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ЭКСТРИМ И ПРОБЛЕМА «КРИЗИСА СМЫСЛА»
Рассмотрена роль спонтанной экстремальной деятельности как одного из способов устра-
нения «смыслового вакуума» современной технической цивилизации. Использованы методы 
сравнительно-исторического анализа. Раскрыта роль и значение экстремальных пережи-
ваний в формировании экзистенциальных смыслов личности. Проблема состоит в том, что 
кризис смысла в современной техногенной цивилизации заключается в противоречии меж-
ду органической природой человека направленной на внутренне целостную деятельность и 
технической организацией общества, основанного на внешней машинной целесообразности, 
в которой человек не может выступать как самоцель. Таким образом, в результате прове-
денного исследования можно сделать вывод, что спонтанная экстремальная деятельность 
является одним из важных социально приемлемых видов преодоления смыслового кризиса 
личности, позволяющего обрести целостность, гармонию и в целом улучшить психологи-
ческое здоровье индивида. Кроме того, экстремальные виды деятельности позволяют более 
гармонично социализироваться и интегрироваться в социальные группы.
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Современная культура, существующая в 
рамках техногенной цивилизации, порожда-
ет ряд проблем антропологического характе-
ра. Одной из таких проблем является дефи-
цит смысла существования.  Как отмечают 
швейцарские исследователи Виртц У. и Цо-
бели Й., «Кризис смысла стал важнейшей 
проблемой современности. Сегодня мно-
гие со мневаются в том, что в этом мире во-
обще можно найти смысл. Че ловека греко-
римской античности вдохновляла надеж-
да на цен ность личной свободы и вера в 
свои способности и возможности, человек 
Средневековья уверенно чувствовал себя 
в лоне церкви, в мире ее незыблемых догм 
и ритуалов, а сегодня коллективная не-
уверенность приобрела такие масштабы, 
что Фромм назвал ее «болезнью столетия», 
а Франкл ввел такое понятие, как «эк-
зистенциальный вакуум». Если мы теряем 
ценности, наполня ющие смыслом нашу 
жизнь и наше умирание, то мы все боль-
ше ощущаем пустоту и бессмысленность. С 
тех пор, как Ницше за явил, что «Бог умер» 
и было потеряно чувство сопряженности с 
божественным мирозданием, отношение 
человека к миру рас строено. Современный 
человек выпал из системы связей между 
бытием и миром, придающей смысл его 
существованию; он за путался в сложных 
проблемах своего существования, стал 
оди ноким и неприкаянным» [4, c. 57–58]. 

Кризис смысла в современной техно-
генной цивилизации объясняется прежде 
всего противоречием между органичес-
кой природой человека ориентированной 
на внутренне целесообразную целостную 
деятельность и технической, по сути, ор-
ганизацией общества, основанного на 
внешней машинной целесообразности в 
которой отдельный человек не может вы-
ступать как самоцель. Эта проблема была 
очень выпукло сформулирована еще Н.А. 
Бердяевым и он выделил ряд ее аспектов. 
Во-первых, начинает превалировать вне-
шняя целесообразность в деятельности 
человека: «Человека нет, есть лишь функ-
ции человека. Но это распадение челове-
ка на те или иные функции есть прежде 
всего порождение технической цивили-
зации… Техническая цивилизация требу-
ет от человека выполнения той или иной 
функции, и она не хочет знать человека, 
она знает лишь функции» [2, c. 327]. В сов-c. 327]. В сов-. 327]. В сов-
ременной социологии это распадение на 
отдельные функции трактуется в рамках 
ролевой теории личности. Во-вторых, че-
ловек начинает пониматься как вещь сре-
ди других вещей и в структуре вещных 
отношений, при этом личностный момент 
деградирует. Это наглядно представляет-
ся в современном искусстве: «В футуризме 
погибает человек как величайшая тема ис-
кусства. В футуристическом искусст ве нет 
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111уже человека, человек разорван в клочья. 
Все начинает входить во все. Все реаль-
ности в мире сдвигаются с своего инди-
видуального места. В человека начинают 
входить предме ты, лампы, диваны, ули-
цы, нарушая целостность его существа, его 
образа, его неповторимого лика. Человек 
проваливается в окружающий его пред-
метный мир» [1, c. 135]. И, в-третьих, речь 
идет о том, что когнитивный момент пре-
обладает, а переживания, порождаемые 
деятельностью самого человека практи-
чески отсутствуют и люди живут прежде 
всего рассудком, а не сердцем. Постоян-
ное присутствие cogito порождает эмоци-cogito порождает эмоци- порождает эмоци-
ональную неангажированность субъекта. 
Бердяев пишет, что «Прежде всего, исче-
зает сердце как целостный и центральный 
орган человеческого существа, как носи-
тель человеческих чувств» [2, c. 327].

