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The paper considers the state of legal service in the national economy and the role of community juridical councils in the system 
of the state arbitration of Western Siberia in the 1960s. The process of their creation is analyzed on the basis of archival sources. 
The author points out that community councils, in spite of bureaucratic approach to the evaluation of their activity, made substantial 
contribution to the popularization of legal knowledge and the protection of the economic interests of enterprises and organizations. 
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УДК 165.19 
Философские науки 
 
Статья намечает пути исследования феномена предрассудка, представляющего актуальный интерес не 
только для научного познавательного дискурса, но и для современных процессов российской духовной куль-
туры. Автор статьи поднимает проблему имеющегося в традиционных гносеологических подходах момен-
та предвзятости по отношению к предрассудку, ассоциируемому с естественным стремлением преодо-
леть предвзятость в познавательном процессе. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА ПРЕДРАССУДКА© 

 
Исходным мотивом, побудившим к написанию этой статьи, послужили пушкинские строки: «Читатель 

извинит меня: ибо вероятно знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на все-
возможное презрение к предрассудкам» [7, с. 269]. 

Отмеченная классиком склонность человека «предаваться суевериям» находит подтверждение в конкрет-
ных изменениях духовной культуры нашей страны на рубеже XX-XXI вв. Дело в том, что эти изменения, за-
трагивающие непосредственно сознание людей, носят весьма противоречивый характер. Наряду с рациональ-
ными формами культуры, прежде всего с наукой, получили дополнительный импульс для своего возрождения 
и его открытые оппоненты. Не перестает быть актуальной проблема ремифологизации, вызывающей заметную 
обеспокоенность ученых такими феноменами, как «квазинаука», «антинаука», или «теневая наука» [4]. В со-
временном массовом сознании не только сохраняются, но и укрепляются, «казавшиеся давно исчезнувшими 
языческие суеверия, оккультизм, магия, спиритизм, колдовство и проч., причем в таких масштабах, что появи-
лась потребность в их институализации: создаются ассоциации астрологов, колдунов, уфологов, издается спе-
циализированная периодика, формируются ―независимые трансцендентные издательства‖» [Там же, с. 6]. 

Необходимость философского осмысления феномена предрассудка обусловлена той очевидно значимой 
ролью, которую они играют в проявлении таких универсальных свойств человеческого духа как мудрость и 
достоинство. Кто прав, Ж.-Ж. Руссо, утверждавший, что «Вся наша мудрость состоит в рабских предрас-
судках» [8, с. 202] или Э. Бѐрк, с не меньшим пафосом заявивший, что «Предрассудок превращает достоин-
ство человека в его привычку, а не в ряд несвязанных поступков» [9, р. 76]? 

При внимательном рассмотрении, на наш взгляд, обе указанные мировоззренческие позиции, в равной 
степени, обусловлены неосознаваемыми неявными предпосылками, каждая из которых сама может быть 
названа предрассудком. С одной стороны, мы имеем дело с негативно «заряженной» рационально-
просвещенческой предубежденностью против предрассудков вообще. Вторая позиция предопределяется 
позитивной предубежденностью за предрассудки, освящаемые авторитетом традиции. 

Таким образом, и та, и другая, из рассматриваемых позиций, объективно оказываются пронизанными 
существенной предрассудочностью своих исходных предпосылок, но, в то же время, находит свое рацио-
нальное обоснование в теоретически развитых течениях интеллектуальной мысли – рационалистической и 
традиционалистски-консервативной. В этой связи выглядит достаточно обоснованным фундаментальный 
герменевтический тезис о признании «существенной предрассудочности всякого понимания» [2, с. 322]. 
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Убежденность автора в несомненной актуальности выбранного предмета исследования нашла дополнитель-
ное основание в словах К. Поппера: «Все люди – философы. Даже если они не осознают собственных философ-
ских проблем, они, по меньшей мере, имеют философские предрассудки. Большинство таких предрассудков – 
это принимаемые на веру теории, усвоенные из интеллектуального окружения или через традиции» [5, с. 129]. 

