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The article studies the development of the native penitentiary policy affecting the micro-social conditions of serving sentences 
including material-living and medical provision of prisoners through the historical and legal analysis of the normative-legal 
framework governing the sphere of criminal-executive relations in the pre-revolutionary period. The author sets a goal to carry 
out a brief comparative historical and legal analysis of normative-legal acts of penitentiary direction, the results of which charac-
terize the level of penitentiary policy of the state including living and medical provision of certain social strata contained in cus-
tody in the pre-revolutionary period. 
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и обезопасить культуру не всегда приводит к желаемым последствиям и может стать причиной прямо 
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Статья подготовлена при поддержке РГНФ 15-33-11172 “а(ц)”  

«Культурная безопасность в условиях гетеротопии». 
 
В последнее время все чаще звучат призывы к сохранению традиционной культуры, при этом не всегда 

ясно, где пролегает граница между обычаями, которые мы готовы защищать, и теми, которые кажутся нам 
«варварством». В середине августа 2016 года председатель координационного центра мусульман Северного 
Кавказа Исмаил Бердиев дал интервью радиостанции «Говорит Москва», в котором он коснулся темы  
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женского обрезания, назвав это «чисто дагестанским обычаем», который «абсолютно не мешает здоровью» [1]. 
Цитаты из этой беседы быстро разлетелись по сети, вызвав настоящий скандал и волну ответной реакции, за-
ставившей в итоге муфтия отказаться от своих слов [2]. 

Подобный пример замечательно иллюстрирует факт столкновения культурных традиций: одной, в кото-
рой женское обрезание – безусловное табу, и другой, для которой это допустимая норма. И это всего лишь 
один из фактов, ставящих под сомнение устоявшуюся трактовку культурной безопасности, предполагающую 
защиту культурных традиций в условиях глобализации. 

В западной науке существует несколько понятий, которые связаны с «культурной безопасностью».  
Во-первых, это, конечно, “cultural security” – термин, который можно дословно перевести как «культурную 
защищенность» или «безопасность». Этот термин характеризует защиту коренных культур в условиях глоба-
лизации, т.е. воздействия других культур. Также он нередко употребляется в смысле сохранения материаль-
ного наследия. Аналогичным образом на русский переводится второй англоязычный термин, “cultural safety”. 
В отличие от предыдущего, он затрагивает не столько сферу безопасности объектов культуры, сколько без-
опасность самих носителей, поскольку развивался в сфере медицины и подразумевал изначально защиту до-
ступа к медицинским услугам для народа маори в Новой Зеландии. В этой связи под культурно безопасной 
подразумевается духовно, социально, эмоционально и физически безопасная среда, не представляющая угро-
зы для идентичности [14]. Подобный подход включает в себя уважительное отношение к чужим культурам, 
не ставящее под сомнение их культурную самобытность, права и потребности. 

В России, как пишет исследователь А. П. Романова, под культурной безопасностью понимается не только 
поддержание безопасности в культурной сфере, как то: предотвращение религиозных и этнических конфлик-
тов, упадка духовности, разрушения культурных памятников, но и поддержание национальной безопасности 
через развитие культурного самосознания [3, c. 261]. Следует также отметить, что нередко в отечественных 
работах по культурной безопасности приоритет отдается именно вопросу безопасности, в то время как вопро-
сы культуры уходят на задний план. 

Приведенный выше пример, касающийся обрезания, интересен тем, что он находится на пересечении двух 
«безопасностей». С одной стороны, женское обрезание, безусловно, является традицией, причем не только в Да-
гестане. Это достаточно распространенное явление в Судане, Сомали, Египте, Чаде, Центральноафриканской 
республике и многих других странах, и сейчас в мире насчитывается примерно 130 млн женщин, переживших 
данную операцию [13, p. 5]. Хотя нередко можно встретить упоминания о связи женского обрезания с исламом, 
данное утверждение не совсем верно, поскольку традиция наблюдается и у населения, исповедующего хри-
стианство, а, к примеру, в Мали мусульманские религиозные лидеры выступают с призывами к искоренению 
данной традиции, потому что, по их мнению, она является опасной для здоровья [8, p. 1]. Женское обрезание 
тесно связано с формированием идентичности в странах, где оно распространено, так как часто является одним 
из составных элементов обряда инициации, т.е. женщины, прошедшие через эту операцию, расцениваются об-
ществом как достойные замужества и продолжения рода, а те, кто избежал ее, становятся маргиналами. 

Таким образом, если рассматривать культурную безопасность как практику, не ставящую под удар фор-
мирование идентичности, то обрезание является традицией, которую необходимо защищать. В то же время, 
если учитывать, что культурная безопасность подразумевает и защиту здоровья носителей культуры, то ста-
новится не совсем понятно, как быть с традицией, потенциально представляющей угрозу не только здоровью, 
но и жизни женщин, поскольку нередко подобные операции проводятся в антисанитарных условиях и часто 
приводят в дальнейшем к проблемам со здоровьем. 

