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Дорогие участники Великой Отечественной войны,
боевых действий, труженики тыла!

Ректорат Костромского государственного университета
им. Н.А. Некрасова и редколлегия журнала сердечно поздрав-
ляют Вас с 65-летием Великой Победы!

Этот праздник вошел в наши сердца, как символ героизма,
символ достоинства нашей страны, символ мужества наро-
да, отстоявшего мир на земле. Мы свято чтим память наших
земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг
великих тружеников, ковавших Победу в тылу.

Мы низко приклоняемся и отдаем глубокую дань уважения
тем, кто героически прошел долгими тернистыми боевыми
дорогами, а потом возродил родную землю после Великой По-
беды!

Уважаемые Ветераны, от чистого сердца поздравляем Вас
с 65-летием Победы, желаем благополучия, здоровья, счастли-
вого долголетия и мирного неба! Пусть согласие и благополу-
чие будут в каждом доме, ведь вечное стремление народа к ми-
ру, свободе и лучшей жизни НЕПОБЕДИМО!

С праздником Великой Победы!!!
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Типичными представителями рода
Mustela, обитающими на территории
России, являются европейская и аме-

риканская норки. В последние полвека данные
виды оказались объектами пристального внима-
ния многих зоологов. Это повышенное внима-
ние ученых связано с двумя событиями, одно из
которых – интродукция американской норки на
территории Евразии, а второе – постепенное ис-
чезновение европейской норки в пределах ее пре-
жнего ареала обитания. Европейская и американ-
ская норки обитают также и на территории Кост-
ромской области.

Норка европейская – Mustela lutreola L., 1761
Взрослая европейская норка имеет вытяну-

тое тело длиной 25–43 см. Голова ее также вытя-
нутая, длиной 6–8 см и несколько уплощена. Уши
маленькие, округлые. Хвост имеет длину 13–
19 см. Масса тела взрослых самцов составляет 0,7–
1,1 кг, взрослых самок – 0,5–0,8 кг [10, с. 23].

Конечности сравнительно короткие, подошвы
голые, пальцы соединены плавательной перепон-
кой, более развитой на задних ногах. Мех темно-
коричневато-бурый или каштаново-бурый. Ко-
нечности и хвост несколько темнее спины. Гор-
ло, верхние и нижние губы белые, на груди одно
(редко больше) белое пятно. Волосяной покров
густой и плотный с очень густой подпушью, ко-
торая не намокает даже при длительном пребы-
вании зверька в воде. Как у многих полуводных
млекопитающих, разница в структуре мехового
покрова норки зимой и летом не велика [4; 5; 10].

Область распространения вида в основном
ограничена лесными областями европейской
части СНГ. Её нет на Кольском полуострове,
в Крыму, в Прикаспийских степях, а также в За-
кавказье. Северная граница пересекает Урал в рай-
оне Полярного круга, далее выходит к Оби вбли-
зи Ханты-Мансийска. Отсюда граница следует по

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ЭКОЛОГИЯ

УДК 59
Братчиков Дмитрий Николаевич
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Оби, затем поворачивает на юг и, пересекая реку
Иртыш в районе Тары, выходит к верховью Ура-
ла, далее идет к Петропавловску, а затем к Волге
(ниже Саратова) и по ее долине спускается к Кас-
пийскому морю [5; 7; 15].

В последние десятилетия ареал вида существен-
но сократился: норка сохранилась на западе Фран-
ции, на Балканах, в Финляндии, Польше. В России
она распространена спорадично [2; 7; 8; 13].

На территории Костромской области европей-
ская норка является немногочисленным видом.
На западе региона её численность гораздо мень-
ше, чем по рекам востока области [6, с. 270]. Не
случайно европейская норка занесена в список
охраняемых видов Костромской области.

Места обитания. Существование норки тес-
но связано с пресными водоемами. К типичным
и наиболее предпочтительным стациям для нее
можно отнести лесные речки и ручьи, сильно
захламленные, с невысокими, но сухими берега-
ми. На крупных реках она встречается нечасто и
главным образом в устьевых участках мелких
притоков. Крайне редко европейская норка се-
лится по берегам озер. Особенно охотно селится
в водоемах, где тихие участки и омуты сменяют-
ся быстринами [7; 10; 16].

В летний период размеры и глубина водоема
не имеют для норки первостепенного значения.
Только в районе выводковой норы для маскиров-
ки подводного лаза нужна глубина не менее
0,5 метра [7, с. 192].

В зимний период очень важно наличие неза-
мерзающих участков – полыней. Не менее важно
замерзание водоема при высоком уровне воды
с образованием, при спаде ее, значительных под-
ледных пустот. Сплошное замерзание водоема
очень неблагоприятно. Зимой норка старается
держаться у бобровых поселений. Она пользует-
ся их ходами для проникновения под лед [5; 7; 10].

© Братчиков Д.Н., 2010
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Норы и убежища располагаются в местах
самых разнообразных, но всегда хорошо защи-
щенных от непогоды и крупных хищников.

Норка имеет как постоянную нору, так и вре-
менные, повторно посещаемые убежища. Нора
используется круглый год, за исключением пе-
риода весеннего половодья и летних паводков. От
уреза воды нора обычно находится не далее, чем
на 6–10 м. Она имеет 1–2 хода диаметром 8–10 см
и длиной до 1,5 м, ведущих в гнездовую камеру,
которая имеет форму полусферы. Она выстлана
сухой травой, листьями, перьями птиц, шерстью
и обрывками шкурок мышевидных грызунов.
Внутренний диаметр составляет 20–35 см, а тол-
щина стенки достигает 7–10 см.

Нередко отверстие норы открывается нару-
жу под водой, как у речного бобра, выдры, он-
датры и выхухоли. Такие подводные выходы уст-
раиваются, когда берег водоема хотя и невысок,
но обрывист и крут [5, с. 86–87].

Питание. В рацион норки входят почти все
мелкие позвоночные и крупные беспозвоночные
животные, обитающие непосредственно в том же
водоеме либо возле него. Предпочтительными кор-
мами являются лягушки, рыба, водяная полевка,
мышевидные грызуны, речные раки и пресновод-
ные моллюски. Отмечено также поедание ягод ря-
бины и брусники. Норка делает значительные запа-
сы корма, иногда в размере двухмесячной нормы.
В зависимости от сезона состав пищи меняется
мало, но существенно варьируется в рационе доля
разных видов (табл. 1). Основу рациона на протяже-
нии всего года составляют лягушки [5, с. 87–88].

Размножение. Норка – типичный полигам.
В северной части ареала течка протекает в мар-
те – апреле, в южной несколько раньше и обыч-
но до начала паводка. Средняя продолжитель-
ность беременности европейской норки состав-
ляет от 39 до 45 дней. Диапауза в развитии эмб-
рионов короткая и непостоянная. В помете, как
правило, 4–5 детенышей, которые родятся голы-
ми, массой 6–9 г, размером 6–8 см и прозрева-
ют на 30-й день после рождения, зубы начинают
прорезаться в возрасте трех недель, выкармли-
вание молоком продолжается около двух меся-
цев. Выводки распадаются в начале осени. По-
ловозрелость наступает в конце первого года
жизни [2; 7; 10].

Линька. Смена ювенильного наряда на дефи-
нитивный у щенков норки происходит в июле.
Осенняя линька начинается во второй половине
августа и заканчивается в ноябре. У самцов линь-
ка заканчивается раньше, чем у самок. Весенняя
смена волоса носит диффузный характер и про-
текает довольно интенсивно. Она начинается
в конце марта и заканчивается в мае [5; 16].

В северной части ареала зверьки приступают
к весенней смене волос на 2–3 недели позже,
а к осенней – соответственно раньше, чем в юж-
ной части ареала [5; 7].

Враги и конкуренты. Основными абориген-
ными конкурентами европейской норки из-за
пищи следует считать речную выдру и лесного
хорька; конкуренция между ними может возник-
нуть лишь из-за рыбы и лягушек, но только в зим-
ний период. В иных условиях эти хищники неред-

Таблица 1
Состав кормов европейской и американской норок северо-запада России [5]

Число встреч в % от общего количества  
исследованных желудков и экскрементов 

Европейская норка Американская норка Вид корма 
Снежный  

период 
Бесснежный 

период 
Снежный  

период 
Бесснежный 

период 
Млекопитающие 33,0 18,2 64,9 32,3 
Ондатра 1,0 - 6,8 2,3 
Водяная полевка 4,8 3,2 4,0 6,2 
Мышевидные грызуны 24,3 13,9 54,16 23,0 
Крот и землеройки 2,9 1,1 – 0,8 
Птицы (водоплавающие,  
воробьиные, тетеревиные) 4,8 20,3 9,5 7,7 

Амфибии (лягушки) 25,4 72,9 16,2 40,8 
Рыбы 31,9 24,7 23,0 14,6 
Рак речной 6,7 26,4 4,1 13,1 
Насекомые 14,1 61,3 - 34,6 
Растительные корма 1,9 6,4 1,4 4,6 
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ко живут в непосредственной близости и имеют
места вылаза на берег и уборные [7].

Враждебные конкурентные отношения име-
ются и между обоими видами норок. Там, где
они живут совместно, более крупная американс-
кая норка преследует и вытесняет европейскую
норку [7; 14; 15].

