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Интенсивное развитие культурологии 
в конце ХХ – начале XXI в. в России совпа-
ло по времени с аккумуляцией и интегра-
цией научных знаний о культуре, когда в 
отечественной науке активно шли новые 
поиски методологии исторического позна-
ния и формировались новые направления 
социогуманитарного знания. Во многом 
это было обусловлено социально-полити-
ческими трансформациями, происходив-
шими в стране, и сменой научной пара-
дигмы: марксистско-ленинская философия, 
длительное время являвшаяся ведущей 
теорией познания, а также выступавшая 
официальной идеологией в советские 
времена, уступала место другим теорети-
ко-методологическим направлениям иссле-
дования. Так, А. Я. Флиер отмечает, что уже 
в 1960–1980-е гг. в СССР прослеживается 
идейно-методологический кризис в гума-
нитарных и общественных науках, которые 
были детерминированы историческим ма-

териализмом. На фоне смены научных па-
радигм на передний план вышли проблемы 
междисциплинарности и поиска новых тео-
ретико-методологических оснований науки. 
В рамках гуманитарного знания возрос ин-
терес к аксиологии и когнитивным основа-
ниям культуры, к различным концептам, 
отражающим ее природу и внутреннее 
многообразие; повышенное внимание 
стало уделяться вариативности историко-
культурного процесса; оформились направ-
ления историко-культурных исследований, 
которым в рамках «старой парадигмы» не 
уделялось достаточного внимания. Россий-
ская наука активно осваивала опыт как за-
падноевропейского социогуманитарного 
знания, так и обращалась к собственному 
наследию, например исследованиям рус-
ских эмигрантов, стремясь распространить 
наиболее плодотворные идеи к актуальной 
для своего времени проблематике. Именно 
в это двадцатилетие в отечественной науке 
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постепенно формируется новое исследо-
вательское направление – культурология, 
объясняющая социально-исторические и 
культурные процессы развития общества 
и становления человеческой личности с 
более широких мировоззренческих пози-
ций, нежели это допускалось догматиче-
ским марксизмом [1, с. 7].

Для знакомства с западноевропей-
ским дискурсом по проблемам культуры 
осуществлялись переводы и публикации 
работ известных исследователей. Напри-
мер, Э. С. Маркарян, справедливо критикуя 
«буржуазные концепции» социально-исто-
рического развития, познакомил научную 
общественность с культурологическими 
взглядами Л. Уайта [1, с. 7]. Кроме того, в 
рассматриваемый период активно изда-
ются работы О. Шпенглера, А. Кребера, 
А. Тойнби, П. А. Сорокина и других выдаю-
щихся исследователей.

Культурологическая проблематика 
активно обсуждается в рамках различных 
дисциплин – философии, филологии, со-
циологии, истории и др. Так, проблемы ху-
дожественных текстов как части знаково-
семиотической сферы культуры изучает 
Ю. М. Лотман. С. С. Аверинцев и Д. С. Лиха-
чев от проблем филологии и лингвистики 
переходят к крупным историко-культурным 
изысканиям. Философские штудии М. К. Ма-
мардашвили привели ученого к познанию 
сущности культуры, связи культуры и лич-
ности в процессе исторического развития.

Важную роль в оформлении культуро-
логии как научной и учебной дисциплины 
сыграла и Светлана Николаевна Иконни-
кова (1930–2022) – заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор фило-
софских наук, профессор, академик РАЕН, 
чей уход из жизни 11 октября 2022 г. стал 
настоящей утратой для отечественной 
культурологии. С. Н. Иконникова была ак-
тивным участником всех культурологиче-
ских дискуссий, при ее непосредственном 
участии в начале 1990-х гг. происходило 
реформирование высшей школы и смена 
состава общегуманитарных дисциплин, где 
культурология стала обязательным предме-
том, призванным сформировать у учащих-
ся системное и целостное представление о 
культуре, обществе, цивилизации.

Становление личности ученого – 
С. Н. Иконниковой – связано непосред-
ственно с городом на Неве, где она сфор-
мировалась как профессионал высокого 
уровня. Детство и юность Светланы Никола-

евны прошли в творческой ленинградской 
семье: отец – профессор Ленинградского 
Политехнического института, мать – из-
вестный художник. Благодаря их поддержке 
и воспитанию, С. Н. Иконникова получила 
блестящее образование, родители (в пер-
вую очередь мама) прививали интерес к 
культуре и искусству [2].