Это касается не только сферы экономи-
ки, но и повседневной жизни. Мир повсед-
невности – это мир удовлетворения пот-
ребностей, которые в современном мире 
также опосредованы обществом как мега-
машиной. Благодаря этому повседневность 
существует как внешним образом регла-
ментированный порядок со своей рутиной, 
тривиальностью, стабильностью. Повсед-
невная жизнь представляет собой маши-
ноподобную деятельность, нацеленную на 
практический результат. Здесь отдельные 
люди взаимозаменяемы, поскольку в такой 
деятельности индивидуальные различие 
необходимым образом должны быть вы-
несены за скобки, поскольку человек здесь 
тоже во многом понимается как машина.

Современный человек для того, чтобы 
избежать смыслового «выгорания» ищет 
такие формы деятельности, в которых он 
как личность был бы реализован наибо-
лее полным образом и в которых отсутс-
твовало обезличивание. Одной из таких 
форм является спонтанная экстремальная 
деятельность, в которой присутствует экс-
тремальная ситуация, которую создает сам 
субъект, чтобы созерцаемыми пережива-
ниями интегрировать внутренний опыт и 
тем самым придать смысл своему бытию. 

С внешней точки зрения поведение 
экстремалов кажется нерациональным, 
нецелесообразным, они часто подвергают 
себя смертельному риску без всякого ви-
димого смысла. Однако действие нецеле-
рациональное с точки зрения предметной 
полезности, становится целесообразным 
с точки зрения внутренней душевной ос-
мысленности. В связи с этим приведем 
одно важное замечание Ф.Е. Василюка: 
«Во многих описаниях процессов пережи-

вания их главной целью считается дости-
жение непротиворечивости и целостности 
внутреннего мира, а все остальные цели 
рассматриваются как промежуточные. По 
мнению многих авторов, защитные про-
цессы служат именно интеграции Я. Пот-
ребность Я в синтезе, гармонии, целост-
ности признается часто самостоятельным 
мотивом психологической защиты и ком-
пенсации в психоанализе» [3, c. 53]. Здесь 
важно имеет в виду, что категория целос-
тности тождественна категории смысла. 
При этом следует отметить, что целост-
ность имплицирует смысл, служит его ан-
тицедентом, а не наоборот [5, c. 409–512]. 
Проблемность духовной интеграции на 
уровне когнитивной идентичности заме-
няется интеграцией субъекта на уровне 
переживания и на основе этого созерца-
ния внутреннего единства субъекта.

Анализируя переживание, следует от-
метить, что переживание есть то, что не-
посредственно противоположно отсутс-
твию личностного смысла. Переживание 
надо связывать с категорией смысла, то 
есть с тем, что в жизни осознается как ее 
идеальная целостность. Это имеет место, 
поскольку идеальная целостность жизни 
должна необходимо соотноситься с неко-
торым онтологическим целым, так как 
субъект опосредует целостное содержа-
тельное отношение с собой отношением с 
целостным объектом.