Болезни паразитального и бактериального
происхождения в природных условиях почти не
изучены, известно заболевание норки чумой пло-
тоядных. В лобных пазухах, почках, мочевом пу-
зыре, желчных протоках, органах дыхания и пи-
щеварительном тракте норки установлено оби-
тание 21 вида гельминтов [10].
Норка американская – Mustela vison Shreber, 1777

Американскую норку долгое время считали
близким родственником европейской норки и та-
кие черты, как особенности строения черепа, от-
личающие норок от других представителей того
же рода, рассматривались как классические ил-
люстрации экологических особенностей этих
животных, показатели специализации норок к по-
луводному образу жизни [2; 8].

Однако детальное изучение различных черт
обоих видов, включая число и структуру хромо-
сом, биохимические показатели крови, а также
особенности поведения, поставило их близкое
родство под вопрос. Было показано, что в ходе
эволюции «американка» появилась раньше «ев-
ропейки», тогда, когда от единого ствола куньих
отделились две ветви, одна из которых дала впос-
ледствии род Martes (куницы), а вторая – род
Mustela (ласки и хорьки), к которому принадле-
жит и европейская норка [1; 3; 11; 12].

По общему виду и складу американская нор-
ка сходна с европейской, но несколько крупнее.
Так, длина тела взрослых самцов американской
норки составляет 37–47 см, взрослых самок – 33–
42 см; длина хвоста, соответственно, – 16–23 и 15–
19 см. Масса тела взрослых самцов – 0,9–2,0 кг,
взрослых самок – 0,7–1,0 кг [10, с. 23].

Таким образом, масса тела американских но-
рок приблизительно на 40% больше массы тела
европейских по разным половозрастным груп-
пам. Это очень существенно дает немалые физи-
ческие преимущества акклиматизированной аме-
риканской норке [3].

Волосяной покров американской норки име-
ет коричневую или темно-коричневую окраску,
также встречаются серые и очень редко палевые
особи. Она имеет белое пятно на морде, но, в от-

личие от европейской норки, оно не распростра-
няется на верхнюю губу [5; 10; 16].

Наиболее отличительным признаком европей-
ской норки от американской является наличие
одного корня на первом верхнем переднекорен-
ном зубе, тогда как у американской на этом зубе
два корня. В целом черепа норок схожи между
собой и с черепом лесного хорька [4; 7].

Область распространения вида занимает
большую часть Северной Америки, к югу она
распространена до Мексиканского залива.

В Советский Союз американская норка заве-
зена в 1928 году. Некоторое время она разводи-
лась в зверосовхозах, а с 1933 года ее начали вы-
пускать на волю. Наиболее эффективными ока-
зались выпуски норки в южных районах Сибири
и Дальнего Востока [16].

На территории Костромской области амери-
канская норка расселилась, в основном, с сопре-
дельных территорий. В настоящее время норки
наиболее часто встречаются по рекам и ручьям
восточной части области. На юго-западе региона
плотность их населения невелика, но они встре-
чаются здесь не только у крупных водоемов, но и
у прудов около деревень [5, с. 270–271].

Места обитания. Норка американская селит-
ся вдоль небольших водоемов в лесах, но не столь
привязана к речкам, одинаково часто встречается
по берегам озер, болот. При естественном расселе-
нии и во время гона самцы совершают странствия
до 30 км. Американская норка чаще, чем европей-
ская, селится на озерах и близ жилья человека [5].

Норы и убежища. Гнездовые жилища и вре-
менные убежища американской норки распола-
гаются в различных местах. Как правило, она «за-
имствует» их у ондатр. Гнездовая камера выстла-
на сухой травой, листьями, мхом. Уборная рас-
полагается в самой норе или же неподалеку от
норы [10].

Питание. Американская норка трофически
пластичнее европейской. Она легче добывает
рыбу, способна быстрее переходить на питание
вдруг появившимся доступным кормом. В раци-
оне норки в течение года относительно равно-
мерно представлены мелкие млекопитающие,
земноводные, рыбы, ракообразные, насекомые,
меньшее значение имеют птицы; растительные
корма встречаются редко и в небольшом количе-
стве. Американская норка изредка устраивает
небольшие запасы, чаще всего они встречаются
у нор с молодняком [5; 7].

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ЭКОЛОГИЯ
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При сравнении двух видов норок, очевидно
их почти полное экологическое сходство, хотя
и с некоторыми преимуществами американской
норки, основывающимися на несколько больших
размерах и массе тела, а также трофической пла-
стичности. Поэтому эти два вида длительно не
сосуществуют в природе. Там, где появляется
американская норка, в течение 5–10 лет полнос-
тью исчезает европейская [14; 15].

Размножение. Гон проходит в феврале-апре-
ле, роды – в апреле-мае. Американская норка
отличается от европейской более высокой пло-
довитостью, в выводке встречается до 12 (обыч-
но 5–6) детенышей. Установлены затяжная овуля-
ция и неоднократное спаривание, что обеспечи-
вает оплодотворение большего числа яйцеклеток.
Беременность длится 45–61 день.

Масса новорожденных составляет 7–14 г. Гла-
за открываются на 28–38 день, слуховые прохо-
ды – на 23–27 день. Норчата обладают большой
устойчивостью к холоду. Самки достигают раз-
меров взрослых к четырем месяцам, а половой
зрелости – к 1 году. Самцы развиваются медлен-
нее и размеров взрослых животных достигают
в годовалом возрасте, половозрелыми становят-
ся в 1,5 года [5; 16].

Линька. Трехнедельные щенки американской
норки покрыты серовато-коричневым пуховым
волосом. В возрасте 4–5 недель зверьки заметно
темнеют, но их волосяной покров еще лишен ости.
В конце июля у щенков ювенильный наряд полно-
стью заменяется дефинитивным. Он состоит из
густой подпуши светло-коричневого окраса [5; 16].

Осенняя линька протекает очень интенсивно.
Однако в отдельные теплые годы смена волося-
ного покрова затягивается, и даже в ноябре нор-
ку можно встретить с синевой на мездре в облас-
ти лап и хвоста. Период линьки приходится на сен-
тябрь, октябрь и часть ноября. Первыми закан-
чивают линьку взрослые самцы, затем взрослые
самки и молодняк [5; 16].

Весенняя линька начинается в конце марта
и заканчивается в последних числах мая. В разгар
линьки норка имеет тусклый, сильно поредевший
мех, с побитой, рыжей остью [5].

В северной части ареала линька начинается
на 2–3 педели позже, чем в южной [5; 7].

Враги и конкуренты. Основными пищевы-
ми конкурентами американской норки, обитаю-
щими вблизи водоемов, являются: ласка, горно-
стай, колонок, выдра, европейская норка, лесной

хорек, лисица, волк, енотовидная собака. Вместе
с тем отмечалось, что американскую норку выд-
ра не только вытесняет, а даже физически уничто-
жает. Пищевая конкуренция у обоих видов норок
не носит острого характера. Острая конкуренция
возникает преимущественно зимой в связи с их
концентрацией на ограниченных участках водоема
и с трудностью добывания пищи [5; 10; 16].

Американская норка болеет рядом инфекци-
онных заболеваний, таких как чума плотоядных,
паратиф, болезнь Ауэски. В различных органах
организма зарегистрировано 26 видов гельмин-
тов [5].
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Охрана водных ресурсов представляет
 собой одну из важных экологических
 проблем, связанных с загрязнением

окружающей среды. Строительство городов,
объектов народного хозяйства может привести
к серьезным последствиям, оказываемым на вод-
ную экосистему. Ливневые, бытовые и промыш-
ленные стоки оказывают стрессовое воздействие
на экосистему рек, в первую очередь на структу-
ру и функционирование водных организмов, ко-
торые раньше других свидетельствуют об изме-
нениях, происходящих в водной экосистеме [3,
с. 3]. В наибольшей степени влияние антропоген-
ного пресса проявляется в рекреационных зонах
рек, непосредственно соприкасающихся с дея-
тельностью человека.

При выявлении степени загрязненности вод-
ных объектов могут использоваться различные
биологические объекты: рыбы, ракообразные,
водоросли. Наиболее широко в водной токсико-
логии используется такой тест-объект, как ветви-
стоусый рачок Daphnia Magna St. При этом ра-
чок выступает как индикатор в биотестировании,
как кормовая ценность – в рыболовстве, так как
имеет фильтрационный способ питания в про-
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В настоящее время в водной токсикологии для выявления степени загрязненности водной экосистемы
используется метод биотестирования. Он позволяет получить более точную, в отличие от традиционных
аналитических методов, информацию о состоянии водной среды. При проведении эколого-токсикологическо-
го исследования р. Волги в рекреационной зоне г. Костромы был выбран метод биотестирования, а в качестве
тест-объекта выступил рачок Daphnia Magna St.
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цессе очистки вод, что помогает оценить степень
качества природных вод и токсичности стоков.

Целью данного исследования является изуче-
ние степени загрязнённости природных вод в рек-
реационной зоне г. Костромы в летний период 2008
и 2009 гг. с помощью тест-объекта Daphnia Magna
St. и проведение гидрохимического анализа по
основным показателям. Для анализа были отобра-
ны пробы в начале и в конце рекреационной зоны.
Исследование проводилось по стандартным ме-
тодикам [1, с. 26]. Для определения токсичности
использовалась шкала Н.С. Строганова.

Результаты данных эколого-токсикологических
исследований показали, что в начале рекреаци-
онной зоны состояние природных вод по сравне-
нию с прошлым годом не изменилось, а гибель
дафний составила 14%. В то же время наиболее
острое воздействие на дафний оказали воды, ото-
бранные в конце рекреационной зоны. Здесь про-
цент гибели дафний увеличился на 3% по сравне-
нию с летом 2008 года и составил 20% (табл. 1).