Практически во всех классических философских трудах говорится о необходимости преодоления сло-
жившихся предрассудков, но, за редким исключением, не рассматривается сама сущность предрассудка как 
такового. Даже Х.-Г. Гадамер, поднимая предрассудок до уровня серьезного философского анализа и про-
возглашая в связи с этим реабилитацию предрассудка, все же ограничивает ее сферой гуманитарного зна-
ния, в сознательно нерефлексируемом аспекте, фактически наделяет предрассудок характерными чертами 
«преодоленческого» подхода [2, с. 242, 255, 266, 293, 323]. Предрассудок рассматривается, par excellence, 
как некий род ошибочного мнения, которое, в лучшем случае, необходимо скорректировать, преодолеть со-
держащуюся в нем ложную коннотацию. 

Основная идея, содержащая предполагаемое направление поисков в философском осмыслении феномена 
предрассудка, насколько кратко и абстрактно это можно выразить в рамках отдельной статьи, формулируется 
так: для того чтобы преодолеть в научном исследовании и в решении насущных проблем повседневной жиз-
ни предвзятость, понимаемую как неизбежный негативный коррелят объективности, необходимо изучить 
что же собой представляет эта предвзятость как таковая, воплощенная в таком понятии, как предрассудок. 

В этой связи в дальнейших исследованиях предполагается существенно скорректировать стереотипное 
представление о предрассудке с точки зрения более объективного, непредвзятого отношения к нему, по-
скольку в научном исследовании непредвзято нужно относиться к любому явлению, даже если это относит-
ся к тому, что мы хотели бы изжить, преодолеть. 

В современном гуманитарном знании все большее признание получает исследование субъективного 
понимания мира, ценностных и смысловых контекстов человеческого бытия, проблемы обретения смысла 
жизни и личностного становления. Соответственно, возрастает роль изучения структурных компонентов 
субъекта творчества духовного мира, включающих, в том числе, присущие индивидуальному или колле к-
тивному субъекту предрассудки. 

Предрассудок проявляет себя как зримый фактор самых разнообразных исторических процессов: от тех 
сфер, где явно и значимо проявляют себя этнические, расовые, религиозные, гендерные предрассудки 
до предрассудков, содержащихся в «нормальных» познавательно-интеллектуальных традициях научного 
мышления, где требуется дополнительная их экспликация. 

Понятие предрассудка, несомненно, связано с понятием предпосылочного знания, которое выступает ана-
логом таких смысловых конструкций, как априорное знание (И. Кант), особая форма веры (Б. Рассел), форма 
неявного личностного знания (М. Полани), «субъективистское заблуждение» (К. Поппер), «естественная ин-
терпретация» (П. Фейерабенд), «предпонимание» (М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер). Более того, в некотором 
специфическом контексте, предрассудок иногда соотносится не только с понятием знания вообще, но с тео-
рией, в которой говорится о «теоретической нагруженности» фактуальных данных: «так называемые данные 
на самом деле являются приспособительными реакциями и тем самым интерпретациями, включающими тео-
рии и предрассудки и, подобно теориям, пронизаны (are impregnated) гипотетическими ожиданиями. Класси-
ческая эпистемология не осознает, что не может быть чистого восприятия, чистых данных, точно так же, как 
не может быть чистого языка наблюдения, так как все языки пронизаны теориями и мифами» [6, c. 145-146]. 