Следует отметить, что в нашей совре-
менной рационалистической культуре 
сложилась традиция рассматривать отно-
шение переживаний и смысла в основном 
с точки зрения смысловой регуляции пси-
хических состояний. При этом когнитив-
ные смыслы понимаются как основания, 
а психические состояния как следствия. 
Следует обратить внимание, что сущест-
вует и обратное действие. Переживание и 
созерцание как форма чувства, становясь 
целостным и единым, опосредует и единс-
тво смысла. Можно сказать, что реально 
имеется взаимодействие переживания, 
смысла и созерцания. Раннее упомянутые 
Виртц У., Цобели Й. пишут об этом так: 
«Для размышления о смысле, для каждо-
го разворачивания и опи сания структуры 
смысла, для каждого переживания смыс-
ла отправной точкой становятся наши 
ощущения (Sinne). Наше тело – это средс-Sinne). Наше тело – это средс-). Наше тело – это средс-
тво, с помощью которого мы переживаем 
смысл.  Смысл (Sinn) соотносится с нашим 
воплощением, с тем, как мы «пребываем-
в-мире», как существа, состоящие из тела, 
души и духа. Это выражается, прежде 
всего, в нашем жизнеощущении, которое 
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проявляет себя через органы чувствен-
ного восприятия (Sinnes-organe): как мы 
чувствуем себя «в своей шкуре», «радуем-
ся ли мы солнцу», когда просыпаемся по 
утрам (кречмеровское описание «пикни-
ков»), или мы еле встаем, чтобы с трудом 
вновь исполнять свои обязанности. Поэ-
тому смысл не стоит измысливать (ср. Лао-
цзы: «Смысл, который можно изобрести, не 
явля ется истинным»), а нужно переживать 
его через телесные ощу щения, с помощью 
чувственного восприятия, связывающе-
го нас с внутренним и внешним миром» 
[4, c. 57–58].

Такое состояние достижимо в опреде-
ленных видах деятельности, в частности, в 
экстремальной спортивной деятельности. 
Поскольку, как отмечает А.О. Прохоров, де-
ятельность и смысл связаны импликатив-
ным отношением: «В отличие от сферы зна-
ний и умений, смысловые образования не 
поддаются непосредственному произволь-
ному контролю. Включенность смысловых 
образований в породившую их деятель-
ность и неподвластность этих образований 
непосредственному произвольному конт-
ролю составляют их важнейшую особен-
ность. Их кардинальное отличие от таких 
существующих на поверхности сознания 
образований, изменяющихся непосредс-
твенно под влиянием вербальных воздейс-
твий, состоит в том, что трансформация 
смысловых образований всегда опосредо-
вана перестройкой самой деятельности 
субъекта» [9, c. 26].

Вопрос о соотношении экстремальных 
переживаний (пик-переживаний) с кон-
цепцией ценностей, смысловой ангажи-
рованностью и темой самоактуализации 
личности первым стал исследовать А. Мас-
лоу. Он указывал на значимость пик-пе-
реживаний в процессе самоактуализации 
личности, но у него спонтанная экстре-
мальная деятельность не является осоз-
нанным и желательным средством для 
определенных трансформаций субъек-
та. Пик-переживания толкуются, скорее, 
как некоторый счастливый случай, кото-
рый позволяет понять экзистенциальные 
смыслы [7, c. 191–264].

Работа А. Маслоу, посвященная пик-пе-
реживаниям впервые вышла около пяти-
десяти лет, за это время понимание роли 
пик-переживаний в ценностной и смысло-
вой ориентации личности существенно уг-
лубилось. Прежде всего, пик-переживания 
стали соотносить не столько с религией, 
сколько с различными видами спонтанной 
целенаправленной деятельности, такими 
как, например, спорт.

Так, современные исследователи Э. Ярл-
нес и Ж. ван Лойтелаа в статье, которая 
посвящена анализу рекреативного значе-
ния пик-переживаний, в первую очередь 
обращают внимание на то, что бесконеч-
ный смысл существования возникает не в 
результате когнитивных мыслительных 
операций, а именно в результате активной 
деятельности. Они пишут: «Появляется 
внутреннее чувство осмысленности, подоб-
ное получению «послания», обнаружению 
направления или смысла жизни; бывает 
слышен голос, обращенный к человеку» [11, 
c. 224]. Это внутреннее чувство осмыслен-. 224]. Это внутреннее чувство осмыслен-
ности существует параллельно с чувством 
того, что все объединяется, что сам человек 
и мир приобрели внутреннее единство.