По шкале определения степени токсичности
Н.С. Строганова рекреационная зона р. Волги
в районе г. Костромы относится к средней степе-
ни токсичности.
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Исследования по функциональному состоя-
нию показали, что в природных водах в конце рек-
реационной зоны была обнаружена ответная ре-
акция дафний, которая выразилась в так называе-
мом эффекте «вертячки» (дафнии залегают на
дно), а на отдельных особях были обнаружены
эпибионты из водорослей. Данное функциональ-
ное изменение связано с повышением загрязня-
ющих веществ по мере продвижения от начала
к концу рекреационной зоны р. Волги и усилени-
ем рекреационной деятельности, что оказывает
наибольшее влияние на жизнедеятельность даф-
ний и на качество воды в данной зоне.

Проведенный гидрохимический анализ пока-
зал, что в воде обнаружено железо, содержание
которого превышает ПДК по железу в 2,7 раза [2,
с. 14–15]. Данный факт подтвержден результата-
ми биологического анализа и говорит о наиболь-
шем антропогенном прессе, оказываемом на дан-
ном участке исследования.

Выводы:
1. Биологические индикаторы с использова-

нием в качестве тест-объекта ракообразных
Daphnia Magna St. обладают высокой чувстви-
тельностью и могут быть использованы для оцен-
ки качества воды и водной среды, содержащей
загрязняющие вещества.

2. Результаты исследований показывают, что
происходит тенденция увеличения степени заг-
рязнения рекреационной зоны р. Волги в районе
г. Костромы по сравнению с прошлым годом.

3. Необходимо продолжить исследование по
изменению качества воды в рекреационной зоне
р. Волги с привлечением дополнительного тест-
объекта – водоросли хлореллы, обладающей бо-
лее высокой чувствительностью к загрязняющим
веществам.

4. Проведение эколого-токсикологических ис-
следований с помощью метода биотестирования
позволяет получать возможность судить о состо-
янии водных объектов и разрабатывать экологи-
ческие нормы ПДК различных загрязняющих ве-
ществ, вносимых в водную экосистему.
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Таблица 1
Сравнение степени токсичности природных вод рекреационной зоны г. Костромы

Процент погибших дафний, % Место отбора проб 
Лето 2008 г. Лето 2009 г. 

Изменения уровня влияния  
на тест-объект 

Начало рекреационной  
зоны р. Волги 14 14 Не изменилось 

Конец рекреационной  
зоны р. Волги 17 20 Увеличилось на 3 % 

 

Изучение качества природных вод в рекреационной зоне города Костромы...
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Введение

Импульсно-периодические высоковольт-
 ные разряды широко используются
  для создания активных сред электро-

разрядных технологических лазеров, плазмохими-
ческих генераторов и т.п. благодаря возможности
регулирования в широких пределах электрическо-
го поля, концентрации заряженных частиц и обес-
печения однородной ионизации во всем объеме.

Данный тип разряда, являясь безэлектродным,
представляет практический интерес для создания
«чистой» плазмы ввиду отсутствия металличес-
ких электродов, контактирующих с разрядом. В от-
личие от высокочастотных, эти разряды имеют
более низкую частоту следования импульсов.
Кроме того, они по своей природе очень чув-
ствительны к внешним параметрам, что позволя-
ет их использовать для контроля технологических
плазменных процессов.

Разряд униполярного пробоя газа (УПГ) воз-
никает в трубке с разреженным газом под дей-
ствием высоковольтных импульсов потенциала
одной полярности, прикладываемых к единствен-
ному внешнему покрытие-электроду (ПЭ) [1–2].

В окрестности разряда УПГ формируется
импульсное электрическое поле высокой напря-
женности, что позволяет использовать этот раз-
ряд для воздействия поля на различные материа-
лы и объекты. Кроме того, способ формирова-
ния разряда высоковольтными импульсами по-
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пробоя газа. Обнаружено, что полуширина профиля уменьшается по длине разряда, что связано с изменением
характера распределения ионизации по сечению разрядной трубки. Вблизи покрытие-электрода основная иони-
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зволяет создавать условия для генерации хими-
чески активных радикалов типа монооксида уг-
лерода СО и атомарного водорода Н, которые
имеют большое практическое применение в плаз-
мохимии и атомно-водородной энергетике.

С феноменологической точки зрения разряд
УПГ представляет интерес в том смысле, что по-
зволяет исследовать разрядные процессы при за-
данной положительной или отрицательной поляр-
ности прикладываемого импульсного потенциа-
ла, управлять амплитудой и частотой следования
импульсов. В результате можно выделить эффек-
ты воздействия этих параметров на разрядные
процессы в различных условиях.

Исследования разряда УПГ проводились в воз-
духе при давлении р = 1 Тор. Разрядная трубка
имела длину l = 2.8 м, внутренний радиус
rт = 9.5 мм. На конце трубки был расположен по-
крытие-электрод (рис. 1) с длиной lПЭ = 2 см из
мелкой металлической сетки с ячейкой 1х1 мм.
На покрытие-электрод с генератора подавали вы-
соковольтные импульсы потенциала отрицатель-
ной полярности амплитудой φПЭ = 10 кВ.

В данной работе основное внимание уделя-
лось поведению профиля свечения разряда УПГ
по его длине. Как видим (рис. 1), разряд УПГ име-
ет в трубке коническую форму, сужающуюся
к концу разряда. Причем часто длина разряда
меньше длины трубки. Профили свечения разря-
да определялись по цифровым фотографиям пу-

Рис. 1. Разряд униполярного пробоя газа. Покрытие-электрод в виде сетки расположен слева.
Давление р = 1 Тор, воздух
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тем усреднения по длине 2 см. Их вид менялся по
длине разрядной трубки (рис. 2) – полуширина
профиля уменьшалась по мере удаления от по-
крытие-электрода.

Описание модели
В качестве модели разряда УПГ рассматрива-

ется плазма с плотностью зарядов ne в длинной
цилиндрической трубке, в которой заряженные
частицы появляются с частотой ионизации νi,
распределяются по сечению трубки под действи-
ем амбиполярной диффузии с коэффициентом
Da, и гибнут на стенках. Коэффициент Da предпо-
лагается постоянным, а частота ионизации
νi = νi(r,t) может зависеть от радиальной коорди-
наты r по сечению трубки и времени t.

Уравнение баланса заряженных частиц в плаз-
ме разряда для некоторого сечения трубки запи-
шем в виде ([3, с. 62]):
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В данном уравнении изменение концентра-
ции электронов ne по времени t, заданное в левой
части, определяется процессами диффузионно-
го ухода с коэффициентом Da и их гибелью на
стенках трубки (первое слагаемое справа) и рож-
дением зарядов в объеме трубки с частотой иони-
зации νi (второе слагаемое справа).

Коэффициент амбиполярной диффузии Da
зависит от подвижности ионов μ+ и температуры
электронов Te и для неизотермической плазмы
газового разряда равен ([3, с. 60]):

,
e
Tkμ=D e

+a

где k = 1.38·10-23 Дж/К – постоянная Больцмана,
е = 1.6·10–19 Кл – заряд электрона. Для характер-
ных условий разряда в воздухе (давление
р = 1 Тор, Те = 5 эВ) коэффициент амбиполяр-
ной диффузии составляет Da  2·103 см2/с.

Частота ионизации νi определяется энергети-
ческим спектром электронов и зависит от потен-
циала ионизации I и плотности молекул или ато-
мов газа n. Для максвелловского распределения
электронов по энергиям частота ионизации νi
равна ([3, стр. 69]):
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где Сi – коэффициент, зависящий от рода молекул
газа и равный наклону кривой сечения иониза-
ции вблизи порога;

e

e
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– тепловая скорость электронов.

Для основных составляющих воздуха – азота
и кислорода в широком диапазоне температур
электронов коэффициенты Сi, потенциалы иони-
зации I и вычисленные частоты ионизации νi для
давления р = 1 Тор и температуры электронов
Te = 5 эВ представлены в таблице 1.

Введем характерные параметры. В качестве
характерной длины примем диаметр трубки
d0 = 2 см. Тогда безразмерная радиальная коор-
дината будет равна ρ = r / d0, а концентрация элек-

Рис. 2. Профили свечения разряда УПГ на разных расстояниях от ПЭ:
1 – 10 см, 2 – 110 см, 3 – 210 см. На графике профили нормированы по амплитуде

 Ci, 1017 см2/эВ I, эВ νi, с-1 

N2 0.85 15.6 4.7·107 

O2 0.68 12.2 6.5·107 

Таблица 1

Моделирование радиального профиля свечения по длине разряда униполярного пробоя газа
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тронов u = ne·( d0)
3. За характерное время возьмем

длительность импульса τ0, которая для наших ус-
ловий составляет примерно τ0 = 4·10-6 с. Тогда
безразмерное время будет равно τ = t / τ0, а без-
размерная частота ионизации q = нi·τ0. Безраз-
мерный коэффициент амбиполярной диффузии
запишется в виде D = Da·τ0 / (d0)

2.
Заменим все переменные уравнения баланса

заряженных частиц в плазме разряда на безраз-
мерные величины:
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сократив затем каждое слагаемое на множитель
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, получим уравнение баланса заряженных ча-

стиц в плазме разряда для безразмерных величин:
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Искомая функция u = u(ρ,τ) зависит от ради-
альной ρ и временной τ координат. На расчетном
отрезке [0, l] значения функции ионизации
q = q(ρ,τ) зависят от радиальной ρ и временной τ
координат. Задавая эту функцию и ее поведение
во времени, будем добиваться распределения
искомой концентрации заряженных частиц
u = u(ρ,τ) на отрезке с Є [0, l], соответствующем
наблюдаемому в эксперименте. При моделиро-
вании можно использовать аппроксимацию на
сетке в виде явной или неявной схемы Эйлера.