Зачастую при разговоре о культурной безопасности встает и вопрос профессиональной этики. Должны ли 
медики, руководствуясь принципом “cultural sensitivity” («культурной внимательности, чуткости», принципом, 
который идет бок о бок с культурной безопасностью), проводить женское обрезание, если данная операция 
противоречит основам их собственной культуры? А если они отказываются проводить эту процедуру в усло-
виях клиники, не будет ли это означать, что они тем самым косвенно подвергают опасности жизнь человека, 
операция над которым все равно будет произведена, но уже в антисанитарных условиях? 

Кроме того, подобный вопрос встает и в случаях, связанных не с медицинской стороной вопроса, но с теми, 
кто занимается исследованием культур. Должны ли антропологи вмешиваться в «естественный» культурный 
уклад, или же, не имея на это права, им следует лишь наблюдать за объектами исследований, не предпринимая 
попыток изменить культурную обстановку? Здесь стоит упомянуть одного из самых знаменитых и самых спор-
ных американских антропологов минувшего столетия – Наполеона Чагнона (род. 1938). Он стал известен бла-
годаря своим трудам по исследованию амазонских индейцев Яномамо, находящихся в состоянии перманент-
ной войны, и заслужил массу упреков за то, что бесстрастно фиксировал происходящее в этих племенах,  
не вмешиваясь и не предотвращая кровавые конфликты [11, p. 52]. В то же время любые возможные попытки 
изменить культурную традицию могут быть рассмотрены как нарушение профессиональной этики. 

Столкновение культур нередко влечет за собой угрозу различным культурным традициям. Попытки защи-
тить культуру (т.е. применить принцип культурной безопасности) в рамках одного государства могут ставить 
под сомнение самоидентификацию носителей других культур, попадающих на его территорию. При этом 
стоит учитывать, что в обществе могут быть традиции, которые не принимаются мейнстримом и практи-
куются только в узких кругах, но при этом не перестают быть частью культурного наследия нации в целом. 
Примером подобного явления может служить татуировка иредзуми в Японии. 
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Японская татуировка иредзуми появилась в период Эдо благодаря художникам укие-э, которые были также 
первыми мастерами татуировки, и распространилась сначала среди пожарных, а затем среди преступников 
и других маргинальных слоев населения. Крайне отрицательно воспринятая властями, иредзуми стала тем 
не менее одним из маркеров идентичности и групповой солидарности. В эпоху Мейдзи приезжающие в Япо-
нию моряки и путешественники тоже нередко попадали под очарование японской татуировки. Так, сохрани-
лись свидетельства наличия подобных татуировок у Европейской правящей элиты того периода [5, p. 168]. Не-
смотря на такую глобальную популярность иредзуми за рубежом, в Японии она до сих пор остается символом 
маргинальности и ассоциируется прежде всего с японской мафией якудза, хотя, разумеется, они не единствен-
ные, кто делает себе подобные татуировки. Носителям таких татуировок на родине закрыт доступ во многие 
общественные места [7, p. 22], некоторые сауны либо не пускают подобных посетителей, либо требуют закле-
ивать изображения. Такого рода общественное неприятие отразилось также и на иностранцах, приезжающих 
в Японию, вынужденных закрывать и прятать татуировки. Однако как быть в случаях, когда татуировку прак-
тически невозможно скрыть? В некоторых культурах она является важным маркером идентичности (и не толь-
ко среди маргинального населения) и вследствие этого наносится на лицо. Здесь стоит упомянуть достаточно 
нашумевший в СМИ случай, когда 60-летнюю новозеландку, приехавшую в Японию на академическую  
конференцию, не пустили в онсэн (публичную баню) из-за наличия на ее лице традиционной для маори татуи-
ровки та-моко [12]. В преддверии олимпиады-2020 и наплыва большого количества туристов японскому пра-
вительству пришлось начать искать варианты изменения обстановки в стране, для чего были опрошены  
3,7 тыс. онсэнов (т.е. традиционных японских бань). Некоторые заведения пытаются самостоятельно отыскать 
компромисс. Крупная сеть отелей “Hoshino Resorts” предлагает клиентам, к примеру, наклейки, позволяющие 
скрывать тату [9]. Возможно, именно общественное давление повлияло на тот факт, что японская молодежь 
наносит себе не японские, а западные типы татуировок [5, p. 170]. Иными словами, общественное давление 
не искореняет сам факт нанесения татуировок, в то же время уничтожая его культурные корни. 

