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Цель лекции: проанализировать культур-семиотические факторы технического прогресса 
как знаково-моделирующие системы.

План:
1. Осуществить философско-семиотический анализ природы и видов культурных кодов 

технического прогресса.
2. Рассмотреть эволюцию семиосферы и обусловленных ею познавательных моделей.

Резкие изменения в системе научных и технических представлений общества происходят 
в истории человеческой культуры часто. Однако наступают моменты, когда эти перемены 
получают столь всеохватывающий характер, что следствием их становится полная перемена 
всего образа жизни людей и всех их культурных представлений. Происходящие в эти периоды 
изменения имели настолько всепроникающий характер, что буквально нельзя назвать ни 
одной стороны человеческой истории, которой бы они глубочайшим образом не коснулись. 
Более того, происходившие в эти периоды перемены существенно затрагивали жизнь нашей 
планеты как части космоса и, следовательно, по своим результатам далеко выходили за стены 
лабораторий.

Изучение последствий этих великих революций в настоящее время приобретает не только 
академический характер. Стремление «заглянуть в будущее» вообще свойственно человеку. 
Особенно острый характер оно приобретает в кризисные эпохи. Следует при этом учитывать, 
что дальнодействующие исторические прогнозы до сих пор оказывались мало надежными. 
Причина здесь кроется, с одной стороны, в том, что историческое развитие человечества, как 
особого рода структура, включает в себя механизмы купирования избыточности. В противном 
случае длящийся тысячелетия исторический путь человечества давно уже в информационном 
отношении стал бы избыточным и полностью предсказуемым, что фаталистически исключало 
бы любую активность.

С другой стороны, сам сложный характер законов исторической причинности исключает 
возможность однозначных предсказаний и вынуждает осторожнее строить футурологические 
модели как спектр альтернатив.

Эти обстоятельства заставляют особенно внимательно приглядываться к аналогичным 
событиям в прошлом. В этих случаях мы можем изучать последствия как данную нам 
реальность.

Рассмотрение последствий великих кризисных эпох, когда под влиянием резких ре-
волюционных изменений в научно-технической сфере полностью менялся сам человек и 
окружающий его мир, прежде всего приводит к выводу, что с каждым разом пространственные 
границы таких изменений делались все более глобальными, а хронологические пределы 
прогрессивно сокращались, то есть сами изменения получали все более стремительный 
характер. Это означает, что для психологии рядового участника событий переживание перемен 
как катастрофы прогрессивно обостряется. Если заранее оговорить схематичность выводов, 
которая обусловлена самим характером предельного обобщения при заведомой неполноте 
сведений, то прежде всего придется отметить революционные изменения в области передачи и 
хранения информации. Резкое расширение информационных возможностей непосредственно 
отражалось в сфере организации общественного труда, а расширение памяти — в учете его 
результатов.

Ближайшие последствия обнаруживают повторяемость: получив в свои руки новые мощные 
средства, общество на первых порах стремится использовать их для старых целей, расширяя 
свои возможности количественно. Так, например, дописьменные цивилизации не могли 
организовывать сложного управленческого аппарата и поэтому вынуждены были ограничивать 
свои строительные замыслы. Появление письменности сделало осуществимыми грандиозные 
предприятия по строительству храмов, пирамид и других не утилитарных сооружений, что 
наложило на общество чудовищные расходы. Одновременно усовершенствовался аппарат 
управления, но при этом он получил импульс к само разрастанию, превосходящему пределы 
общественно необходимого. Устная память имела ограниченный объем и строго устанавливала, 
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что необходимо хранить. Необязательное забывалось. Письменность позволила хранить 
ненужное и бесконечно расширять объем запоминаемого. Раскопки на территории древнего-
сирийского города Эбла около двух тысяч лет до н.э. обнаружили огромные дворцовые архивы 
клинописных табличек. Извлеченная и обработанная часть, в основном, связана с управлением 
хозяйством и находится в явной диспропорции с относительно скромными размерами 
реального производства Эблы. Это был крупный хозяйственный и торговый центр своего 
времени, и обменно-производительная деятельность его, по тем временам, была значительной. 
Но архив его огромен и по нашим временам.

