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Мир культуры прирастает разнообразием тра-
диций и современными практиками сближения 
и сотворчества народов. Однако этот процесс не 
идёт прямолинейно, но сопровождается вызова-
ми, отступлениями, сецессией и трансформацией 
во взаимоотношениях культур, времён и поколе-
ний, в числе которых значимое место отводится 

диалогу цивилизации с архаикой. Глобализую-
щийся мир ставит вопросы по переквалифика-
ции системы ценностей и конструированию но-
вой планетарной среды межкультурного общения. 
Переход к мультикультурной реальности иногда 
оборачивается драмой противостояния, обид и 
недопонимания, что позволяет позиционировать 
современность как эпоху сопротивления куль-
тур. Полем интеллектуальных дискуссий на тему 
разнообразия, самобытности и идентичности в 
меняющемся мире выступает битва за наследие. 
Может ли наследие быть современным? Какое бу-
дущее ждёт наше прошлое? Какие вызовы броса-
ет нам меняющаяся культура и какие открывает 
возможности? По мнению Гарри Тромпфа, мно-
гие ответы уже содержаться в истории культуры, 
включая опыт и навыки выживания архаических 
обществ, которые умели справляться с самыми 
грозными и рискованными историческими пово-
ротами и социальными потрясениями. Всё что 
нам нужно сегодня — это прислушаться к поучи-
тельным урокам прошлого и правильно оценивать 
свои возможности на пути в будущее, а не вести 
слепую и безудержную гонку со временем нещад-
но эксплуатируя природу.
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25 вопросов профессору Гарри Тромпфу 
о культуре, о науке, о времени и о себе

Владимир Ионесов (ВИ): Глубокоуважае-
мый профессор Тромпф, прежде всего позвольте 
приветствовать Вас от имени российского куль-
турологического сообщества и поздравить Вас 
с юбилеем. Это событие значимо не только для 
Ваших австралийских коллег, но и Ваших дру-
зей и партнёров в России. Мы знаем Вас как вы-
дающегося интеллектуала, самоотверженного и 
преданного науке учёного, тонкого эксперта и 
замечательного педагога. Ваши профессиональ-
ные достижения известны далеко за пределами 
Сиднея и Австралии. Мы ценим наше многолет-
нее партнёрство с Вами. Скажу прямо, что Вы из 
тех немногих учёных, которые умеют мастерски 
соединять свои знания об архаических культурах 
с насущными вызовами современной цивилиза-
ции, видеть в культурной антропологии мощный 
гуманистический источник и методологический 
инструментарий для формирования эффективной 
стратегии социальных преобразований. Давайте 
поговорим о культуре, о науке, о времени и о Вас 
в этом предметном ракурсе и в контексте актуаль-
ной повестки современности. 

Гарри Тромпф (ГТ): Я, действительно, очень 
рад возможности вновь встретиться с Вами в 
формате беседы о культуре. Благодарю Вас, за 
поздравление и возможность поделиться своими 
суждениями с российскими читателями. Я помню 
нашу первую встречу в Самаре в сентябре 1996 
года и цикл проведённых публичных семинаров 
в рамках Самарского культурологического обще-
ства «Артефакт — культурное разнообразие», 
который тогда, как мне помниться, вызвал живой 
интерес у вузовского сообщества. Но, главное, 
та первая встреча позволила мне найти россий-
ских единомышленников, запустить совместные 
научные проекты и сблизить наши культуры, во 
многом благодаря науке и искусству.

ВИ: Да, это так. Я лишь напомню несколько 
наших успешных совместных проектов. Среди 
них: «Борьба жизни и смерти в культурах первых 
цивилизаций» (2001); «Преступление и наказание 
в пространстве культуры: история и современ-
ность» (2003); «Разнообразие и идентичность: 
гуманистические основания всемирного наследия 
и мультикультурного развития» (2010), «Наследие 
и современность в диалоге культур» (2014); «Цве-
товая символика в архаических культурах» (2019-
2020); «Культура как миротворчество: структур-
ная антропология и гуманистические основания 

всемирного наследия» (2016-2021). Все эти про-
екты обращены к самым насущным проблемам 
культурного развития, открывают новые перспек-
тивы нашего профессионального партнёрства и 
вдохновляют нас двигаться дальше…. 