Явная схема Эйлера
Безразмерное уравнение баланса заряженных

частиц имеет вид уравнения теплопроводности.
Его будем решать методом конечных разно-
стей [4, с. 228]. Для этого разобьем отрезок [0, l]

на N частей с координатами точек разбиения
hi = i·l/N, где i = 0…N и шагом разбиения Δh = l/N.
Введем шаг по времени Δτ. Количество шагов по
времени обозначим Nt, а номер текущего шага
k = 0…Nt.

Непрерывные искомую функцию u(h,τ)
и функцию ионизации q(h,τ) заменим на диск-
ретные функции ui,k = u(hi,τk) и qi,k = q(hi,τk), за-
данные в точках (hi, τk). Затем заменим времен-
ную и пространственную производные, входящие
в уравнение на соответствующие конечные раз-
ности (рис. 3):
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Здесь ui,k+1 – искомая функция в следующий
момент времени через малый интервал Δτ, а ui,k –
в предыдущий. В результате уравнение баланса
заряженных частиц в конечных разностях будет
иметь следующий вид:
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для всех i = 1…N – 1.
Выразим в данном уравнении ui,k+1:

    ki,ki,k+iki+ki, uΔτq+C+u+uC=u   1
2 1,1,1 ,

где   2)(
2

h
ΔτD=С


  – коэффициент Куранта, опре-

деляющий устойчивость разностной схемы.
Начальные условия:
ui,0 = 0.001, для всех i = 0…N.
Граничные условия на концах отрезка при

i = 0 и i = N зададим в предположении гибели за-
рядов у стенок разрядной трубки:

u0,k = 0 и uN,k = 0 для всех k = 0…Nt.
Полученная схема расчета позволяет вычис-

лять последовательно с заданным шагом по вре-
мени Δτ распределение плотности электронов по
сечению разрядной трубки ui,k для всех i = 0…N.

Основным требованием к вычислительной
схеме является ее устойчивость, т.е. независи-
мость функции решения от шага разбиения по
координате Δh и шага по времени Δτ. Для обес-
печения устойчивости необходимо выбирать до-
статочно малое значение шага по времени Δτ,
такое, чтобы добавка к сеточной функции ui,k была

Рис. 3. Конфигурация узлов сетки
для явной схемы Эйлера
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много меньше ее значения. При этом чем мень-
ше выбирается шаг Δh разбиения отрезка [0, l],
тем меньше должно быть значение шага по вре-
мени Δτ. Принято, что вычислительная схема бу-
дет устойчива, если коэффициент Куранта мень-
ше единицы С < 1. Шаг Δh входит в знаменатель
коэффициента Куранта в квадрате, поэтому при
уменьшении Δh в 2 раза Δτ необходимо умень-
шать как минимум в 4 раза для обеспечения ус-
тойчивости вычислительной схемы.

Неявная схема
В отличие от явной схемы Эйлера, неявная

схема является безусловно-устойчивой при лю-
бых значениях коэффициента Куранта. Однако
ценой устойчивости является необходимость ре-
шения на каждом шаге по времени системы ал-
гебраических уравнений.

Чтобы построить неявную разностную схему
для уравнения диффузии, для дискретизации про-
странственной производной будем брать значе-
ния сеточной функции с верхнего (неизвестного)
слоя по времени (рис. 4). Таким образом, разно-
стное уравнение для (i, k)-гo узла будет отличать-
ся от уравнения для явной схемы только индекса-
ми по временной координате в правой части:

ki,ki,
+ki+ki,+k+iki,+ki, uq+

h)(Δ
u+uu

D=
Δτ

uu
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11,111,1 2

для всех i = 1…N – 1.
Если привести подобные слагаемые, то полу-

чится система уравнений, связывающая для каж-
дого 1-го узла три неизвестных значения сеточ-
ной функции (в самом этом узле и в соседних
с ним слева и справа узлах). Множители при не-
известных значениях сеточной функции получим
подобно тому, как это было сделано для явной
схемы:

   

  ki,ki,

+ki,+k+i+ki

uΔτq+

=uC+u+uС



 

1

1
2 111,11,

для всех i = 1…N – 1.
Вместе с граничными условиями (гибель на

границах) u0,k = 0 и uN,k = 0 для всех k = 0…Nt
получаем систему линейных алгебраических
уравнений, матрица коэффициентов при неизве-
стных которой будет трехдиагональной. Это оз-
начает, что все коэффициенты в матрице равны
нулю, кроме лежащих на главной и соседних с ней
диагоналях.

Метод прогонки
Для решения систем линейных алгебраичес-

ких уравнений с ленточной (в простейшем слу-
чае – трехдиагональной) матрицей разработан
специальный алгоритм, называемый методом
прогонки [4, с. 121], который является не чем
иным, как методом Гаусса, учитывающим струк-
туру матрицы. Суть метода прогонки состоит
в том, что, как и в методе Гаусса, с помощью оче-
редной строки производят исключение (обнуле-
ние) поддиагональных элементов столбца. Одна-
ко, поскольку известно, что матрица имеет нену-
левые элементы, расположенные вдоль диагона-
ли на ленте шириной 3, процесс Гаусса не дово-
дят до конца, а ограничиваются лишь обнулени-
ем первых поддиагональных элементов.

Система уравнений для трехдиагональной
матрицы имеет вид:
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Прямым ходом прогонки мы обнуляем рас-
положенные под главной диагональю элементы
а1,0, а2,1, аi,i-1, …, an,n-1 и получаем двухдиагональ-
ную матрицу:
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Рис. 4. Конфигурация узлов сетки
для неявной схемы
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Элементы, помеченные тильдой, преобразу-
ются в результате прямого хода. Формулы пре-
образования имеют вид:
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С помощью обратного хода по следующим
формулам получаем решение системы линейных
уравнений:
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, i = N – 1, …, 0.

Алгоритм вычислений
При организации вычислений необходимо

задать начальное распределение зарядов по ра-
диусу трубки. Мы предполагаем, что в начале
расчета заряды равномерно распределены по
всему диаметру трубки с некоторой начальной
плотностью ui,0, которая достаточно мала. Кроме
того, требуется задать вид функции ионизации
qi,k как в начальный момент времени, так и в тече-
ние всего времени численного эксперимента. Ее
вид и поведение зависят от модели процесса
ионизации. В случае конечных размеров области
ионизации она может быть прямоугольного, тре-
угольного вида или другой формы. Область иони-
зации может быть или постоянной или меняться
в течение времени. Эти параметры выбираются
так, чтобы результат численного моделирования
соответствовал наблюдаемому в эксперименте.
В результате можно сделать выводы о характере
процессов ионизации в реальности.

Собственно, вычислительный процесс заклю-
чается в организации цикла, на каждом шаге ко-
торого время увеличивается на некоторую ма-
лую величину Δτ и в следующий момент време-
ни вычисляется новое распределение плотности
зарядов по сечению трубки ui,k+1, получающееся
в результате совместного действия процессов
рождения, гибели и диффузии зарядов в плазме
разряда униполярного пробоя газа в длинной
цилиндрической трубке исходя из предыдущего
распределения ui,k. Вклад этих процессов учиты-
вается с помощью задания соответствующих ко-
эффициентов: амбиполярной диффузии D, а так-
же формы и поведения функции ионизации qi,k.
После прохождения цикла вычислений учитыва-
ются граничные условия: u0,k+1 = 0 и uN,k+1 = 0

и рассчитанное распределение плотности заря-
дов вдоль трубки ui,k+1 принимается за исходное
ui,k = ui,k+1 для всех i = 0…N.

Обсуждение результатов
Известно [5], что поведение свечения разряда

отражает поведение его заряженной компонен-
ты. Поэтому расчет плотности зарядов в разряде
можно при моделировании сравнивать с распре-
делением интегрального свечения. Задачей дан-
ного исследования было выяснить, какие процес-
сы в первую очередь определяют наблюдаемое
на эксперименте поведение интегрального све-
чения разряда как по сечению разрядной трубки,
так и в течение импульса. Фотографирование
разряда цифровой камерой позволило получить
радиальное распределение интегрального свече-
ния, усредненное по времени импульса (рис. 2).

Выбор поведения во времени сеточной фун-
кции ионизации qi,k определяется экспериментом.
В нашем случае разряд возбуждался импульса-
ми потенциала отрицательной полярности. При
этом даже при достаточно большой длительнос-
ти импульсов (до 20 мкс) длительность ввода энер-
гии в разряд, которую можно оценить по длитель-
ности фронта импульса тока, составляла порядка
0.5 мкс. В течение этого времени энергия, вводи-
мая в разряд, сначала нарастает, затем уменьша-
ется. Такое поведение можно смоделировать
функцией Гаусса. При моделировании исполь-
зуется последовательный набор профилей функ-
ции ионизации qi,k через временной интервал Δτ.
Для сравнения с экспериментом рассчитанные
для разных моментов времени профили были
просуммированы и нормированы на 1.