Однако развитие архаических бюрократий было лишь ближайшим последствием изо-
бретения письменности. Более глубоким, внесшим коренные изменения в самый тип культуры, 
явилось другое, прямо противоположное последствие: появление письменности открыло 
эру индивидуального творчества. До тех пор сохранялось лишь то, что проходило цензуру 
коллективной памяти и включалось в традицию. Возможность записывать открыла двери 
перед индивидуальным творчеством, резко изменила статус отдельной личности. С этого 
момента цивилизация связывается с идеями личности и индивидуального творчества. 
Традиции отводится консервирующая функция, а личность становится динамическим началом 
истории. Изобретение делается повседневным фактом, а скорость исторического процесса 
резко возрастает.

Определенный параллелизм явлений наблюдаем мы и при изобретении книгопечатания 
и всем научно-техническом сдвиге эпохи Ренессанса. Спонтанный экономический процесс 
приводит в Западной Европе к складыванию раннебуржуазных отношений. А развитие техники 
связи, усовершенствование мореходства, строительство дорог превращают иррегулярные 
торговые связи в устойчивые национальные рынки. Однако нельзя считать случайным то, 
что и границы рынков, и границы государств как политических единиц отчетливо тяготеют к 
границам языков и что именно единство языка оказывается одним из наиболее существенных 
критериев при переходе от пестроты политических границ средневековья к той стабилизации 
европейских границ, которая, через все отклонения, пробивается сквозь войны нового времени. 
Именно век печати стал временем, когда местный диалект, с одной стороны, и сакральный 
язык, границы которого были не политическими или национальными, а конфессиональными, с 
другой, сменились национальным литературным языком.

Ренессанс воспринимался людьми, пережившими эту эпоху, прежде всего, как время 
расширения всех возможностей. Невозможное, неосуществимое и запретное сделалось 
возможным, осуществимым и разрешенным. Расширение возможностей, прежде всего, 
воспринималось как их количественное увеличение: усовершенствование конструкций 
кораблей сделало возможным дальние плавания. Открывались неизвестные земли — мир 
расширялся. Усовершенствование техники бронзового литья породило не только скульптурные 
шедевры Донателло, Челлини и Леонардо да Винчи, но и усовершенствованную артиллерию, а 
изобретение около 1480 г. гранулированного пороха и производство ядер стандартного веса 
и формы изменило характер военных действий. Значение этих изобретений далеко выходило 
за границы их непосредственных — военных или технических — целей. Книгопечатание 
расширяло сферу науки, а усовершенствование техники гравирования, изобретение офорта, 
приписываемое Дюреру и превращенное Рембрандтом в равноправное высокое искусство, 
соединило понятия «рисунок» и «тираж». Уникальность и массовость противоречиво сочетались 
в культуре Ренессанса.

Атмосфера быстрого прогресса науки, техники, культуры порождала психологию опти-
мистической веры во всевластие человеческого гения, преклонение перед гениальностью 
человека, мощью его натуры и безграничностью его возможностей. Усилия ученых направлены 
на изменение естественного порядка природы. На его основе создавалась культура гуманизма, 
идея ценности человеческой личности, возникло замечательное искусство. Одновременно 
получили импульс идеи национальности, средневековое вселенство сменилось идеями 
национальных языков и национальных культур, стали складываться национальные 
государства с централизованным аппаратом управления. Усовершенствовались не только 
технические машины, но и государственные. Техника управления — от бухгалтерской отчетности 
до машины власти — также пережила революционный переворот. Печать, строительство 
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дорог, усовершенствование сухопутных и морских средств связи совершенно изменили 
коммуникационную психологию человека.

И все же эта светлая картина существенно меняет свои краски, когда мы в нее ближе 
всматриваемся. Прежде всего, обратим внимание на то, что технический прогресс сразу же 
начал вызывать не только восхищение, но и ужас. Особенно это относилось к артиллерии, в 
которой видели дьявольскую выдумку.

Гуманисты Ренессанса проклинали ту же технику, которую сами создавали. Особенно пугала 
ее «беспринципность», способность служить любой стороне: Магомет II не взял бы в 1453 г. 
Константинополь, если бы венгерские инженеры не снабдили его артиллерией. Однако еще 
больше волновало гуманистов Возрождения другое обстоятельство: развитие науки, техники, 
всех областей знания не уменьшало, а увеличивало иррациональную непредсказуемость 
жизни в целом. Вместо того, чтобы изгнать из мира Случайность, научно-техническая 
революция создавала новую действительность, в которой, для человека той поры, царствовала 
непредсказуемость.