Но пора перейти к вопросам. 

1
ВИ: В чем, на Ваш взгляд, заключается ос-

новной смысл культуры?

ГТ: Для меня основным смысловым признаком 
человеческой культуры является язык, или шире 
знаковая (семиотическая) система, с помощью ко-
торой люди могут передавать знания, жизненный 
опыт и духовный мир своей идентичности друг 
другу. Язык и концептуальная конфигурация ми-
ровосприятия идут рука об руку. Хотя известно, 
что люди способны менять языки даже в автох-
тонных условиях, я считаю, что основной стимул 
для сохранения культурной целостности — лежит 
в сфере духовности. Вот почему я предпочитаю 
использовать такие термины, как «религиозно-
лингвистический комплекс» или «жизненный 
путь» в своих исследованиях малых традицион-
ных культур (которые одновременно являются 
дискретными языковыми, религиозными и со-
циальными группами). С течением времени, ко-
нечно, экспансивная человеческая деятельность 
(империи, кросс-культурная религиозная жизнь, 
транскультурные коммуникации, информацион-
ные системы, новые эстетические и умственные 
достижения) привнесла менее коренные смыслы 
культуры, и появилось понятие высокой культуры.

2
ВИ: Что может спасти культуру в XXI веке?

ГТ: Будущее отдельных (традиционных) куль-
тур в плане их сохранения выглядит довольно 
мрачным. Это особенно касается небольших горо-
дов с региональными, национальными и беспокой-
ными ожиданиями их глобализирующейся вклю-
чённости в более широкие транс-общественные 
связи и возможности управления. Взаимодействие 
между людьми упрощается благодаря новым ин-
струментам организации жизненного простран-
ства. Появляются единые стандарты, включая 
здоровье и одежду, деньги, транспортные сети, 
телекоммуникации и т.д. Унификация и техноло-
гическая экспансия подрывают старые модели. 

Одновременно нарастает сопротивление, растёт 
число локальных конфликтов. Эти конфликты 
могут быть смягчены, если народы сформируют 
новую идентификационную общность убеждений 
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и ценностей помимо старых наборов практик. 
В этом процессе государства и международные 
агентства могут помочь поддержать и сберечь 
культуру архаических народов посредством про-
движения передовой и эффективной культурной 
политики, способствующей расширению тради-
ционных практик языкового общения и достаточ-
ному финансированию институтов и программ по 
сохранению культурного наследия. 

Однако продолжающийся и усиливающийся в 
последние два столетия переход традиционных 
религиозных укладов к более широким и универ-
сальным традициям, и распространённая практи-
ка свободы вероисповедания серьёзно препятству-
ют сохранению национальных самобытностей в 
мировом культурном пространстве (мне представ-
ляется, что социально-политическое принуждение 
к изменению веры является одним из признаков 
нарушения прав человека. Например, то, что про-
исходит с уйгурами в Китае). 

Давление современности на архаическое на-
следие трудно будет остановить, если техноло-
гическая экспансия и «капиталистическое при-
нуждение» продолжатся без оглядки на то, как 
безвозвратно они подрывают вековые культурные 
устои малочисленных народов нашей планеты. 
Если крупные политические и религиозные инсти-
туты смогут объединить старые симбиотические 
образцы «позитивной» культурной жизни с массо-
выми современными изменениями (сравните дра-
матичную историю утверждения национальной 
программы «Панкасила») [ред. Панкасила — офи-
циальная, фундаментальная социально-философ-
ская теория Индонезии, основанная на неприятии 
убийства и на идеях ненасилия], то появится шанс 
запустить новый диалог между технологической 
цивилизацией, религиозными меньшинствами и 
архаическими сообществами мира. 