В переживаниях экстремалов все ко-
нечные смыслы сводятся в некоторое 
единство бытийного смысла. Это дает 
ощущение жизни в целом, во всей ее ши-
роте и силе. В связи с этим, в качестве при-
мера, следует отметить сделанный Х. Пес-
коллер, анализ, взаимодействия пережи-
вания, созерцания и смысла в таком виде 
экстремального спорта как бейс-джам-
пинг. Вопрос личностной достоверности 
понимается у нее как результирующий и 
при этом связывается с особенностями вре-
мени как формы внутреннего созерцания 
субъекта. Рассматривая эту взаимосвязь, 
исследовательница пишет: «Переходя из 
состояния самой чистой радости на грани-
це с бессознательным в состояние свобод-
ного парения и нерешительности, прыгу-
ны обретают невероятную трезвость и яс-
ность сознания в момент ожидания того, 
как пройдет приземление. Во время этого 
ожидания происходит безудержное паде-
ние вниз. Это самый невыносимый момент 
в прыжке, говорит Ханнес Арч, он длиться 
всего полсекунды, но кажется вечностью» 
[8, c. 50]. Думается, что ясность сознания 
здесь можно истолковать как возникшую в 
результате пик-переживаний целостность, 
а значит и чувство субъективной осмыс-
ленности личного бытия. 

Таким образом, субъект через трудную, 
но внутренне целостную экстремальную 
деятельность вновь обретает то, чего он 
лишается в техногенной цивилизации, 
он получает возможность интегрировать 
себя. Невозможность внутренней личнос-
тной интеграции на уровне когнитивной 
идентичности заменяется интеграцией на 
уровне созерцания и переживания. При 
этом следует отметить, что такая смыс-
лообразующая деятельность приводит 
к формированию определенной системы 
ценностей значимых для данной категории 
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113людей, определяющей в значительной сте-
пени как императивы поведения, так и мо-
дель окружающей реальности.

Ценностная ориентация субкультуры 
экстрима реализует, по сути, противопо-
ложное обществу потребления направ-
ление. Речь не идет о том, что она носит 
протестный характер, поскольку там нет 
ориентации на какие-то общественно зна-
чимые или политические ценности. Здесь, 
скорее, можно говорить об альтернатив-
ности, о том, что человек, хотя бы на вре-
мя, пытается реализовать другие смыслы 
своего личного бытия, отличные от смыс-
лов потребляющей цивилизации.

Эта субкультура не имеет вещного, пред-
метного характера в том смысле, что цен-
ность вещей не является для нее формооб-
разующей, сущностной, хотя при этом оче-
видно, что ни одна культура не существует 
без материальной основы. Однако облада-
ние вещами здесь не является самоцелью – 
они служат, прежде всего, средством само-
реализации определенных экзистенциаль-
ных смыслов. Ценными для представите-
лей этой субкультуры являются определен-
ные переживания, дающие возможность 
иметь внутренний опыт постижения собс-
твенной субъективной целостности, а зна-
чит и осмысленности личного бытия. 

Такие переживания, соотнесенные с 
внутренним ощущением собственной сво-
боды, позволяют включить созерцатель-
но-образное восприятие реальности так 
или иначе подавляемое в условиях техно-
генной цивилизации. Это, в свою очередь, 
дает возможность «увидеть» в окружаю-
щей действительности ее целостность и 
бесконечность. Поскольку в субкульту-
ре экстрима снят предметный характер 
ценностей, постольку они выступают как 
функциональные отношения по преиму-
ществу. Таким образом, свобода, не как 
осознанная необходимость, а как воля, как 
внутренняя спонтанность также является 
значимой ценностью для экстремала.

 Анализ экстрима и смыслообразующей 
деятельности экстремалов, на наш взгляд, 
требует введения в исследование термина 
«актуализация бесконечности». Термин 
«актуализация бесконечности» выражает 
стремление индивида наделить смыслом 
свое существование и через осознание 
смысла принять как социальную, так и 
природную реальность, которая дает ему 
ощущение целостности. 

В современной культуре доминирует 
клиповость, фрагментарность воспри-
ятия. Средства массовой информации 
обрушивают на обывателя, как извест-

но, потоки информации, которые в зна-
чительной степени формируют картину 
мира, характеризующуюся отсутствием 
детерминированных связей. В связи с чем 
стремление обрести целостность опреде-
ляется потребностью обретения смысла. 
Отсюда следует, что смысловой круг замы-
кается в том случае, если когнитивные и 
эмоциональные посылы другим субъектам 
и природе как объекту воздействия и из-
менения, созвучны ему, отзываются и реа-
гируют на его посылы.