Но как чувствовал себя человек в этом быстро меняющемся мире?
Быстрая — на памяти двух-трех поколений, то есть в исторически ничтожный срок — перемена 

всей жизни, социальных, моральных, религиозных ее устоев и ценностных представлений 
рождала в массе населения чувство неуверенности, потери ориентировки, вызывала эмоции 
страха и ощущение приближающейся опасности. Только этим можно объяснить интересный для 
исследователя массовой психологии и все еще до конца необъясненный феномен истерического 
страха, который охватил Западную Европу с конца XV до середины XVII в. Характерно, что такие 
проявления этого страха, как процессы ведьм, не признавая различий между католическими 
и протестантскими землями, останавливаются на границах классического Ренессанса. 
Период этот наполнен бурными социальными движениями. Но если историка идеологии будет 
интересовать реальное классовое содержание этих движений, то исследователь исторической 
динамики массовой психологии не пройдет мимо психологических форм, в которые отливаются 
идеи времени. Нельзя забывать, что идеи реализуются и получают конкретный смысл не на 
страницах научных комментированных изданий исторических документов, а в контексте 
психологической атмосферы эпохи. В атмосфере Ренессанса надежда и страх, бесшабашная 
удаль одних и чувство потери почвы под ногами у других тесно переплетались. Это и была 
атмосфера научно-технического переворота.

Страх был вызван потерей жизненной ориентации. Но те, кто его испытывали, не понимали 
этого. Они искали конкретных виновников, хотели найти того, кто испортил жизнь. Страх 
жаждал воплотиться. И воплощение не заставило себя ждать. Оно нашло свое отображение в 
трех факторах:

1. Прежде всего, возникла наука боязнь, страх перед ученым, который рисовался массовому 
сознанию в образе злокозненного колдуна-мага, из-за спины которого выглядывает дьявол.

2. Другим источником опасности обыватель, выбитый из привычных норм жизни, полагал 
религиозные и национальные меньшинства. Церковь всегда преследовала еретиков, но в 
интересующее нас время ненависть к ним делается чертой массовой психологии. В условиях 
расшатывания быта тот, кто говорит, одевается, думает или молится иначе, чем все, вызывает 
страх. В Западной Европе вспыхивают расовые преследования.

3. Однако все страхи времени сливаются в третьем — страхе перед колдовством.

Гуманисты теснили Бога, чтобы очистить место для человека. Но в сознании массового 
обывателя это место занял сатана. XVI-XVII века историки называют «золотым веком 
сатаны», «взрывом дьяволизма». Средневековая церковь на Западе всегда преследовала 
ведьм, и историки, подчеркивающие ответственность римской курии, справедливо отмечают 
печальную роль, которую сыграла в этом деле булла Иннокентия VII и пресловутый «Молот 
ведьм» доминиканцев Шпренгера и Инститориса. Однако еще Роскоф указал, что последние за 
пять лет своей изуверской деятельности сожгли сорок восемь человек, а в конце XVI — начале 
XVII в. в многочисленных городках Германии сжигали по воскресеньям до пятидесяти «ведьм» 
ежедневно. Современники отмечали, что в ряде мест женщин не осталось вообще, отчего 
резко сократилось народонаселение. Пандемия страха охватила пространство от Швеции и 
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Шотландии до Италии и от Венгрии на востоке до Испании на западе. Под флагом борьбы с 
дьяволом проводилось массовое истребление населения в Мексике. Причем охваченные 
паническим страхом средние слои населения были широко втянуты в охоту за ведьмами.

Ухудшение экономического положения порождало имущественные тяжбы, зависть и злоба 
подсказывали обвинения в колдовстве, страх и подозрительность создавали атмосферу, при 
которой донос автоматически превращался в приговор, а каждый новый костер, с одной стороны, 
увеличивал атмосферу страха, а с другой, способствовал искушению быстро обогатиться за 
счет очередной жертвы. Переплетение мотивов создавало «логику лавины». Но если тысячи 
костров коптили небо Европы, то одновременно происходил процесс перераспределения 
богатств и смены лиц у власти, так как обвинение, от которого не было защиты, могло упасть 
на любого.