Но пока, как мы видим, политическая воля 
слабо останавливает тотальное разрушение все-
мирного природного и культурного наследия. 
Между тем, возможность спасти и защитить это 
наследие всё ещё остаётся, посредством создания 
обширных заповедников. Назову лишь некоторые 
территориальные зоны, нуждающиеся в безотла-
гательной защите: девственные леса Амазонии, 
уникальный культурный мир инуитов в Канаде 
[ред. инуиты — этническая группа автохтонных 
народов Северной Америки, обитающая прибли-
зительно на ⅓ северных территорий Канады от 
полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи], 
наследие Арнемской земли в Австралии [ред. 
Арнем-Ленд — полуостров на севере Австралии, 
выделяется в отдельный регион, где находится 
Национальный парк Какаду, являющийся объек-

том всемирного наследия]. Каждой стране есть 
что прибавить к этому списку. Вдобавок ко всему, 
даже высокая культура в наше время находится 
под угрозой; и мы нуждаемся в новой полити-
ке в области образования, которая должна быть 
направлена на осознание ценности сохранения 
многокультурных богатств человечества.

3
ВИ: Как Вы понимаете культуру мира?

ГТ: Навскидку, я могу сказать здесь о двух 
значениях. Во-первых, каждый известный язык 
и выражаемые им культурно-религиозные сущ-
ности несут в себе как воинственные и немирные 
намерения, так и, наоборот, каждый язык имеет 
репертуар слов, знаков и символов примирения, 
приветствия, сдерживания, защиты от негатив-
ных всплесков своих и чужих, а также дружеской 
готовности к взаимодействию. Последнее со-
ставляет культуру мира в более общих границах. 
Строго и формально, культура мира указывает на 
институты, служащие обеспечиванию коллектив-
ной жизни людей, способствующие созданию воз-
можностей, социальных условий, менталитета и 
общего этоса, которые направлены на примирение 
и дружбу.

4
ВИ: Можно ли рассматривать наследие как 

область творчества? 

ГТ: Безусловно. Даже музеи, национальные, 
региональные или локальные, могут быть вдох-
новляющими и интерактивными площадками для 
культуротворчества. Изучение наследия и креа-
тивность действия могут быть эффективными 
способами вернуть к жизни культуру прошлого. 
Например, организация художественных театра-
лизованных представлений и танцевальных кон-
курсов на региональных традиционных празд-
никах в Папуа-Новой Гвинее или в Индонезии, 
позволяют продемонстрировать лучшие образцы 
культурной самобытности, чтобы вызвать чувство 
национального единства и выделить свою иден-
тичность в разнообразии других культур. Прове-
дение ежегодных крупномасштабных представ-
лений (фестивалей) мобилизует лучшие образцы 
культурного фонда коренных жителей и этниче-
ских меньшинств и даёт возможность продемон-
стрировать уникальные традиционные практики 
и художественное мастерство многочисленным 
туристам со всей страны и мира. 

Примером такого креативного события могут 
служить праздничные церемонии племени наси 
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в провинции Юньнань (предгорья Гималаев) в 
Китае. Однако, при всём том, здесь возникает и 
проблема, которая заключается в том, что этниче-
ские меньшинства, привлекаются для демонстра-
ции своей культуры преимущественно внешними 
институтами (государственными учреждениями, 
общественными организациями и пр.), а не дела-
ют это более естественно исходя из внутренних 
побуждений.

5
ВИ: Не устарели ли традиции для информа-

ционного общества?

ГТ: Информационное общество ускоряется так 
быстро, что его каблуки могут оторваться. Нам 
нужны исконные культуры и простые техники, 
чтобы сохранить себя в основных формах жиз-
неспособного существования.

6
ВИ: Живём ли мы во времена деритуализа-

ции культуры, как полагает Энтони Гидденс? 
Может ли общество обойтись без ритуалов, и в 
чём опасность нынешней ситуации?