В качестве радиального распределения сеточ-
ной функции ионизации qi,k можно было исполь-
зовать прямоугольное, треугольное и обратное.
Прямоугольный профиль соответствует одина-
ковой скорости ионизации по сечению трубки,
треугольный – преимущественной ионизации на
оси трубки, а обратный – у ее стенок. Сравнение
результатов моделирования и измеренных экспе-
риментально профилей свечения разряда УПГ
показало, что рассчитанный радиальный профиль
свечения соответствует наблюдаемому в экспе-
рименте. Причем вблизи покрытие-электрода
ионизация происходит в основном у стенок труб-
ки (рис. 5а), в середине разряда – наблюдается
согласие при условии равномерной ионизации
по всему сечению трубки (рис. 5б), а в конце раз-
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ряда – только при условии преимущественной
ионизации на оси трубки (рис. 5в).

Кроме того, использование моделирования
позволяет получить временной ход изменения
радиального профиля в течение импульса. Из
него следует, что вблизи покрытие-электрода во
время ввода энергии в разряд плотность зарядов
растет в первую очередь в пристеночном слое,
постепенно выравниваясь по сечению вследствие
расплывания за счет амбиполярной диффузии.
К моменту завершения ввода энергии профиль
по форме близок к функции Бесселя. Затем про-
исходит постепенное уменьшение его амплиту-
ды до нуля без существенного изменения фор-
мы. При удалении от покрытие-электрода область
ионизации постепенно смещается к оси трубки,
и в конце разряда пристеночная ионизация прак-
тически отсутствует.

       а)      б)   в)
Рис. 5. Сравнение рассчитанных и измеренных (+) радиальных профилей разряда УПГ

на разных расстояниях от ПЭ: а) 10 см (пристеночная ионизация), б) 110 см (равномерная
ионизация), в) 210 см (осевая ионизация). Жирная линия – распределение функции ионизации.

Тонкими линиями показан временной ход профиля свечения в течение импульса
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В последние десятилетия большое вни-
  мание уделяется исследованию сорб-
 ционной очистки водных сред от

ионов тяжелых металлов с использованием по-
ристых материалов. Наиболее перспективными
твердыми поглотителями являются минеральные
адсорбенты как искусственного, так и естествен-
ного происхождения. Для таких материалов ха-
рактерна развитая удельная поверхность, высо-
кая поглотительная способность по отношению
к жидкостям и растворенным веществам, они
могут служить прекрасными носителями для зак-
репления на поверхности различных соединений
при их модифицировании. Интерес к модифици-
рованным минеральным сорбентам вызван их
специфическими свойствами: неорганический но-
ситель придает сорбенту такие свойства, как вы-
сокая скорость установления равновесия, химичес-
кая устойчивость к агрессивным средам, механи-
ческая прочность; модификатор обеспечивает се-
лективность и полноту связывания ионов.

Целью настоящей работы является обобще-
ние и систематизация имеющихся исследований
использования природных и промышленных
кремнийсодержащих соединений в процессе ад-
сорбции ионов тяжелых металлов.

Ряд работ посвящен изучению сорбционной
способности поглощения ионов тяжелых метал-
лов природными кремнийсодержащими соеди-
нениями (алюмосиликатами).

Так, предложен способ получения эффектив-
ного адсорбента для избирательного извлечения
ионов металлов путем химического модифици-
рования природных глин [3]. Глина состоит из
одного или нескольких минералов группы каоли-
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нита, монтмориллонита или других слоистых алю-
мосиликатов. Как правило, породообразующим
минералом в глине является каолинит, содержа-
щий 47% (масс.) оксида кремния (IV) (SiO2), 39%
оксида алюминия (Al2О3) и 14% воды (Н2О). Мо-
дифицирование осуществляют в две стадии. На
первой стадии, выполняемой до термообработ-
ки, модифицирование проводят различными
комбинациями реагентов из группы: ортофос-
форная кислота, силикат натрия и соль алюми-
ния в количестве 1–10 ммоль на 1 г глины, на вто-
рой стадии модифицирование ведут реагентом,
выбранным из группы: оксид сурьмы, титана или
циркония, фосфат титана или циркония, или фер-
роцианиды переходных металлов из расчета 0,1–
2 ммоль на 1 г глины. Модифицирование адсор-
бента приводит к повышению его емкости по Pb2+

с 0,6 мг-экв/г до 4,2 мг-экв/г, по Cu2+ с 0,35 мг-экв/г
до 3,3 мг-экв/г. Получающиеся композиционные
сорбенты нетоксичны, характеризуются низкой
себестоимостью, обладают высокими кинетичес-
кими показателями, но подготовка адсорбента
требует многостадийного и трудоемкого моди-
фицирования.

Рядом исследователей [4] был разработан ком-
позиционный адсорбент для поглощения ионов
металлов, состоящий из алюмокремнеземной
матрицы, связанной путем соконденсации с гу-
миновыми кислотами, извлеченными из природ-
ного торфа. Предложенный адсорбент сохраняет
стабильность при эксплуатации в щелочной сре-
де, его сорбционная емкость по Cd2+ доходит
до 2,3 ммоль/г, по Fe3+ – до 2,6 ммоль/г, по Ni2+ –
до 5,0 ммоль/г, по Cu2+ – до 3,2 ммоль/г, по Cr3+ –
до 1,9 ммоль/г, по Ca2+ – до 1,7 ммоль/г, по Mn2+ –
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до 2,6 ммоль/г. К недостаткам рассматриваемого
материала следует отнести необходимость осу-
ществления восьми стадий в процессе его полу-
чения.

Также проведены исследования применения
интеркалированных монтмориллонитовых глин,
импрегнированных органическими экстрагента-
ми, для удаления ионов меди (II) из разбавленных
водных растворов [8]. Монтмориллонит имеет
состав Al1,67Mg0,33 [(OH)2Si4O10]

0,33 Na0,33 •(H2O)4 [7,
c. 276]. Исходя из полученных эксперименталь-
ных результатов, содержание выделенной меди
составляет 1 ммоль/г адсорбента.

Исследователями [13] описаны результаты
изучения использования каолина, подвергнуто-
го кальцинации, для абсорбции ионов меди (II)
из сточных вод. При этом каолин (каолинит) пред-
ставляет собой алюмосиликат состава
Al4[(OH)8¦Si4O10] [7, с. 190]. Максимальная вели-
чина адсорбции каолина составила 101,4 мг/г.

В результате проведенных исследований [11]
отработана методика получения модифициро-
ванной алюминием природной бентонитовой
глины, применяемой в процессе очистки воды от
примесей ионов Co (II). Бентонит состоит в ос-
новном из монтмориллонита [7, c. 59, 276], состав
которого уже указывался. При начальной концен-
трации ионов Со (II) 10 мг/л степень удаления
иона сорбентом составила 99,8%, при концент-
рации 25 мг/л – 87%.

Способность адсорбировать ионы тяжелых
металлов выявлена у модифицированного смек-
тита [12]. Смектитами называют [7, c. 379] доволь-
но большую группу природных алюмосиликатов,
включающую монтмориллонит, сапонит
Mg3 •[(OH)2¦Al0,33Si3,67O10]

0,33 •Na0,33(H2O)4 [7, c. 361]
и нонтронит Fe2

3+
 •[(OH)2¦Al0,33Si3,67O10]

0,33 •Na0,33•
(H2O)4 [7, c. 292]. Модифицирование природных
смектитовых минералов первоначально проводи-
ли обработкой квартаминовым и хлорметиловым
стиролами, затем осуществляли реакцию между
смектитовыми композитами и карбодисульфидом
для введения дитиокарбаматных функциональных
групп в монослой органической глины. Макси-
мальная адсорбция изучаемого материала из от-
дельных растворов Pb2+, Cd2+ и Cr3+ составила
170,7 мг/г, 82,2 мг/г, 71,1 мг/г соответственно.

В одной из анализируемых работ [9] исследова-
ны адсорбционные свойства вермикулита, химичес-
кий состав которого можно представить следующим
образом: (Mg, Ca)0,7(Mg, Fe3+, Al)6(Al, Si)8O20•8H2O [7,

c. 90]. В результате проведенных исследований уста-
новлено, что количество адсорбирующихся Cd2+,
Mn2+, Zn2+ и Cr3+ составляет 0,50 ммоль/г, 0,52 ммоль/г,
0,60 ммоль/г и 0,48 ммоль/г соответственно.

Изучался и процесс адсорбции ионов тяже-
лых металлов на турмалине [10]. По полученным
данным [7, с. 413] турмалин является борсодер-
жащим алюмосиликатом состава
NaFe3Al6[(OH)4¦(BO3)3¦Si6O18]. Выявлена законо-
мерность изменения селективности турмалина
Pb2+ > Cu2+ > Cd2+ > Zn2+. Максимальная адсорб-
ционная емкость изучаемого минерала по Pb2+,
Cu2+, Cd2+, Zn2+ равна 154,08 мг/г, 78,86 мг/г,
66,67 мг/г и 67,25 мг/г соответственно.

В ходе изучения адсорбционных свойств при-
родного каолина [5] установлено, что приемле-
мых величин адсорбции возможно добиться в ре-
зультате модифицирования природного матери-
ала, которое осуществляли путем обработки као-
лина силикатом натрия, в свою очередь модифи-
цированным карбамидом. Адсорбционная ем-
кость гранулированного сорбента составила по
Zn2+ 0,35 мг/г, по Fe (II, III) – 0,26 мг/г, по Cu2+ –
0,09 мг/г, по Ni2+ – 0,02 мг/г.