В 1953 г. С. Н. Иконникова с отличи-
ем окончила философский факультет ЛГУ 
им. А. А. Жданова. После окончания уни-
верситета она работала в Калининграде, 
куда перевели служить ее супруга – офице-
ра-подводника. Здесь она служила библи-
ографом Областной библиотеки, и здесь 
началась ее преподавательская деятель-
ность, были опубликованы первые статьи. 
Любовь к Калининграду С. Н. Иконникова 
сохранила на всю жизнь.

В 1957 г. С. Н. Иконникова стала аспи-
рантом кафедры этики и эстетики фило-
софского факультета ЛГУ. Ее научным ру-
ководителем был выдающийся социолог 
И. С. Кон, благодаря которому в круг ее 
интересов, кроме общефилософской про-
блематики, также вошли проблемы со-
циологического порядка. В аспирантские 
годы начался ее путь как общественного 
деятеля – она стала секретарем комитета 
ВЛКСМ ЛГУ им. А. А. Жданова, возглавляя 
его с 1958 по1963 г. Благодаря руководству 
ВЛКСМ вуза С. Н. Иконникова приобрела 
опыт административной работы, неодно-
кратно пригодившейся ей в будущем, когда 
она занималась организацией науки и об-
разования.

Предметом научного интереса 
С. Н. Иконниковой в аспирантуре стано-
вится тема формирования и бытования 
«нравственного идеала» в обществе, его 
влияния на развитие человека, возраст-
ные особенности становления и развития 
идеалов личности, а также непосредствен-
но нравственный рост личности, которая в 
итоге формирует мораль общества и куль-
туры в целом. Итогом научных поисков 
стала кандидатская диссертация по теме 
«Нравственный идеал и его отношение к 
действительности» (1963). 

В процессе обучения в аспирантуре 
С. Н. Иконникова познакомилась с веду-
щими отечественными философами, чьи 
труды стали настоящим научным про-
рывом для своего времени. Среди кол-
лег был выдающийся философ культуры 
М. С. Каган, который сыграл, как отмеча-
ла сама С. Н. Иконникова, большую роль 
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в ее становлении как профессионала. Их 
дружба продлилась всю жизнь, а тесное 
сотрудничество во многом способствовало 
формированию научного мировоззрения 
С. Н. Иконниковой [3].

В 1963–1967 гг. С. Н. Иконникова ис-
полняла обязанности заместителя декана 
философского факультета ЛГУ. Успешно со-
четая научную и воспитательную работу, 
она продолжала руководить комсомоль-
ской организацией, добросовестно и бе-
режно исполняя свои обязанности в вузе, 
где училось более 20 000 человек.

В 1967 г., став доцентом кафедры этики 
и эстетики ЛГУ, С. Н. Иконникова продол-
жила успешную научную работу – в сферу 
ее интересов вошли проблемы культуры 
молодежи, формирования ценностей, кон-
фликты в молодежной среде. При изучении 
данного материала пригодился бесценный 
опыт работы со студентами в период управ-
ления комсомольской организацией вуза. 
Кроме того, она активно сотрудничала с 
И. С. Коном, В. Т. Лисовским, В. А. Ядовым, 
чьи идеи заложили основу теоретико-ме-
тодологического изучения феномена мо-
лодежи. На долгие годы ее соавтором стал 
выдающийся советский социолог – В. Т. Ли-
совский, совместно с которым С. Н. Иконни-
кова опубликовала ряд фундаментальных 
исследований: «Молодежь о себе, о своих 
сверстниках (социологическое исследова-
ние)» (1969), «Молодежь в наше время. Со-
циологическое исследование» (1970) и др. 
Итогом их совместных изысканий стало 
формирование «ленинградской школе со-
циологии молодежи».

Результатом научных поисков совмест-
но с «социологической школой» стала док-
торская диссертация С. Н. Иконниковой 
«Молодежь в социальной структуре соци-
алистического общества» (1974). В том же 
году С. Н. Иконникова опубликовала моно-
графию «Молодежь. Социологический и со-
циально-психологический анализ». В своей 
работе С. Н. Иконникова осуществила ана-
лиз взаимосвязи культуры и социальных 
изменений, которые влияют на систему 
ценностей и норм молодежи, разработала 
соответствующий научный инструмента-
рий, применив его для исследования мо-
лодежной среды.