Атмосфера страха привела к упрощению судебной процедуры и отмене всех традиционных 
и действовавших в средние века норм защиты интересов обвиняемого. Практически были 
отменены ограничения на пытки. Вырванное самообвинение считалось доказательством 
вины. Ученые юристы, такие, как знаменитый саксонский законник Карпцов, обосновывали 
научными данными неприменимость к процессам ведьм обычной судебной процедуры. А 
известный гуманист Жан Боден писал: «Ни одна ведьма из миллиона не была бы обвинена 
и наказана, если бы к ней применялась обычная судебная процедура: подозрения являются 
достаточным оправданием для пытки, ибо слухи никогда не возникают на пустом месте». 
Гарантий безопасности лишались не только подсудимые, но и их адвокаты. Когда ученик 
Эразма Иоанн Вир в ученом трактате попытался доказать, что ведьмы — это душевнобольные 
женщины, заслуживающие жалости, а не казни, Боден обвинил его самого в причастности 
к колдовству. Архиепископ Трирский Иоганн фон Шенбург, проявив особенное рвение в 
преследованиях протестантов, евреев и ведьм, сжег на костре и ректора университета, обвинив 
его в потворстве последним. Епископ Бамбергский Иоганн Георг II по той же причине сжег 
канцлера, пять бургомистров и многих чиновников этого города. В этих условиях следует 
оценить мужество тех редких защитников, которые, как Агриппа Неттесгеймский, пытались 
выиграть процессы «ведьм».

Основными жертвами охоты за ведьмами сделались женщины. Этому были достаточные 
причины. В обстановке психозов массового страха в самых разных исторических ситуациях 
можно наблюдать черты повторяющейся «мифологии опасности». Возникает представление 
о заговоре некоторой тайно сплоченной группы, направленной «против всех». Особенную 
тревогу вызывает то, что члены группы, узнавая друг друга по тайным знакам, сами остаются 
не опознаваемыми. Выявление их дается не юридическими уликами, а «чувством» судьи и 
обвинителя. В I в. н.э. Марк Минуций Феликс, христианин, собрал уличные слухи о христианах и 
опроверг их в диалоге «Октавий». Здесь мы встречаем следующие слова: «Они узнают друг друга 
по тайным знакам, благодаря чему вступают в тесные связи будучи едва знакомыми. Разврат 
составляет часть их религии. В общении они именуют друг друга братьями и сестрами, но лишь 
для того, чтобы из этих священных имен сделать прикрытие для блуда и кровосмесительства». 
Представление о чужой сплоченности на фоне собственной дезориентированности вызывает 
чувство угрозы.

Женщины в средние века — не количественно, а социально и культурно — были на 
положении меньшинства. Уже это заставляло смотреть на них в новых условиях с подозрением. 
Однако эпоха Возрождения не прошла даром для психологии европейской женщины — она 
занимала в жизни все более активную позицию. Она была в гораздо большей мере «новым 
человеком», чем средний мужчина, по крайней мере, сделала больше шагов вперед. Для 
дезориентированной массы женщина, если она проявляла сколь-либо необычное поведение, 
становилась воплощением наступившего «царства сатаны».

Для того, чтобы прояснить смысл неслыханной эпидемии преследования женщин, надо 
установить, кто именно из их числа подвергался наибольшей опасности быть зачисленными 
в ведьмы. Специально исследовавший этот вопрос А. Макфарлейн приходит к выводу, что 
ни один из экономических факторов не может объяснить преследований ведьм. Делюмо, 
отмечая, что большой процент жертв охоты за ведьмами составляли старухи, связывает это 
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с ренессансным культом красоты и ненавистью к физическому безобразию. На основании 
многочисленных данных можно прийти к выводу, что, наряду со старухами, подобной опасности 
подвергаются молодые девушки и девочки с самого раннего возраста, «чужие», больные, 
самые красивые и самые безобразные женщины. Среди примет в списках казненных в 1629 
г. в Вюрцбурге, например, встречаем: «самая красивая женщина Вюрцбурга» или женщина, 
которая одевалась «слишком шикарно». Был сожжен городской глава Баунах, о котором 
замечено: «Самый толстый человек в Вюрцбурге». Были сожжены и лучший музыкант, и слепая 
девочка, и самые бедные, и самые богатые. Отчетливо выступает страх перед крайностями, 
дестабилизирующими нарушениями средней нормы.

Развитие техники не ослабляло атмосферы страха, а парадоксальным образом его 
стимулировало. Так, исследователи отмечают роль книгопечатания в эпидемии дьяволизма. 
Именно благодаря печатному станку создался «бум» литературы о ведьмах в масштабах, 
совершенно невозможных в средние века. Пресловутый «Молот ведьм» был многократно 
переиздаваем в XVI в., и тираж этого кодекса инквизиции достиг 50 000 , тридцати трехтомный 
«Театр дьяволов» — энциклопедия дьяволомании — достиг тиражей в 231 600 экземпляров. 
Огромными тиражами расходились наполненные страхом дьявола сочинения Лютера и 
Кальвина. «О демономании магов» Бодена выдержало между 1578 и 1604 гг. пять (!) изданий 
в латинском оригинале и было переведено на французский, немецкий и другие языки. 
Невозможно учесть тиражи ярмарочных «народных» книг типа книг о Фаусте или Дракуле. 
Анализ материалов процессов свидетельствует, что многие женщины, обвиняемые в 
колдовстве, в своих показаниях обнаруживают явное знакомство с печатной литературой этого 
рода, и это формирует их самообвинения. Можно с уверенностью сказать, что в разделенном 
на изолированные мирки средневековом обществе эпидемия страха перед ведьмами не 
получила бы такого пан континентального распространения.