Проведены также исследования сорбционных
свойств глауконита Каринского месторожде-
ния [6]. Химический состав глауконита [7, с. 127]
можно выразить следующим образом: (K, Na,
Ca)<1(Al, Fe2+, Fe3+, Mg)2 •[(OH)2¦Al0,35Si3,65O10]. Изу-
чение сорбции проводили в динамических усло-
виях, пропуская очищаемый раствор через ионо-
обменную колонку. Значения динамической об-
менной емкости (ДОЕ) и полной динамической
обменной емкости (ПДОЕ) для Fe3+ определены,
как 0,058 ммоль/г и 0,082 ммоль/г соответствен-
но. Анализ экспериментальных данных по рас-
смотрению адсорбции ионов Fe2+ показал, что
для иона Fe2+ ДОЕ равна 0,039 ммоль/г, ПДОЕ –
0,083 ммоль/г.

Кроме природных минералов, изучению по-
глотительной способности подвергаются алюмо-
силикаты промышленного происхождения ,
представляющие собой отходы различных про-
изводств. Подобные исследования позволяют
осуществить поиск направлений вторичного ис-
пользования промышленных отходов, нерацио-
нально складируемых вблизи предприятий и на-
носящих вред окружающей среде.

Одним из таких исследований являлось опре-
деление возможности применения горелой по-
роды для поглощения ионов тяжелых металлов [1].

Использование природных и промышленных алюмосиликатов...
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Горелая порода, в состав которой входило 68,2%
SiO2, 21,5% Al2O3, формировалась при сгорании
угольных отходов. Высокая температура горения
способствовала полному выгоранию угольных
слоев, спеканию минеральной части породы
и формированию ее пористой структуры в ре-
зультате неуправляемого природного процесса.
Предельная адсорбционная емкость исходного
материала составила по Cd2+ 18,30 мг/г, по Cu2+ –
10,71 мг/г, по Pb2+ – 31,58 мг/г. Для повышения
количества поверхностных адсорбционных цент-
ров осуществляли обработку изучаемого мате-
риала раствором щелочи. Щелочное модифици-
рование привело к увеличению адсорбции, зна-
чения предельной адсорбционной емкости обра-
ботанной горелой породы получились по Cd2+ –
26,03 мг/г, по Cu2+ – 16,84 мг/г, по Pb2+ – 44,11 мг/г.
Приведены результаты [2] оптимизации адсорб-
ционного процесса путем модифицирования го-
релой породы оксихлоридом алюминия, трило-
ном Б и карбоксиметилцеллюлозой. Наибольше-
го эффекта удалось достичь при поглощении ионов
Pb2+, используя в качестве модификатора карбок-
симетилцеллюлозу, адсорбционная емкость обра-
ботанной горелой породы по сравнению с исход-
ной возросла в 5,5 раз и составила 175 мг/г.

Таким образом, установлено, что природные
и промышленные алюмосиликатные соединения
обладают достаточно высокими адсорбционны-
ми свойствами к ионам тяжелых металлов. Хи-
мическое модифицирование поверхности позво-
лило существенно повысить сорбционные харак-
теристика рассматриваемых материалов.
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В статье рассматриваются только абеле-
 вы группы без кручения конечного
 ранга.

Пусть G – группа, а Q – поле рациональных
чисел. Делимую оболочку Q  G группы G мож-
но рассматривать как векторное пространство
над Q, размерность которого совпадает с рангом
группы G и аддитивная группа которого содер-
жит G в качестве подгруппы.

Кольцом квазиэндоморфизмов  (G) группы
G называется кольцо всех линейных преобразо-
ваний f пространства Q  G, таких, что nf (G)  G
для некоторых ненулевых целых чисел n. Други-
ми словами, квазиэндоморфизмы – это обычные
эндоморфизмы, формально поделенные на не-
нулевые целые числа.

Выявленные Рейдом [1], а затем углубленные
П.А. Крыловым [2, 3] связи между сервантными
вполне характеристическими подгруппами груп-
пы G и свойствами (G) актуализируют исследо-
вание колец квазиэндоморфизмов абелевой груп-
пы без кручения конечного ранга.

В статье дается описание классически полупрос-
тых колец квазиэндоморфизмов сильно неразложи-
мых абелевых групп без кручения простого ранга.

Напомним необходимые в дальнейшем неко-
торые определения.

Кольцо называется классически полупрос-
тым, если оно изоморфно прямой сумме конеч-
ного числа полных матричных колец над телами.

Говорят, что группа G квазиравна группе H
(G ≐ H), если G  nH  mG для некоторых ненуле-
вых целых чисел n и m.

Под квазиразложением группы G понимает-
ся семейство ненулевых подгрупп Gi (i  I) дели-
мой оболочки Q  G группы G, таких, что
G ≐ iI Gi. При этом каждая из групп Gi называ-
ется квазислагаемым группы G.
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сильно неразложимая группа.

Группа G называется сильно неразложимой,
если она не обладает нетривиальными квазираз-
ложениями.

Псевдоцоколем группы G называется серван-
тная оболочка суммы всех минимальных серван-
тных вполне характеристических подгрупп груп-
пы G (обозначается через Soc G). Из [1, лемма 5.3]
и артиновости справа кольца квазиэндоморфиз-
мов абелевых групп без кручения конечного ран-
га следует, что псевдоцоколь группы без круче-
ния конечного ранга всегда отличен от нуля.

Группа называется неприводимой, если она
не имеет нетривиальных сервантных вполне ха-
рактеристических подгрупп.

Определения, факты и обозначения можно
найти в [4; 5].

Теорема 1. Пусть G – сильно неразложимая
абелева группа без кручения простого ранга p.
Кольцо квазиэндоморфизмов  (G) группы G
классически полупросто тогда и только тогда, когда
оно является алгеброй над Q размерности 1 или
p. При этом

1)  (G)  Q тогда и только тогда, когда G со-
держит вполне характеристическую подгруппу
ранга 1;

2)  (G) – поле алгебраических чисел степени
p тогда и только тогда, когда G неприводима.

Доказательство. Известно [4], что для кольца R
с единицей следующие условия эквивалентны:
(1) R классически полупросто; (2) R артиново
справа, и его радикал Джекобсона равен нулю.
Кольца квазиэндоморфизмов абелевых групп без
кручения конечного ранга артиновы справа. Кро-
ме того, П.А. Крылов [2, теорема 1.4] доказал, что
для группы G с артиновым справа кольцом  (G)
следующие условия эквивалентны: (1) J( (G)) = 0
(J( (G) – радикал Джекобсона кольца  (G));
(2) G = Soc G. Следовательно, кольцо квазиэндо-
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морфизмов абелевой группы без кручения ко-
нечного ранга классически полупросто тогда
и только тогда, когда группа совпадает со своим
псевдоцоколем. Воспользуемся следующей тео-
ремой.

Теорема А [3]. Пусть G – группа без круче-
ния конечного ранга. Следующие условия экви-
валентны:

1)  (G) – тело;
2) G = Soc G и группа G сильно неразложима;
3) dim Q E (G) = rank P, где P – некоторая (рав-

носильно любая) минимальная сервантная впол-
не характеристическая подгруппа группы G.

По условию доказываемой теоремы G явля-
ется сильно неразложимой и G = Soc G. Это по
теореме A равносильно тому, что  (G) – тело.
Делимая оболочка Q  G группы G является
 (G)-модулем. Тогда Q  G можно рассматри-
вать как векторное пространство над телом  (G).
В свою очередь,  (G) является векторным про-
странством над Q. При этом dim Q  (G) < p2. Тогда
dim Q (Q  G) = dim  (G) (Q  G)  dim Q ( (G)).

Пусть dim  (G) (Q  G) = t, а dim Q ( (G)) = s.
Отсюда t  s = p. Следовательно, s принимает зна-
чения либо 1, либо p.

Предположим, что dim Q ( (G)) = 1. Это равно-
сильно тому, что  (G)  Q. Отсюда по теореме А
 (G)  Q тогда и только тогда, когда G содержит
вполне характеристическую подгруппу ранга 1.

Пусть dim Q ( (G)) = p. Тогда по теореме А это
равносильно тому, что группа G содержит мини-
мальную сервантную вполне характеристичес-
кую подгруппу ранга p, то есть группа G не име-
ет собственных сервантных вполне характерис-
тических подгрупп. Значит, группа G является
неприводимой.

Теперь покажем, что тело размерности p над
Q является полем. Рассмотрим центр Z( (G)) тела
 (G).

Q  Z( (G))   (G).
Ранг алгебры с делением над ее центром всегда

является квадратом натурального числа [6]. Отсюда
dim Q ( (G)) = dim Z((G)) ( (G))dim Q (Z( (G))).

Обозначим dim Q (Z(  (G))) = s,  а
dim Z( (G)) ( (G)) = k2. Следовательно, k2  s = p. Зна-

чит, k2 = 1 и k = 1. Получили, что  (G) = Z( (G)) –
поле. Итак, мы доказали, что G неприводима тог-
да и только тогда, когда  (G) – поле алгебраичес-
ких чисел степени p.

Замечание. Каждое поле алгебраических чи-
сел степени p над полем рациональных чисел Q
реализуется в качестве алгебры квазиэндомор-
физмов сильно неразложимой абелевой группы
без кручения ранга p.

Действительно, пусть K – поле алгебраичес-
ких чисел степени p над Q. Тогда существует пол-
ное подкольцо А поля алгебраических чисел K,
такое, что аддитивная группа A+ кольца A являет-
ся сильно неразложимой [7, теорема 8.4].

