'ггц БОсШпг'ггЦ а Ц й 8 к у т 1 азрекЧу, п е п ! р г о Ы е т а й к о и п о у о и . ]Моуё ] е у б а к 
йзШ' о зеа"1 Ъеогеискё , у ё й е с к ё г о г р г а с о у а т , о ргезпё]§1 у у т е г е т ' роз 'ти И У О Ъ П ! 
з*у1 ] а к о &ро1есепзкоУёйпё к а Ъ е е о й е . Р о г а й а у е к г к о и т а Ъ 21Уо1т зЪу1 к о т р 1 е х п ё 
У 1 с е т ё п ё уу1иси]'е, аЬу ( а ! о р г о Ы е т а У к а Ьу1а г е з е п а па р Ш Л о г т ё р о и г е з е й п ё 
у ё й е с к ё сЦварЦпу. Р о з ^ и р п ё не п а г о г у и з е й п о с и Н У 'Ьот, ±е ]йе о Ьургску гпЬег-
( И з а р Н п а г п ! 2а1е211о51;, у ё с 1 у т о у ё р г а с е се1ё ? а й у г й г п у с п зрее1а11з*й а к о о г с Н п о 
у а п ё р г а с е У т п о п а у ё й а с п , к1егё к п ! т а ] ! г е з у ё п о ЫесИзка со г!с1. 

О к г и п копкгё1;П1Сп оЪагек, з р а й а ^ н п с п р о й * ё т а 21УО1Л{ з1у1, з'е г п т Ъ а Йап 
р о ] ' т у : сеНзЪ/оз!; 21У0Ъа ( И У О Ъ Ш ЬэЪаНЪа.), ЙУоЪт' к о т р о п е п ^ у , 21У01хи зЪгикЪига, 
21У01П1 Ш-ЬепгНа а Й у п а г т к а , Й У О Ш ! г у Ъ т и з а Й У О Ш ! Ь а г т о т е . V з о и Ь г п и т о г п о 
о т е п П О У О Г Н ] а к о о з 1 о п о 1 у о г п у с п р г у с г с п . Рой1е Ъопо, ] а к ] з о и (61 п е з з о и ) V И-
уо1ё зейгпсе газ^оирепу, т о г п о т1иу11; о ПУСМЬ ]'ако з1оЬоуё 1 п 1 е б г о у а п ё т п е Ь о 
пе1П'Ьеёгоуапёт, гезр . з1оЬоуё п а ш § е п ё т , й е з 1 п 1 е б г о у а п ё т . Р о к и й с п е е т е ргасоуаЪ 
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5 1 е т и о 81оЬо1УогпуШ1 р г у к у ,1ако у ё й е с к у п и к а ^ е ё о п е п и , т и з ( з е ^ с Ь оЬзаЬ у у -
с Ь а г е * г у у з 1 е д к й г к о и т а т сЧоуёка а Н й з к ё Ь о н у о 1 а , к1;егё р о з к у 1 щ { з е й п о Ш у ё 
8ро1ебепзкё ( Ь и т а т т О у е й у . 3 ргоз1ои е т р т ! г й е пе1ге ууз1асЧ1. 

М а п а з И с к ё ? е з е т р г о Ы ё т й и у о т Ш о з1у1и з р е с Ш с к ё V 1 о т , г е гезрекЪще 
р1пё э е ^ с Ь ЫзЪопСпозЪ, г п а т е п а , г е }е пеосИгЬауа о й с е 1 о з р о 1 е с е п з к у с Ь р г о Ы ё 
т й у с е 1 п ё ^е]1сЬ Ш й т с Ь а з р е Ы й . УусЬа21 1;ес1у Ъакё 2 1оЬо, г е зки1;еспё с П е у ё б о т а 
1уогЬа 2 1 У о т 1 г е а Ш у , у у 1 у а г е п 1 о р й т а Ш Ш о т о й е 1 и пуоЪа ) з о и р о й т т ё п у т о г -
п о з И р1апоУ11:ёЬо с П е у ё й о т ё Ь о п х е г и а ге§и1оуап1 се1озро1ебепзкёЬо г о г у о з е , г е 
з зои 1ейу Ъ е г р о й т т е б п ё зр^аЪу з у у з ! а у Ь о и з о а а И з т и а к о т и т в т и . 