Осознание актуальной бесконечности 
может быть дано индивиду в процессе со-
циализации и инкультурации. В качест-
ве примера можно привести религиозное 
воспитание, которое предполагает особый 
порядок обретения индивидом смысловой 
глубины бытия. Вера дает, например, пред-
ставления о вечной жизни и вечном бла-
женстве. Актуальная бесконечность воз-
можна через принятие нравственных цен-
ностей и нравственных идеалов. Которые 
наделяют смыслом каждое движение души 
и рождают чувство глубочайшей мораль-
ной удовлетворенности. «Социум и приро-
да могут так гармонировать друг с другом 
в смысловом принятии индивидом окружа-
ющей действительности, так и находиться 
в состоянии диссонанса. При этом следует 
отметить, что в любом случае социум пог-
ружен в природу, и если социум в индиви-
дуально-смысловом плане не принимается, 
то поиск актуально-бесконечных смыслов 
переносится на природу» [10, c. 137].

 Культура XIX–XX веков дает индивиду 
опыт ограничения своего существования 
временными рамками. Ситуация «смерти 
Бога» оставляет индивида наедине с са-
мим собой. Вопрос о том, как жить в мире, 
в котором нет Бога, становится чрезвы-
чайно актуальным для мыслителей XX-го 
столетия.  Ограничение своего существо-
вания взаимодействием с другими людьми 
и отсутствие непосредственной эмоцио-
нальной близости с другими, одиночество 
в толпе переживается весьма непросто. 
Городская техногенная среда формирует 
человека замкнутого на себе, вынужденно-
го подавлять свои истинные эмоции («де-
ржать лицо») и ограничивать себя мини-
мумом межличностных взаимодействий. 
Современные молодые люди, довольно 
часто, находясь, казалось бы, в ситуации 
межличностного взаимодействия. Все свое 
внимание сосредотачивают на социаль-
ных сетях, эмоционально не включаются, 
создавая иллюзию подлинного присутс-
твия. Тело рядом, все остальное в социаль-
ных сетях. 
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Одиночество, отсутствие эмоциональ-
ного сопереживания, приводит к пережи-
ванию «метафизического страха», и, как 
следствие, поиску таких сфер деятельности, 
которые дают ощущение подлинности, то 
есть, открывают возможность новых ярких 
переживаний, возможность эмоциональ-
ной близости в процессе общих, например, 
экстремальных переживаний. «Эти нега-
тивные переживания, этот страх застав-
ляют индивида искать способы включения 
себя в бесконечность, ее актуализации, 
то есть, другими словами, он стремится 
замкнуть на себя когнитивным и эмоцио-
нальным образом свои отношения с миром.  
У  человека появляется стремление найти 
в отношении к другому момент отношения 
к себе. При этом, актуальная бесконеч-
ность будет существовать уже не как пред-
найденная, а как продукт собственных                                                                                                                                      
духовных усилий индивида» [10, c. 138]. 
Поиск смысла приводит человека    к поис-
кам единения с природой, как с той реаль-
ностью, которая дает переживание целост-
ности и открывает возможность постиже-
ния актуальной бесконечности. 

Современный социум дает человеку та-
кой уровень комфорта, который лишает 
его элементарных переживаний. Человек 
не испытывает чувство голода, а знает, что 
и сколько раз ему надо поесть, не испы-
тывает удовольствия от своего здорового 
тела, а знает, что ему надо выглядеть таким 
образом, какой ему диктует реклама, СМИ. 
Навязанные желания преследуют совре-
менного обывателя, создавая некую иллю-
зорную реальность, имеющую только ко-
нечные смыслы. Природа же предоставля-
ет человеку массу возможностей для того, 
чтобы он почувствовал себя живым, эмо-
ционально включенным, переживающим 
и живущим в «контакте» с бесконечностью. 
Очень ярко характеризует такого рода пе-
реживание путешественник-экстремал Ф. 
Конюхов: «Не будучи в океане, я так бы и 
прожил жизнь, не видя настоящего, беспо-
добного восхода солнца. А какое очищение 
снисходит при утренней заре. Оно лечит 
тело и возвышает душу. И ты вдыхаешь 
беспредельность. Многие ли из людей на-
шей России позволили себе такие блага, 
как дышать беспредельностью. Я знаю, что 
мои слова и размышления о беспредель-
ности приводят людей в недоумение» [6, c. 
731–732]. Это «здесь» и «там» для мировос-
приятия экстремалов очень характерно. 
Здесь, в экстриме, есть свои собственные 
реализованные желания и мощные пере-
живания бесконечного смысла бытия, даю-
щие личностную целостность и гармонию, 

напротив, в повседневной жизни обезли-
ченный смысловой standard package. 