Действительно, просвещенческая борьба с предрассудками фактически поставила на место «вытесненных», 
«изжитых» предрассудков новые постулаты, догмы, парадигмы, установки, которые в современной философии 
науки называются не иначе, как «классические предрассудки». Сюда можно отнести, например, такие научно-
познавательные принципы, как «наивный реализм», «фундаментализм», «кумулятивизм», рассматриваемые как 
элементы традиционного наследия в период становления науки Нового времени [3, c. 30-33]. Несмотря на то, что 
позитивный заряд, содержащийся в этих познавательных принципах, на сегодняшний день во многом уже себя 
исчерпал, все же, то «рациональное зерно», тот заряд истины, который они в свое время несли в себе, по-
прежнему остается, хотя и в значительно меньшей степени. Даже перейдя в разряд «классических предрассуд-
ков», так называемый «наивный реализм» способен сохранить свою позитивную значимость, если он будет ис-
пользован на уровне обыденного сознания для противостояния проявлениям, так называемым «оккультным» и 
«мистическим» знаниям, особенно если сложные научные аргументы оказываются недостаточно убедительными. 

Основная проблема должна быть сфокусирована на выяснении всех аргументов pro и contra в отношении 
предрассудка как феномена сознания с точки зрения специального философского исследования, которое в то же 
время опирается на результаты психологических, лингвистических и других исследований, имеющих непосред-
ственное отношение к природе человеческого сознания. В этой связи, автор настоящей статьи опирается на соб-
ственные проведенные исследования природы предрассудка, результаты которых изложены в ранее опублико-
ванных работах [1]. Откуда, в наиболее общих чертах, философская концепция предрассудка предстает как осо-
бая форма рационализированной установки или паттерна сознания, выражающих доминантное отношение цен-
ностной компоненты познавательного процесса относительно когнитивной. Под доминантным отношением 
здесь понимается подчинение оценке истинности знания, выраженное в фактуально-эмпирических описаниях и 
рефлексируемых теоретико-методологических установках, потребностно-мотивационным и регулятивно-
нормативным предпосылкам, выражающим собственно ценностный компонент актов сознания. В этой связи, од-
ной из существенных особенностей и одновременно одной из причин чрезвычайной живучести предрассудков 
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является неосознаваемость указанных ценностных предпосылок, что характерно, как известно, именно для ак-
сиологически определяемых компонентов сознания. С предрассудками, как правило, пытаются «бороться и 
преодолевать» преимущественно рационально-когнитивными средствами, поскольку явно видимой стороной 
перед нами предстает рационализированная установка, выражаемая рационально построенным суждением. 
Между тем, фактически, мы имеем дело здесь не с собственно рассудком, а с пред-рассудком. 
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The article traces the ways to study prejudice phenomenon that is of urgent interest not only for scientific cognitive discourse but 
also for the modern processes of the Russian spiritual culture. The author of the article tackles the problem of the moment of bias 
existing in traditional gnosiological approaches with regard to prejudice, which is associated with the natural aspiration for over-
coming bias in cognitive process. 
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УДК 903 
Исторические науки и археология 
 
В статье представлены итоги исследовательской деятельности Горно-Алтайского госуниверситета 
в изучении алтайской скифологии за последние 20 лет. Отмечается, что рубежом стала находка мумии 
женщины на высокогорном плато Укок, что послужило формированию новых направлений междисципли-
нарных исследований, далеко выходящих за рамки археологической методологии. В частности, автор дела-
ет акцент на деятельности международной алтайско-бельгийской экспедиции и внутривузовских междис-
циплинарных исследованиях в Горном Алтае. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРНО-АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ИЗУЧЕНИИ АЛТАЙСКОЙ СКИФОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ© 

 
Открытие экспедицией Института археологии СО РАН мумифицированного погребения женщины на плато 

Укок стало определяющим катализатором развития алтайской скифологии. Сохранившаяся телесная оболочка 
человека, умершего 2500 лет назад, дала невероятную возможность использовать достижения современной 
науки в области археологии, антропологии, целого спектра медицинских наук, биологии, химии и других. Уни-
кальнейшая находка позволила с этнографической визуальностью реконструировать бытовую и обрядовую сто-
рону жизнеобеспечения населения, жившего в Горном Алтае за 500 лет до библейских событий. Внимание ис-
следователей всего мира вдруг в одночасье переориентировалось на маленький горный регион России. 
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