Очевидно, что группа A+ имеет ранг p.
Р. Пирс [8] доказал, что в этом случае  (A+) являет-
ся изоморфным (как рациональная алгебра) пол-
ному матричному кольцу Mm(F), где F – подполе
поля K, такое, что [K : F] = m. Более того, в той же
работе доказано, что A+ сильно неразложима тогда
и только тогда, когда F = K. Следовательно, в нашем
случае  (A+)  K, что и требовалось доказать.
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Важнейшим итогом процессов глобали-
 зации в духовной сфере стало стира-
 ние межгосударственных идеологи-

ческих барьеров и беспрепятственное проникно-
вение с помощью информационных технологий
на территории суверенных государств нравствен-
ных установок иных социокультурных миров, пе-
реподчинение воли граждан новым центрам вла-
сти путем перекодировки их языка общения. Ин-
формационное общество использует язык как
главный идеологический ресурс управления
и наиболее эффективное средство формирования
общественного мнения, как совершенное орудие
реализации властных полномочий глобального
социума. Глобальное будущее современной ци-
вилизации в конечном счете определяется нрав-
ственным выбором человечеством предпочти-
тельной модели Языка межличностного общения
людей, обеспечивающего их взаимопонимание
в развертывании общественной практики.

1. Язык как практический канон гражданс-
кого самоопределения современного социума.
Современный этап развития мирового сообще-
ства в направлении духовного самоопределения
личности обозначает переключение механизмов
социального управления в автоматический ре-
жим саморазвития глобального социума на базе
универсальных возможностей знаково-символи-
ческой деятельности людей в продуцировании
идеального образа будущего. Язык стирает про-
странственно-временные, социально-политичес-
кие и информационные границы и подчиняет
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деятельность стран и народов требованиям все-
общего канона разумного общения. В проекти-
ровании идеальных контуров совместной жизни
Язык выступает как креативное ядро программы
претворения ноосферы будущего человечества.
Миром разумного будущего человечества владе-
ет то рационально организованное национально-
государственное сообщество, обеспечивающее
кодировку глобальных потоков информации сим-
волическими средствами своего языка, нравствен-
ное кредо которого максимально соответствует
жизненным запросам глобального социума.

Главными достоинствами господствующего
в цивилизованном сообществе франко-британс-
кого языкового кода символизации духовного
опыта человечества являются конструктивная на-
дежность и эффективность в освоении локальных
пластов предметной реальности, аналитическая
сбалансированность и эмпирическая основатель-
ность в руководстве общественной практикой.
Однако в условиях нарастания глобальных про-
блем мировое сообщество нуждается в универ-
сализации управленческих кодов, способных обо-
значить всеобщие гуманистические перспекти-
вы мирового развития, представить духовное
единство человечества. Такой язык всемирного
общения могут предложить знаковые системы
объективно-синтетического типа, настроенные на
максимально широкое объединение информаци-
онных потоков творческой полнотой, гибкостью
разумного слова, к которым относится русский
язык.

© Гореликов Е.Л., 2010
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Субъективное стремление современного со-
циума к выявлению максимально гибкого языка
межличностного общения, способного адекват-
но выразить творческие замыслы всех нацио-
нальных культур, характеризует духовный на-
строй гражданского общества как суверенного,
полновластного объединения свободных лично-
стей на основе универсальных требований обще-
ственного интеллекта. Претворение гуманисти-
ческих идеалов гражданского общества предпо-
лагает в первую очередь углубление личностно-
го самосознания граждан на основе свободных
потенциалов интегрального, объективно-синтети-
ческого Языка всемирного общения. Поэтому
сознательная стратегия развития гражданского
общества в контексте современных исторических
тенденций требует переформатирования симво-
лического кода функционирования всемирных
институтов общественно-политической власти –
межличностного языка международного обще-
ния. Такой язык не является искусственным про-
дуктом абстрактно-аналитического, обезличенно-
го разума мировой цивилизации, а естественной
формой реализации нравственно-волевого им-
пульса людей в выборе желанного будущего.

В условиях утверждения информационно-
лингвистической парадигмы управления глобаль-
ным социумом значение языковых коммуника-
ций в рациональном самоопределении нацио-
нально-государственных сообществ существен-
но возрастает. Языковой фактор становится сис-
темообразующим в процессах развития госу-
дарств нового, всемирного гуманитарно-демок-
ратического типа, в которых принципы демокра-
тии как способа организации выборной власти
на основе правового равенства граждан перед
законом и политической воли большинства до-
полняются нравственным императивом граждан-
ского примирения, социального сотрудничества,
межличностного взаимопонимания как высше-
го требования разумного существа человека.
Требование гражданского мира, в понимании
Т. Гоббса, было главным конституирующим фак-
тором в переходе первобытных людей от природ-
ного состояния «войны всех против всех» к циви-
лизованному образу разумной организации их
совместной жизни [1, с. 291].

Разумное самоограничение личной воли зак-
репляется признанием верховенства обществен-
ного договора об объединении индивидов в граж-
данское сообщество и передаче суверенных прав

избранному гражданскому лицу как средоточию
свободной воли: «…гражданские сообщества …
есть … объединения, основанные на договоре,
для создания которого необходимы взаимные
верность и соглашения… человек способен к жиз-
ни в обществе не от природы, а благодаря зна-
нию» [1, с. 285]. Естественным основанием кон-
ституирования главных параметров общественно-
го договора оказывается языковая среда, которая
и выступает действительной субстанцией коллек-
тивного разума, подлинным субъектом обще-
ственной жизни, устанавливающим разумные гра-
ницы практической воли гражданского населения.

Сегодня принцип гражданского примирения
и социального сотрудничества на базе созидатель-
ных возможностей языка межличностного обще-
ния должен представлять добрую волю не локаль-
но-корпоративного, а всемирного сообщества,
выражать требования не частного, а глобального
разума человечества. Идейным средоточием это-
го разума являются высшие ценности – нрав-
ственные идеалы коллективной жизни людей, вы-
ступающие смысловым стержнем историческо-
го развития гражданского общества. Этот нрав-
ственный смысл всемирного социума И. Кант
выразил в категорическом требовании признания
личностного достоинства человека высшей цен-
ностью разумной жизни общества [4, с. 270]. Ос-
новным направлением развития гражданского
самосознания в процессе становления глобаль-
ного социума оказывается совершенствование
нравственных регулятивов общественной жизни,
обоснование правовых отношений моральными
принципами. Последнее предполагает фундамен-
тальный синтез в руководстве общественной
практикой религиозно-нравственных (традицион-
но-практических) и логико-философских (рефлек-
сивно-эвристических) принципов разумной орга-
низации человеческой деятельности. Действи-
тельным основанием реализации глобального
синтеза деятельных потенциалов человеческой
души выступает языковая субстанция совмест-
ной жизни людей, определяющая смысловое
единство всемирной истории человечества.

На этом интеллектуальном фоне формирова-
ния глобального социума качество языковых ком-
муникаций становится определяющим фактором
продуктивного развития институтов гражданско-
го общества. Язык проявляет себя как автоном-
ный субъект перспективного планирования со-
циального пространства, действия которого на-
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правлены на создание глобальной системы соци-
альных коммуникаций. Претворение этой цели
предполагает разработку интегральной модели
функционального речевого поведения людей как
концептуального основания для успешной реа-
лизации стратегии глобального проектирования
социального будущего.

2. Идеологический контекст глобального про-
ектирования гражданского общества современ-
ной России. Исторической предпосылкой внедре-
ния функциональной модели языковых комму-
никаций глобального социума в содержание со-
временной общественной практики является ка-
чественное изменение социально-психологичес-
кого, идеологического контекста языковой жиз-
ни, начинающееся с культивирования рациональ-
ных основ информационного обмена в комму-
никативном пространстве социума. Рационали-
зация языковой среды социальных взаимодей-
ствий автоматически усиливает режим обратной
связи в отношениях органов государственной вла-
сти с гражданским сообществом, укрепляет со-
циальный статус каждого гражданина. Интеллек-
туальное самосознание «автономной личности»
начинает определять духовную жизнь общества.
В позитивном единстве деятельных возможнос-
тей, обозначенных своеобразием языка, это лич-
ностное самосознание раскрывается как «креа-
тивная сила» всемирного духа человечества. Ра-
зум человеческий утверждает всемирную мощь
своих замыслов в формах чувственной красоты
предметных воплощений, первым из которых яв-
ляется Язык. Главный закон Языка, который при-
знается им помимо субъективной очевидности,
– это закон Красоты, чувственной притягатель-
ности Слова: «художественная красота… есть не-
обходимое следствие, вытекающее из всей его
сущности, надежный пробный камень его внут-
реннего и внешнего совершенства» [2, с. 109].

Теория и практика языковых коммуникаций
в современном российском социуме нуждается
в тщательной разработке в соответствии с обще-
мировыми перспективами развития гражданско-
го общества, интеллектуализации и гуманизации
общественной жизни. Гражданское общество,
в рамках англо-американской традиции, идущей
от Т. Гоббса и Дж. Локка, – это общественное
устройство или государство особого типа, в ко-
тором юридически обеспечены и политически
защищены основные права и свободы личности.
Персоноцентризм рациональной коммуникатив-

ной среды стимулирует когнитивно-логические
алгоритмы жизнедеятельности, повышает уро-
вень семиотичности жизненного пространства
и ускоряет информационные процессы как кон-
цептуальную базу осмысленного существова-
ния. Главной несущей конструкцией гражданс-
кого общества является «языковая личность» как
живой образ единства чувств и разума в индиви-
дуальном существе человека.