ГТ: Люди не могут обойтись без ритуала в том 
или ином виде. Если утренняя и вечерняя молит-
ва или благословение во время еды находятся под 
угрозой забвения, то привычка к определённым 
устойчивым действиям в повседневной жизни 
или работе по часам в индустриальном обществе 
могут стать для современных людей средством 
выработки замещающего ритуальное поведения. 
Командный спорт (футбол, баскетбол, регби и 
пр.) уже давно является сублимацией племенной 
войны и замещением первобытной энергии, кото-
рую исчерпало медитативное поклонение в боль-
шинстве основных религий. Танцы под навязчи-
вые «первобытные ритмы» делают то же самое 
в других массовых (публичных) мероприятиях, 
а их эротизм выражается в душевных и харизма-
тических песнях и телодвижениях. За несколько 
сотен лет появились гражданские религиозные 
ритуалы, политические церемониалы с выражен-
ным сакральными идеологическими символами. 
Так, северокорейский режим Ким Чен Ына играет 
на всепоглощающем эффекте массового ритуала: 
здесь мы видим политику, которая хорошо знает, 
что обществу без ритуализации грозят распад и 
погибель, но в то же время опасность заключа-
ется в манипулировании этим ритуальным ин-
струментарием ради безудержной политической 
власти.

7
ВИ: Чему могут научить нас архаические 

культуры? Что ценного может взять для себя 
современная цивилизация у архаики? 

ГТ: Слишком много всего, чтобы уместить это 
в нескольких предложениях! Архаические культу-
ры — кладезь ценнейших знаний и многовекового 
опыта выживания. Эти общества научились жить 
просто и, при этом, быть необычайно устойчи-
выми даже перед лицом сильнейших опасностей, 
окружающих их. Нам следует многому у них по-
учиться. Надо ценить небольшие традиционные 
сообщества (несмотря на их недостатки), потому 
что анонимное и обособленное существование 
в городской жизни, чрезмерная нуклеаризация 
семьи, пренебрежение духовными ценностями, 
глубокими размышлениями и непрекращающаяся 
монетизация повседневности, превращают людей 
в экономические единицы, а не в цельные лич-
ности. Современной цивилизации пошло бы на 
пользу позаимствовать опыт архаических племён 
в организации отношений человека и природы, 
то, что мы сегодня называем «экологией культу-
ры», т.е. умения согласовать свои культурные по-
требности с ограниченными природными ресур-
сами. Революция в химических и синтетических 
материалах и технологиях развивается слишком 
нетерпеливо и безответственно, подменяя есте-
ственный мир искусственными продуктами (сур-
рогатами и симулякрами).

8
ВИ: Как пандемия изменила наше понима-

ние культуры/цивилизации? Какие уроки мы 
должны извлечь из нынешней пандемии?

ГТ: Я заметил для себя уменьшение воздей-
ствия человека на окружающую среду во время 
пандемии. Так, в Оксфорде мой внук-студент смог 
искупаться в реке Темзе и увидеть дно! Кто бы 
мог подумать об этом два года назад?

9
ВИ: Чему Вас научила культура?

ГТ: Коротко выразить то, чему меня научила 
культура достаточно сложно, но попробую. Пожа-
луй, прежде всего тому, что каждое отдельное до-
стижение культуры (в нашем согласованном и кол-
лективном человеческом существовании) учит нас 
как перспективам, так и возможным опасностям в 
нашем продвижении в будущее. При изучении во-
проса о пользе культуры, релятивистского подхода 
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будет недостаточно: просто принять то, что предла-
гает каждая культура, будет недопустимо мало для 
понимания. Здесь карт-бланш не сработает. Нам 
нужны соответствующие инструменты эффектив-
ного различения, чтобы улучшить условия, поощ-
ряя «хорошее» и проверяя «плохое», исходя из вы-
соких гуманистических принципов. Я подозреваю, 
что чутко подготовленные миссионеры культуры 
должны сыграть здесь полезную, хотя и трудную 
роль. Им надо научить людей защищаться от поли-
тического и капиталистического вмешательства, но 
при этом работая над интеграцией «благородных 
архаичных традиций», технологического опыта со-
временного мира и общечеловеческих ценностей, 
они не должны усугублять хрупкий баланс отно-
шений с окружающей нас действительностью.

10
ВИ: Что цивилизация обязана сделать для 

спасения архаических культур и их наследия?