В 1972 г. С. Н. Иконникова возглавила 
первую в Ленинграде и вторую в стране 
кафедру теории и истории культуры, осно-
ванную в Ленинградском государственном 
институте культуры им. Н. К. Крупской, где 

началось систематическое изучение раз-
личных проблем теории и истории культу-
ры. На кафедре сформировалось несколько 
основных направлений исследования: про-
блема диалога культур, историко-типологи-
ческих исследований древних и традицион-
ных культур, проблем мировых культурных 
контактов, взаимодействия культуры и лич-
ности, проблем массовой культуры и др.

На кафедре теории и истории культуры, 
возглавляемой С. Н. Иконниковой, сложи-
лась по-настоящему творческая атмосфера: 
здесь трудились известные ученые – доктор 
философских наук, профессор С. Н. Артанов-
ский, доктор философских наук, профессор 
Э. В. Соколов, доктор философских наук, 
профессор Л. В. Петров, доктор истори-
ческих наук, профессор А. С. Мыльников. 
В С. Н. Иконниковой соединились лучшие 
качества исследователя, педагога и органи-
затора науки. Под ее руководством кафедра 
разрабатывала весьма актуальные темы. 
Совместная деятельность творческого кол-
лектива кафедры и разработка теоретиче-
ских проблем в итоге сделала структурное 
подразделение, возглавляемое С. Н. Икон-
никовой, одной из ведущих институций в 
области культурологических исследований 
[2; 4; 5].

В дальнейшем коллектив кафедры по-
полняли новые молодые исследователи 
по различным областям науки, которые 
сплачивались вокруг своего лидера – 
С. Н. Иконниковой. Здесь работали и ра-
ботают ведущие ученые в своих областях: 
профессора В. П. Большаков, О. И. Данилен-
ко, В. Д. Лелеко, И. В. Леонов, Т. Ф. Ляпкина, 
С. Т. Махлина, Г. И. Саганенко, В. В. Селива-
нов, Г. В. Скотникова, Н. Н. Суворов, доцен-
ты А. В. Конева, И. К. Москвина, О. В. Про-
куденкова, Л. О. Свиридова, И. И. Травин, 
А. Е. Хренов и др. Последователем культу-
рологических идей С. Н. Иконниковой и 
продолжателем ее дела в институциона-
лизации культурологии как учебной дис-
циплины стала доктор исторических наук, 
профессор А. А. Смирнова, возглавившая 
кафедру в 2020 г.

С. Н. Иконникова сыграла значитель-
ную роль в формировании культурологии 
как учебной дисциплины; в частности, она 
предложила авторский вариант структуры 
культурологического знания. По мнению 
С. Н. Иконниковой, культурология как са-
мостоятельная отрасль науки состоит из 
шести взаимосвязанных разделов: 1) исто-
рия мировой и отечественной культуры; 



47

Памяти выдающегося ученого – С. Н. Иконниковой

2) история культурологических теорий; 
3) философия культуры; 4) социология куль-
туры; 5) антропология и психология культу-
ры; 6) прикладная культурология [6, с. 21]. 
Подразумевается, что каждая субдисципли-
на имеет собственный предмет исследова-
ния, методологию изучения, а также наце-
лена на решение конкретных практических 
задач. Именно предложенная С. Н. Иконни-
ковой структура была положена в основу 
формирования учебных дисциплин, пре-
подаваемых кафедрой [6], и в дальнейшем 
была взята за основу и другими учебными 
заведениями, специализирующимися на 
проблемах культурологии [7].

Повышенное научное внимание в об-
ласти фундаментальных проблем теории и 
истории культуры С. Н. Иконникова сосре-
доточила на вопросах истории культуроло-
гии как науки, истории мировой культуры, 
исторической культурологии, культурной 
идентичности и национального характе-
ра, специфики отечественной культуры, 
культуры детства, а также на вопросах по-
вседневной культуры. Как исследователь, 
С. Н. Иконникова обладала способностью 
к значительному уровню генерализации 
сложной научной проблематики, сочетая 
высокую теоретико-методологическую 
степень исследования с практико-ориен-
тированными и эмпирическими аспектами 
владения материалом. В работах С. Н. Икон-
никовой обращает на себя внимание высо-
кий научный стиль изложения материала, 
порой весьма сложного, однако поданного 
ясно и терминологически не перегруже-
но. Данное обстоятельство делает тексты 
ученого доступными для самой широкой 
аудитории, причем без потери научного 
качества. Такое свойство научных текстов 
является их несомненным достоинством, 
редкой и примечательной характеристи-
кой, привлекающей в область наук о куль-
туре все новых исследователей, включая 
авторов данной статьи.