Таким образом, мы можем наметить парадоксальную связь событий: быстрый, 
взрывообразный прогресс в области науки и техники перепахивает весь строй обыденной 
жизни и меняет не только социальную, но и психологическую структуру эпохи. Это влечет за 
собой разнообразные последствия, которые порождают типовые, исторически повторяющиеся 
конфликты:

• во-первых, расширяются возможности организации форм общественной жизни, памяти 
и учета, возможности прогнозирования результатов,

• во-вторых, возможности индивидуальной творческой деятельности. Тенденции эти 
потенциально конфликтны и в конечных проявлениях могут породить, с одной стороны, 
стагнацию, с другой — дестабилизацию.

• в-третьих, бурные возможности творчества и быстрота смены привычных форм жизни 
дезориентируют массы населения.

Привычное перестает быть эффективным, что порождает массовые ситуации стресса и 
страха и реанимирует глубоко архаические модели сознания. На фоне научного прогресса может 
происходить психологический регресс, приводящий в потенциальных своих возможностях к 
неконтролируемым последствиям. Наука увеличивает предсказуемость событий, но реальная 
жизнь может демонстрировать совершенно непредсказуемое.

Катастрофические последствия не были бы вызваны, если бы речь шла только о 
техническом прогрессе: изучение показывает, что великие научно-технические революции 
неизменно переплетаются с семиотическими революциями, решительно меняющими всю 
систему социокультурной семиотики. Прежде всего, следует отметить, что окружающий 
человека вещественный мир, наполняющий его культурное пространство, имеет не только 
практическую, но и семиотическую функцию. Резкая перемена в мире вещей меняет отношение 
к привычным нормам семиотического освоения мира.

Средние века знали безусловно авторитетное Слово, произнесенное на сакральном языке 
и божественное по своей природе. В отличие от слова в бытовом говорении, оно могло быть 
только истинным и было полностью изъято из-под власти человеческого произвола. Оно 
допускало толкования для слушающего, поскольку он был несовершенен, но исключало 
двусмысленность для говорящего. Фактически оно имело смысл, но не имело прагматики. 
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Прагматика могла возникать лишь в устах человека, излагающего божественное Слово. По 
мере приближения к смыслу ее надо было снимать.

Слово Ренессанса сделалось человеческим. Оно обросло сложной референцией. Сделалось 
очевидно, что слово может получать разные значения в зависимости от намерений. Слово 
сделалось лукавым, как политика, индивидуально-значимым. Его сцепления с жизнью часто 
подчинялись закону сокрытия, а не обнаружения смысла.

Одновременно в охваченном паникой сознании людей, утративших веру в незыблемые 
основы вчерашнего дня, желание укротить и «догматовать» слово оборачивалось широким 
распространением демагогии. Запрет сомневаться в слове приводил к тому, что, например, 
на процессах ведьм обвинение уже было и приговором. Сомневаться в сказанном слове — 
означало перейти на сторону дьявола. После того, как был сделан донос и сформулировано 
обвинение, следствие имело лишь одну цель — добиться, чтобы сам подсудимый своим 
словом подтвердил слово обвинителей. Сплетня или слух освобождались от вопроса: кто, 
зачем, с какой целью их произнес? Они были вне сомнений. К этому присоединяется новый 
авторитет — печатное слово. Интересно наблюдать, как в эпоху преследования ведьм печать 
не рассеивает слухи, а сливается с ними. Это можно сопоставить с тем, как в XX в. массовая 
культура коммерческого кино и телевидения не рассеивает, а культивирует мифы массового 
сознания.

Каждый резкий перелом в человеческой истории выпускает на волю новые силы. Парадокс 
состоит в том, что движение вперед может стимулировать регенерацию весьма архаических 
культурных моделей и моделей сознания, порождать и научные блага, и эпидемии массового 
страха. Осознание этого и изучение действующих при этом социокультурных, психологических 
и семиотических механизмов становится не только научной задачей.