ГТ: Цивилизация — это овеществление, система 
отношений, которая не действует целенаправленно, 
но лишь обуславливающее поведение получателей 
её материальных благ. Поборникам техногенной ци-
вилизации приходится всё чаще задумываться над 
тем, что делают с планетой их порывы, стремления, 
амбиции и позиции. «Гнев» Земли всё чаще обора-
чивается в нашу сторону и уже касается всех. Вот 
почему мы все должны замедлить темп безудержно-
го потребления энергии и ограниченных (невоспол-
нимых) ресурсов, и перейти к новой модели жиз-
необеспечения — очень бережному отношению к 
окружающему нас миру, свободного от безоглядной 
наживы и нескончаемого потребительства. Циви-
лизация должна протянуть архаическим культурам 
не железный технологический кулак, но выразить 
по отношению к ним свою бережную заботу и под-
держку, помня о том, что архаические племена — 
важнейшая часть экосистемы человечества. 

ВИ: То есть спасая архаику, современная циви-
лизация обретает шанс на спасения себя.

ГТ: Да, конечно, не стоит забывать, что всё в 
мире взаимосвязано.

11
ВИ: Что Вы понимаете под культурой, когда 

речь идет о политике, и как Вы понимаете по-
литику, когда речь идет о культуре?

ГТ: Культура есть самая высокая политика, но 
только в том случае, если под культурой пони-
мают всю систему жизнедеятельности социума. 
В реальности же, как мы видим, в большинстве 
западных обществ к традиционным культурам 

относятся скорее, как к делам коренных наро-
дов или опыту прошлого, при этом творцам от 
коренных народов приходится с трудом проби-
ваться на арену «высокой культуры» (искусство 
в галереях, музыка, исполняемая на хорошо про-
двинутых площадках, театральные постановки) 
и добиваться заслуженного признания. Их рас-
сматривают в качестве национального культур-
ного достояния (как в случае с австралийскими 
аборигенами) лишь при спонсорской поддержке 
«европейских» менеджеров. Но её обычно ни-
когда не хватает.

12
ВИ: Способно ли искусство быть движущей 

силой культурного развития?

ГТ: Безусловно, особенно если оно побуждает 
людей обдумывать заново, переосмысливать кон-
цептуально, или если эстетические размышления 
несут в себе полезную социальную критику, что-
бы ослабить закостеневшие взгляды. Но, будучи 
безответственно выраженным, художественный 
образ может «чувственно воздействовать ради 
самого чувствования», то есть «переживание 
ради переживания» (как в некоторых постмодер-
нистских течениях). В этом случае искусство ри-
скует стать признаком упадка, то есть оказаться 
в состоянии, когда ценности рушатся под ударом 
новых технологий и поведенческих грубостей.

13
ВИ: Что Вы думаете о мультикультурализ-

ме — он вас разочаровывает или вдохновляет?

ГТ: Мультикультурализм вдохновляет меня, по-
тому что я дорожу культурным и языковым раз-
нообразием; но его реализация на местах в любой 
стране может быть трудной, даже драматичной. 
Как правило, трудности связаны с неприятием 
культурных различий, со стремлением принизить 
значение разнообразных человеческих групп и 
культурных течений. Это происходит в том слу-
чае, когда считается, что они не соответствуют 
принятым нормам в верованиях, привычной прак-
тике и доминирующему языку, и поэтому возни-
кает, по сути, принудительная «геттоизация», ко-
торая приводит к разочарованию.

14
ВИ: Способен ли язык объединить культу-

ры? Что вы думаете об эсперанто?

ГТ: Лингвострановедческие способы общения 
всегда существовали между культурами с разными 
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языками, некоторые из них получили гораздо 
большее распространение, чем другие. Они эф-
фективны, когда их распространяют и поддержи-
вают на протяжении многих поколений. Я подо-
зреваю, что эсперанто работает не так хорошо, 
именно потому, что он более надуманный, исто-
рия его пока что недостаточно длинная. Конеч-
но, некоторые языки могут действовать как lingae 
franca для социального управления и контроля 
(английский и русский — к примеру), и в нацио-
нальной политике часто ожидается, что люди бу-
дут обучены этим языкам, если «требуемая» сеть 
бюрократии, условия здравоохранения, образова-
тельные стандарты и пр.. будут поддерживаться. 

ВИ: Иными словами, для существования языка 
необходима живая и коммуникативная культурная 
среда, обусловленная насущными потребностями 
не только прямого общения, но и продвижения 
своих социальных, экономических и идеологиче-
ских интересов (потребностей). 