Отдельное внимание в трудах 
С. Н. Иконниковой уделялось разработке 
исторической персонологии и биографи-
ческого метода в культурологии. Значимой 
работой для отечественной науки стал труд 
по истории культурологии. Впервые работа 
была опубликована в 1996 г. под названием 
«История культурологии: Идеи и судьбы», 
в основу которого был положен курс, чи-
таемый студентам, где С. Н. Иконникова 
сквозь биографическую призму рассматри-
вает судьбы и идеи авторов, внесших зна-

чительный вклад в разработку отдельных 
вопросов в области теории и истории куль-
туры. Среди персоналий, анализируемых 
в работе, – И. Г. Гердер, Н. Я. Данилевский, 
О. Шпенглер, А. Тойнби, М. Мид, П. Н. Ми-
люков, П. А. Сорокин, Й. Хейзинга, Ф. Бро-
дель. Как отмечала сама С. Н. Иконникова, 
она не стремилась к полемике с авторами 
или глубокому анализу их произведений, а 
хотела наиболее точно раскрыть содержа-
ние их теорий и донести их в ясной и по-
нятной форме до читателя [8, с. 238–239]. 
В дальнейшем данный труд претерпевал 
значительные изменения, довольно точно 
отражавшие собственную эволюцию и эру-
дицию автора. 

В итоге первое издание трансформиро-
валось в обширный труд – «История куль-
турологических теорий» [9], где в рамках 
использования биографического метода 
был расширен список ученых, проанали-
зированы концепции ведущих мыслите-
лей в области теории и истории культуры, 
а также предложен подробный анализ их 
идей, показано формирование основных 
школ и течений в культурологии.

Среди важных и значимых трудов, соз-
данных под руководством С. Н. Иконнико-
вой, можно отметить учебно-методические 
работы по теории и истории культуры, 
которые заложили фундамент многих со-
временных культурологических исследова-
ний. Среди значимых работ под редакци-
ей С. Н. Иконниковой – «Теория культуры» 
(2008), «Культурология» (2010), «История 
культуры повседневности» (2015) [10–12]. 
С. Н. Иконникова была также соавтором 
в коллективных учебниках, издаваемых 
СПбГУ [13].

При непосредственном участии 
С. Н. Иконниковой в вузе был открыт дис-
сертационный совет по специальностям: 
24.00.01 «теория и история культуры» (от-
расли науки: «культурология» и «фило-
софские науки»); 24.00.03 «музееведение, 
консервация и реставрация историко-куль-
турных объектов» («культурология»), успеш-
но работающий с момента своего возник-
новения. С. Н. Иконникова возглавляла его 
на протяжении почти 25 лет. За время ее 
работы на кафедре, а также председатель-
стве в диссовете вуза были подготовлены 
более 80 ученых, из них 15 докторов наук 
– специалистов работающих в сфере куль-
турологии в России и за рубежом. Научная 
и педагогическая деятельность С. Н. Икон-
никовой во многом способствовала фор-
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мированию петербургской школы культу-
рологии.

В жизни любого молодого специалиста 
и научного сотрудника практически всегда 
встречается знаковая личность, играющая 
ведущую роль в формировании научных 
взглядов и профессиональных компетен-
ций, оказывающих влияние на раскрытие 
всего научного потенциала и профессио-
нального мастерства. 

Настоящим Учителем и Наставником, 
яркой личностью была С. Н. Иконникова, 
чей творческий путь и научные достиже-
ния способствовали формированию новой 
научной номенклатуры, где культурология 
стала одним из передовых направлений со-
циогуманитарного знания.

В память об ученом, внесшим значи-
тельный вклад в становление и развитие 
культурологии как значимого феномена 
отечественного гуманитарного знания, 
в Санкт-Петербургском государственном 
институте культуры предложено назвать 
именем Светланы Николаевны Иконнико-
вой одну из аудиторий, а также проводить 
«Иконниковские чтения» в форме биенна-
ле, в рамках которых будет обсуждаться ши-
рокий круг культурологических проблем, 
разработкой которых занималась Светлана 
Николаевна.
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