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КуЛьТуРНАя РЕВОЛЮЦИя В КИТАЕ: СОЗИДАТЕЛьНЫЙ ИЛИ 
ДЕСТРуКТИВНЫЙ ПОСЫЛ МАО ЦЗэДуНА?

Культурная революция – наисложнейшее время в истории Китая. Она была вре-
менем ужаса и сожалений для людей, которые участвовали в этом и которые как-то 
это пережили. Более 10 млн. человек были вовлечены в движение, от жестокости 
которого не было спасения.

Но что же все таки лежало в идеологической основе посыла председателя ки-
тайской компартии? Желание полностью стереть память об истории своего народа, 
заменить культуру народа совершенно искусственной, новой идеологией, где Мао 
Цзэдун есть идол, где он есть власть абсолютная?

Как правило, принято считать, что Культурная революция – революция против 
реакционного сознания, феодальных порядков, старого общества, продолжения 
и усиления классовой борьбы в деле формирования мировоззрения рабочих и с ре-
акционными элементами в интеллигентских кругах.

 Но не будем забывать, что основной причиной к началу Культурной революции 
послужило нестабильное положение Мао Цзэдуна в лидерах государства. В 60-е 
годы ослабло его влияние в общеполитических кругах, и появились оппоненты, кри-
тикующие путь развития страны. Кроме того, наблюдались обострения во внешней 
политике. Все это послужило причинами к серьезным действиям со стороны Мао.

«Культурная революция» привела не только к широкомасштабным репрессиям 
против партийной оппозиции, но и к гонениям на интеллигенцию, разгрому КПК, об-
щественных организаций (КСМК, профсоюзов, пионерской организации и т. д.), нане-
сла колоссальный урон культуре и образованию, отразилась на внешней политике.

В 1976 г. в Пекине на 83-м году жизни скончался Мао Цзэдун. Смерть Мао Цзэ-
дуна и последующие события, связанные с арестом и устранением по инициативе 
маршала Е Цзяньина от власти известной «четверки» – Цзян Цин, Чжан Чуньцяо, Яо 
Вэньюаня и Ван Хунвэня, явились важным рубежом в истории

Китая. Это поставило точку на крупнейшей культурной кампании в КНР, продол-
жавшейся 10 лет и принесшей столько горя и жертв китайскому народу. Начался со-
вершенно новый этап развития страны.
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РЕВОЛЮЦИИ В МАТЕМАТИКЕ: уРОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Около 1974 года возник известный спор между двумя американскими историками 
математики, – М. Кроу и Дж. Даубеном, – о том, происходят ли в математике револю-
ции. Кроу утверждал, что – нет, не происходят, Даубен же, что – да, происходят. При 
разборе аргументов сторон оказалось, что оппоненты по-разному понимают, что оз-
начает «в математике». Кроу изначально хотел ограничить математику только дока-
занными утверждениями и образуемыми из них теориями. При таком (максимально 
узком) понимании, развитие математики выглядит строго кумулятивным, ведь здесь 
никогда не отбрасывают полученные ранее результаты. Даубен считал необходимым 
понимать математику шире, включая в нее также способы мышления, т. е. методо-
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логию, стандарты строгости, терминологию, символику и т. п. Поэтому он считал, что 
в математике имеют место «концептуальные революции». Для вышедшей в 1992 
году под редакцией Д. Джиллиса итоговой книги «Революции в математике» после-
словие написал М. Кроу. В этом послесловии он фактически признал правоту своих 
оппонентов, утверждая, что люди склонны переоценивать кумулятивный характер 
математики и, что вопрос о наличии или отсутствии революций в математике в су-
щественной степени есть вопрос определения математики и способа проведения ее 
границ. Тенденция, которую демонстрирует история спора о революциях в матема-
тике, состоит в том, чтобы понимать математику расширенно, включать в нее харак-
терные социокультурные и даже материальные компоненты, а, следовательно, все 
дальше уходить от кумулятивизма, и иметь все больше оснований для признания 
наличия в истории математики революций на разных уровнях.

Еще на рубеже 1970-х и 1980-х годов наиболее чуткие наблюдатели стали заме-
чать, что тесные отношения с computer science и все более широкое использование 
новейших цифровых технологий и компьютерной техники начинают трансформиро-
вать математическую практику (причем, не только в сфере прикладной, но и чистой 
математики). Показательными примерами постановки этой проблемы могут служить 
статья 1979 года «Проблема четырех красок и ее философское значение», написан-
ная американским философом Т. Тимошко, и доклад 1984 года «Математика и ком-
пьютерная революция», сделанный крупным британским математиком М. Атья. С тех 
пор изменения продолжают идти полным ходом и последствия их становятся все 
более заметными. Однако вопрос о том, имеем ли мы здесь дело с радикальными из-
менениями в математике, заслуживающими имени «революция», или с второстепен-
ными и, главное, внешними для математики изменениями, никак не затрагивающими 
ее сути – предмет активных споров. Для конструктивного участия в этом обсуждении, 
усвоение уроков полемики о революциях в математике, спровоцированной спором 
Кроу и Даубена, – представляется весьма существенным подспорьем.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ). Проект № 17–03–00257 «Онтология и эпис-
темология в компьютерной культуре».

Шаров К. С.
Философский факультет МГУ

РИХАРД ВАГНЕР И ЕГО РЕВОЛЮЦИя В МуЗЫКЕ

Рихард Вагнер произвел настоящую революцию в музыке. Он перевернул сло-
жившуюся до него ситуацию в музыке, начав использовать инновационные музы-
кальные инструменты и приемы, оказывающие существенное физиологическое воз-
действие на слушателей.

Вагнер был непревзойденным гением изобретений, ему удавалось создавать 
такие конструкции, которые могли выступать в качестве объединяющей силы попу-
ляции, будучи замаскированными под артистические. Гениальное совмещение арти-
стического, биологического и политического явилось залогом невероятного успеха 
его социальных идей на протяжении многих десятилетий.

Композитор изобрел ряд музыкальных инструментов, специально предназначен-
ных для исполнения его опер, или использовал уже существующие инструменты для 
достижения эффекта «максимального погружения» слушателя. С помощью новых 