ГТ: Безусловно. Именно эта среда позволяет 
поддерживать и распространять язык, как во вре-
мени, так и в пространстве. 

15
ВИ: Диалог культур — это политическое 

клише или императив выживания?

ГТ: Диалог — это основа мирных отношений 
между людьми и народами. Следует исходить из 
этого факта. 

16
ВИ: Каким вы видите музей будущего?

ГТ: Зная о Ваших публикациях, полагаю, что 
на этот вопрос лучше всего ответили бы Вы сами! 

ВИ: Могу лишь сказать, что степень развития 
музея будет зависеть от его умения собирать и вы-
ставлять лучшие образцы культуры, непременно 
включая их в диалог с современностью. То есть 
музей — это место связи времён и способ участия 
(партисипации) в эффективном сцеплении опыта 
прошлого с актуальными практиками настоящего.

ГТ: Именно так. Я с Вами согласен. 

17
ВИ: Что вы думаете о России? Какова, на 

Ваш взгляд, ее роль в современном мире? 
ГТ: Что я могу сказать? Я люблю Россию. Рос-

сия для меня образец европейского культурного 
гения; еще до пересечения Урала она представ-
ляет собой богатое ложе традиционных культур, 
которые выражают великую евразийскую связь, 
взаимопроникновение культур, трансконтинен-

тальное движение народов на запад в поздне-
античные и раннесредневековые времена. В XX 
веке в социально-политическом плане, особенно 
после падения коммунистического режима, как и 
большинство западных стран, она, мне кажется, 
потеряла в чём-то очарование своей души. По-
литическая целесообразность и доминирование 
социального менеджмента позиционируют про-
тиворечивый образ России для внешнего мира, в 
то время как сам народ полон щедрого гостепри-
имства, любвеобилен в своем выражении жизни 
и основополагающей духовности.

18
ВИ: Как Вы оцениваете деятельность Са-

марского культурологического общества?

ГТ: Мой опыт разностороннего сотрудничества 
с моими российскими коллегами и друзьями, по-
зволяет сказать, что деятельность Общества отли-
чается настоящим профессионализмом и экстраор-
динарностью. Я вижу в его проектах пристанище 
успешной высокоинтеллектуальной и креативной 
практики, чрезвычайно ценной как в националь-
ном масштабе, так и имеющей прочные междуна-
родные связи, ясные научные перспективы.

19
ВИ: Какие поворотные моменты были в Ва-

шей жизни, когда они произошли и что помог-
ло Вам их преодолеть?

ГТ: Во время учебы в университете в Мельбур-
не я понял, основываясь на полученных знаниях и 
в христианском контексте моего воспитания, что 
в жизни можно и нужно следовать путем ненаси-
лия, и что следует договариваться о привержен-
ности служению человечеству без ограничений, 
связанных с социальными стереотипами, предрас-
судками, квазинациональными ожиданиями или 
избыточным администрированием. Я научился от-
казываться от европоцентристских и гегемонист-
ских моделей политической экономии и «приви-
легии белых». Такое убеждение ещё более во мне 
закрепилось после того, как я прожив около деся-
ти лет в Меланезии (на островах в юго-западной 
части Тихого океана) испытал на себе неповто-
римый и притягательный стиль жизни коренных 
деревень (с их ожиданиями воинской доблести, с 
одной стороны, и самоотдачей общине, с другой, 
а также с их борьбой за выживание через адапта-
цию к внешним вызовам). То, как зарождающаяся 
христианская жизнь выражалась в этом архаич-
ном этосе, меня покорило. И моя ментальность 
испытала эффект когнитивного преображения.
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20
ВИ: Необходима ли переклассификация цен-

ностей культуры в современном мире?

ГТ: Будучи прирожденным когнитивным 
классификатором и энциклопедистом, я бы ска-
зал, что это было бы полезно для познаватель-
ных целей. Если Вы имеете в виду задачу «для 
всех социокультурных дел», то я бы сказал, что 
определенные принципы должны быть непоко-
лебимыми и приоритетными, такие как: любовь, 
добрая воля, мир, справедливость, стремление к 
истине.