Вместе с тем, бесконечность природы 
снимает метафизический ужас. Индивид, 
обретая целостность как природное сущес-
тво, через природу обретает Вечность, тем 
самым открывая для себя актуальную бес-
конечность. Именно поэтому экстремалы, 
те, которые действительно рискуют жиз-
нью, очень часто обращаются к природным 
стихиям, сознательно уходят от социальной 
жизни. Это либо стихия воздуха, стихия 
огня, воды, земли. Те сферы природной сре-
ды, состязание с которыми и принятие кото-
рых дает мощное личное переживание. Сле-
дует заметить, что зачастую эти состязания 
со стихиями природы связаны с уровнем 
развития современной техники и техноло-
гиями, которые позволяют человеку при-
близиться к могуществу природных стихий.

Созерцание актуальной бесконечнос-
ти определяет по иному и смысл риска. 
Рискованные действия экстремалов по-
иному ценностно окрашены. Для экстре-
мала ощущение грани, не есть стремление 
к смерти, а именно данное пограничное 
поведение качественно изменяет личнос-
тное восприятие и тем самым повышает 
ценность жизни. «В экстриме смыслом 
жизни становится борьба за жизнь, и без 
этой борьбы данный человек не чувствует 
этого смысла. Здесь смыкаются и непос-
редственное самочувствие, и созерцаемая 
самодостоверность, и когнитивный уро-
вень идентичности» [6, с. 110].

Современное безопасное общество стре-
мится предусмотреть возможные риски, 
снизить их и это правильно, чем более раз-
вито общество, тем в большей степени оно 
способно обеспечить безопасность своим 
гражданам. Самая страшная опасность – 
смерть. Поэтому постепенно в современ-
ной культуре сформировались способы 
сокрытия смерти, ее как бы и нет, а страх 
остается. Помимо страха возникает и ее 
неприятие, поскольку в обществе утраче-
ны механизмы примирения со смертью. 
Такую возможность дает религия, а свет-
ское общество предпочитает уходить от 
этой темы. «Напротив, если смерть пред-
ставляется индивиду заключительным ак-
кордом созерцания полноты собственного 
бытия, то риск становится осмысленным 
и ценным, поскольку он дает ощущение 
эмоциональной полноты бытия» [10, c. 160]. 
Именно поэтому необходимо обратить вни-
мание на то, что риск для экстремала имеет 
особый смысл в системе его ценностей, рис-
кованное поведение дает в данном случае 
импульс духовному преображению. 
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115Достигнутое в экстриме состояние акту-
альной бесконечности связывает личность 
в некоторую целостность, дает подлинное 
переживание, единства с окружающей ре-
альностью. Таким образом, все три фак-
тора дегуманизации в техногенной циви-
лизации, обозначенные Н.А. Бердяевым,                                                                                                                                      
благодаря спонтанной экстремальной де-
ятельности устраняются. Это в конечном 
итоге, ведет к восстановлению осмыслен-
ности человеческого существования.   

В результате проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы:

– спонтанная экстремальная деятель-
ность является одним из важных социаль-
но приемлемых видов преодоления смыс-
лового кризиса личности, позволяющего 
обрести целостность, гармонию и в целом 
улучшить психологическое здоровье ин-
дивида;

– открывает уникальные возможности 
для самоидентификации;

– экстремальные виды деятельности 
позволяют более гармонично социализи-
роваться и интегрироваться в социальные 
группы;

– очевидно, что субкультура экстре-
мального спорта является реальной аль-
тернативой распространению алкоголиз-
ма и наркомании в молодежной среде, как 
говорится в одном из фольклорных произ-
ведений экстремалов: «мы потесним алко-
навтов и нариков, мы прогрессивно – без-
башенный класс…»;

– сегодня число экстремалов быстро 
растет, они превращаются в значимое со-
циальное явление, поэтому с ними небхо-
димо налаживать эффективные взаимо-
действия, поскольку общество к экстрема-
лам относится неоднозначно; 

– экстремальные виды деятельности 
в социуме выполняют ряд функций, тем 
самым поддерживая стабильность социо-
культурной системы.
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