Подобный пример демонстрирует, как попытки защитить культурные устои могут эти устои пошатнуть еще 
сильнее. Нередко, говоря о защите культуры, мы воспринимаем ее как совокупность уже накопленного опыта, 
а значит, как застывшую систему. Это влечет за собой вопрос о необходимости защиты всех элементов этой си-
стемы. Как отмечает российский исследователь В. Ширяев, распространенное, основанное на перечислении 
определение культуры убивает сам динамизм культуры [3, c. 99]. Однако, как нам кажется, динамизм является 
одной из главных характеристик культуры, поэтому попытки защитить или наоборот исключить любые элемен-
ты этого явления могут привести к результату, абсолютно противоположному ожидаемому. Для подтверждения 
этого довода достаточно вспомнить попытки введения «сухого закона» в различных странах. В США, к приме-
ру, подобные действия в 30-х годах XX в. не только не искоренили желание пить, но и увеличили его, поскольку 
уровень потребления алкоголя в этот период только вырос. Вместе с тем увеличилось количество отравлений, 
поскольку производившие качественный алкоголь предприятия оказались вне закона и разорились, а производ-
ство перешло в подполье [10, p. 23]. Интересно, что подобный подход был достаточно необычен для культуры, 
которая еще полстолетия назад полагала, что употребление вина уменьшает потребность населения в более тя-
желых алкогольных напитках [Ibidem, p. 24]. Возможно, именно поэтому борьба с алкоголизмом, уничтожив-
шая винную индустрию, и стала причиной еще больших алкогольных отравлений и смертей. 

При всем этом, конечно, нельзя игнорировать сам факт того, что некоторые культурные явления могут 
идти вразрез с законодательством государства и напрямую угрожать жизни и здоровью носителей культуры. 
По мнению российского исследователя С. Н. Якушенкова, проблемы сохранения культуры (в том числе духов-
ной) однозначно существуют, и их огромное множество, однако сама постановка вопроса обречена на про-
вал, так как любая дефиниция этого понятия не приведет к консенсусу в российском обществе [4, с. 61]. 

В вопросах сохранения и изменения традиций, возможно, стоит идти не путем запретов и агрессивных 
действий. На примере попыток запрета женского обрезания данные различных исследований показывают, 
что наблюдается прямая зависимость между уровнем жизни и уровнем принятия насильственных традиций 
в обществе (причем признание необходимости обрезания идет вместе с одобрением идеи физической рас-
правы за нарушение женой воли мужа). Соответственно, чем ниже уровень жизни, тем больший процент 
населения поддерживает домашнее насилие и обрезание, и наоборот, чем выше уровень жизни, тем больше 
людей воспринимают эти два явления как негативные [6, p. 23]. Из этого следует, что вместе с уровнем жиз-
ни растет и культурный динамизм, а низкая финансовая обеспеченность вынуждает общество придержи-
ваться уровня традиционной самоидентификации. При этом молодые поколения склонны в большей степени 
игнорировать культурные устои, и соответственно, увеличивать культурный динамизм. 
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The article considers examples of clash of different variants of interpreting the term “cultural safety”. The author pays attention 
to the analysis of the notion of safety tracing the boundaries of this phenomenon in the modern world. By concrete examples 
the paper shows that yearning for defending and protecting culture does not always lead to desired consequences and can cause 
the opposite result. The paper also examines traditions that are potentially dangerous to people’s life and health. 
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УДК 304.4 
Философские науки 
 
В статье актуализируется проблема лингвосоциокультурных ценностей общества как вида духовных цен-
ностей, раскрывается их участие в построении общественных отношений, а также осуществляется клас-
сификация таких ценностей с учетом их субъектной принадлежности, функциональной направленности 
и ее проекции на региональный, национальный и наднациональный уровни социального бытия. Показано, 
что целесообразность такой классификации обусловливается идентификационными и институциональны-
ми процессами в обществе. 
 
Ключевые слова и фразы: духовные ценности; лингвосоциокультурные ценности; национальный язык; этни-
ческий язык; мировой язык. 
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ПОНЯТИЕ ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА  

И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Функционирование любого социального субъекта базируется на определенных ценностях, а трансформа-
ция его ценностных ориентиров приводит в конечном итоге к трансформации общественных отношений [1]. 
При этом ценности таких социальных субъектов, как этнические общности, в пределах полиэтнического об-
щества могут не совпадать, что может стать причиной межэтнических противоречий и конфликтов, поэтому 
задача государства – гармонизация ценностных систем социальных субъектов, способствующая гармониза-
ции общественных отношений. 

Среди духовных ценностей общества, которые могут порождать этнополитические и этнокультурные 
противоречия, следует выделять лингвосоциокультурные ценности, предметной формой выражения кото-
рых являются национальные интересы конкретного общества, представленные в языковой сфере. Лингво-
социокультурные ценности общества понимаются нами как вид духовных ценностей, исторически структу-
рирующих социокультурные отношения в обществе посредством определения и развития функциональных 
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