21
ВИ: Способна ли культура предотвратить 

насилие?

ГТ: Без этих высших общечеловеческих прин-
ципов — нет; но такие принципы, тем не менее, 
потенциально присутствуют в позитивных, вза-
имных и уступчивых аспектах всех культур. И 
это вселяет надежду, и даёт человечеству шанс 
построить жизнь, основанную на объединяющей 
и умиротворяющей культуре без вражды и на-
силия.

22
ВИ: Какими принципами Вы руководствуе-

тесь в своей жизни?

ГТ: Как раз теми принципами, что я сейчас из-
ложил. Если вы сумеем понять «что такое хоро-
шо, и что такое плохо» вы сможете определить, 
что в современном мире происходит не так (не-
нависть, война, несправедливость, недоверие). 
Всё то, что разобщает, раскалывает и сталкивает 
противоречит духу и предназначению культуры, 
не присуще ей, по сути. Культура — это место для 
«откровения», уникального религиозного/духов-
ного озарения, которое выходит за рамки обычной 
и нескончаемой философско-интеллектуальной 
рефлексии.

23
ВИ: Что мешает и что помогает Вам в жиз-

ни?

ГТ: Это две непреодолимые и противостоящие 
друг другу силы: стареющее тело и жаждущий 
жизни дух — первая мешает, вторая помогает. И, 
наверное, мешает ещё уныние и вдохновляет по-
ощрение и понимание со стороны других людей.

24
ВИ: Если бы Вам предложили совершить 

путешествие на машине времени: куда бы Вы 
отправились в прошлое или будущее? Что бы 
Вы хотели увидеть?

ГТ: Поскольку Меланезия — самое сложное 
этно логическое пространство на Земле, я бы хо-
тел вернуться назад и проверить, как все эти ар-
хаические племена и группы оказались там, от-
куда они пришли и что они представляли собой 
до встречи с цивилизацией. 

25
ВИ: Назовите три вещи, которые Вам наи-

более дороги.

ГТ: Божественная любовь; любовь моей жены, 
семьи и друзей; мой неиссякаемый интерес к жиз-
ни и своей профессии. 

ВИ: Благодарю Вас, профессор Тромпф за об-
стоятельные и откровенные ответы. Действитель-
но, современному миру есть что переосмыслить 
для того, чтобы не потереть то великое достояние 
человечества, которое было сформирована уни-
кальным многовековым опытом жизнедеятельно-
сти архаических народов и традиционных куль-
тур. Мы живём в мире высоких скоростей и, где 
в условиях повышенной турбулентности и бифур-
кации потеря, казалось бы, единичных и малых 
величин культуры может иметь катастрофические 
последствия для будущего цивилизации. Всем 
нам надо помнить о том, что единственной уни-
версальной антропологической стратегией выжи-
вания является для человечества именно Культу-
ра. И трудно не согласиться с предостережением 
Клода-Леви Строса о том, что наступающая эпоха 
будет либо эпохой Культуры, либо цивилизация 
перестанет существовать. Будем оптимистами, 
ведь пока есть с нами культура, всегда остаётся 
шанс на спасение и преумножение человеческой 
жизни. 

О Гарри Тромпфе. Краткие сведения.

Гарри Уинстон Тромпф (р. 1940) — почетный 
профессор истории идей факультета искусств 
и социальных наук Университета Сиднея (Сид-
ней, Австралия), где в течение десяти руководил 
кафедрой религиоведения. Координатор акаде-
мической программы по исследованию мира и 
конфликтов в Университете Сиднея. Окончил 
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Университет Мельбурна и стажировался в Ок-
сфордском университете. Автор многочислен-
ных работ по проблемам мировоззренческих 
ценностей, символических и ритуальных практик, 
истории философских и религиозных учений. Из-
вестен как один из крупнейших исследователей 
архаических культур Меланезии и объектов все-
мирного наследия. Руководил этнографическими 
экспедициями по изучению народов Папуа-Новую 
Гвинею и Океании. Составил этнографическую 
карту традиционных культур и жизненных укла-
дов архаических племён Меланезии. В поле его 
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