Новым качеством рационального устройства
языковых коммуникаций обеспечивается демок-
ратизация социальных отношений как главное
требование гражданского общества. Категоричес-
кий императив Канта четко обозначил идейный
канон гражданского поведения личности как со-
знательного соблюдения требований всеобщего
закона. «Поступай так, чтобы максима твоей воли
могла в то же время иметь силу принципа всеоб-
щего законодательства» [3, с. 347]. Применяемые
в современном обществе коммуникативные тех-
нологии, выражающие при демократии действи-
тельную волю гражданского общества в свободе
слова и социальной ответственности, должны
создавать объективный информационный фон
для глобального проектирования разумного бу-
дущего человечества, обеспечивать обмен ин-
формацией в максимально доступном для всех
категорий граждан многоканальном языковом
режиме. Демократичная языковая среда обще-
ственной жизни – это многомерное коммуника-
тивное пространство межличностного общения
людей, представляющее их как свободных и со-
циально ответственных языковых личностей, обес-
печивающее право выбора ими языка взаимно-
го общения.

3. Государственный язык как системный
фактор креативного самоопределения граждан-
ского общества. Важнейшим инструментом идей-
ного влияния государства на гражданское сооб-
щество является государственный язык. Главный
вопрос, который должна решить российская
власть в процессе интеграции в современное
мировое сообщество, – это вопрос о государ-
ственном языке как когнитивно-семиотическом
коде полноправного вхождения в информацион-
ное пространство глобального социума.

Государственный язык – не просто структур-
ный элемент социальной целостности, обеспечи-
вающий информационную взаимосвязь всех ее
частей и систем управления: это главный интел-
лектуальный ресурс, универсальное, единое
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и цельное основание продуцирования перспек-
тивно ориентированных схем общественной прак-
тики как логико-семантических структур коллек-
тивной жизнедеятельности людей. Конечный
смысл его социального функционирования свя-
зан с повышением креативного потенциала граж-
данского общества. «Языковая личность» как кре-
ативный центр языковой жизни гражданского
социума раскрывается в ходе практического пре-
творения социальных проектов разумного буду-
щего как «пророчествующая личность», опреде-
ляющая новые пути и формы социального со-
трудничества.

Для повышения эффективности «языковых
личностей» в проектировании социального бу-
дущего с учетом исторических задач гражданс-
кого самоопределения российского социума не-
обходимо: 1) установить механизмы влияния си-
стемно-динамических и структурно-функцио-
нальных параметров языковой жизни социума на
развитие общественного интеллекта; 2) опреде-
лить степень воздействия различных видов язы-
ковой коммуникации на динамику основных сфер
общественной жизни; 3) в режиме мониторинга
фиксировать эффективность употребления госу-
дарственного языка как универсального средства
организации социокультурных практик на каж-
дом направлении общественного воспроизвод-
ства; 4) контролировать соответствие полученных
результатов идеально-типическим моделям язы-
ковых коммуникаций в контексте углубления по-
литической демократии и укрепления гражданс-
кого самосознания в обществе. Задача развития
гражданского самосознания российского социу-
ма должна рассматриваться в современном ис-
торическом контексте как мегалингвистический
проект стратегического планирования социаль-
ного будущего России [5; 6].

4. Образовательная стратегия гражданского
строительства современного социума. Гражданс-
кое общество реальной демократии обеспечивает
в организации общественной практики выполне-
ние прежде всего информационно-коммуникаци-
онной функции как необходимого условия эффек-
тивной жизнедеятельности всех его систем.

В современном обществе язык массовых ком-
муникаций определяет не только нравственные
приоритеты индивидуального поведения граждан,
но и политику государственной власти, генери-
рует интеллектуальную атмосферу, формулиру-
ет программу социального развития народов.

Язык СМИ как орган общественного самосозна-
ния должен руководствоваться идеей гражданс-
кого договора, нравственной консолидации на-
селения как внутреннего основания его духовно-
го здоровья, быть проводником политики народ-
ного суверенитета, всенародным средством об-
суждения социальных и духовных проблем жиз-
ни общества, а также главным инструментом
мягкого политического управления, духовно-
нравственного регулирования отношений меж-
ду странами, наиболее точным и эффективным
средством корректировки политической линии
государства на мировой арене. Язык фактически
выступает глобальным средством целенаправлен-
ного изменения мира. Реализация языковых прав
оказывается сегодня на первом месте в системе
прав гражданина. Современный социум – это
глобальный образ и подобие СМИ. Дух СМИ ус-
танавливает практические ориентиры историчес-
кого процесса. Эффективность языковой поли-
тики государства во многом определяется спо-
собностью государственного языка быть универ-
сальной программой информационного обще-
ния граждан. Функциональное состояние языко-
вых ресурсов общества (и прежде всего государ-
ственного языка) должно стать главным объек-
том заботы власти в сфере культуры. Именно сим-
волическое зеркало культуры служит истинным
показателем духовного существа общества, идей-
ного достоинства государственного разума в ор-
ганизации общественной жизни.

Функции каналов массовых коммуникаций
в жизни современного общества состоят не толь-
ко в обеспечении граждан объективной, актуаль-
ной и достоверной информацией о наиболее важ-
ных мировых событиях, но и в реализации реф-
лексивно-идеологической, мобилизационно-кон-
солидирующей, нравственно-воспитательной и
художественно-развлекательной функций. На
базе СМИ реализуется в массовом масштабе об-
разовательная стратегия духовного воспроизвод-
ства социума как программы перспективной со-
циализации гражданского населения, его приоб-
щения к передовому интеллектуальному ресур-
су всемирно-исторического процесса. Суще-
ственные трудности процесса гражданского са-
моопределения российского общества рубежа
ХХ–ХХI вв. связаны с неразвитостью обществен-
ного самосознания российских СМИ: главным ус-
ловием их нравственного пробуждения является
живая связь с интересами народных масс, с цен-
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ностями демократии, социальной справедливос-
ти и личной свободы.

Культ Слова становится в современном мире
конституирующим идейным основанием поли-
тического курса национальных государств в стра-
тегическом планировании разумного будущего
человечества, обеспечивает ускорение процес-
сов становления информационного общества как
социального эталона XXI века. Лишь духовная
красота и интеллектуальная сила Языка позволят
мировому сообществу преодолеть современный
антропологический кризис и утвердить братское
со-гласие людей в созидании всемирного социу-
ма, в реализации высшего смысла общественной
жизни. «Выше слова нет на земле вещи более
осмысленной. Дойти до слова и значит дойти до
смысла» [7, с. 150].
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Священника Павла Флоренского с его
 религиозными, культурологическими
 и философскими изысканиями мож-

но назвать одним из выдающихся в ряду предста-
вителей русского искусствознания, но, возмож-
но, прагматическим искусствоведом в узком
смысле этого слова он себя не считал. Много-
численные размышления, запечатленные в тек-
стах, посвященные искусству и культуре, инте-
ресны не только своим конкретно-научным со-
держанием, а, прежде всего, религиозно-фило-
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софскими изысканиями, направленными на рас-
смотрение культуры как единого идейного поля
в культивации антропологического миросозерца-
ния в восприятии Бытия.

Принцип индуктивной системы познания се-
куляризирует антиномию символа в онтологичес-
ком тождестве, представленном следующей мо-
делью: x-объект имманентности стремится к бес-
конечно утверждающей его теургическую состо-
ятельность трансцендентности, в пределах кото-
рой инвариантная дихотомия стирается, транс-
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формируясь в беспредельность истинности ан-
тиномий. С другой стороны, принцип дедуктив-
ности обращает на себя внимание с той позиции,
что символическое смысловое состояние x-объек-
та имманентности, достигнув онтологической
точки истинности в пространственной модели
Бытия, уже не может быть отождествленным с ис-
комым содержательным уровнем постигаемой
вещи, а может только ретранслироваться импли-
цитно или эксплицитно сознанием в воплощении
теургии антиномии символа, воплощенного
в ноуменальной данности: «Человек всегда чув-
ствует, что смысл превышает его, будучи незави-
симым в своем бытии. Смысл всегда ускользает
от всякого определения и не “схватывается” ни-
каким точным описанием. Определить смысл оз-
начало бы его определить, то есть указать на его
границы и пределы. Смысл же всегда открыт и не-
исчерпаем, подвижен и изменчив» [4, с. 71].

Таким образом, символ есть, по определению
П.А. Флоренского, «часть, равная целому», где
«целое не равно части» [1, с. 148]. Указанный
метод постижения антиномий символа, подчер-
кивающий их онтологическую картину состоя-
ний, во многом спровоцирован самой сущнос-
тью мировоззрения Флоренского на их культур-
философский дискурс в Бытии, состоящий в том,
что относительно любое явление действительно-
сти признается философом как фокус антиноми-
ческой диалектики духовного средоточия време-
ни, воплощенной в аритмологии познаваемого
символического смысла вещи. Отталкиваясь от
природы ноуменальности антиномий символа,
философ считает, что в методологии их постиже-
ний в структурной организации объекта и распо-
лагается содержательная форма источника его
чувственной духовной неисчерпаемости, выкри-
сталлизовывается онтологическая неадекватность
всему, чем является, то есть наблюдается обособ-
ление степени феноменальной ретрансляции он-
тологии символа в качестве непосредственного
синтеза имманентности и трансцендентности,
антропологии и духовного абсолюта. В качестве
онтологической основы культуры символ может
проектировать, в определенных взаимосвязях
прогнозировать и организовывать жизнь инди-
видуального начала, позволять человеку творить,
сотворять и созидать мироздание, без какого-
либо отклонения от духовных координат чувствен-
ных постижений. Полноценно ретранслируя
именно ту сторону бытия человека, которая пред-

шествует его модусу «состоявшести», и высту-
пая в качестве «инобытийной» структуры, сим-
вол постоянно интегрирует и раздвигает грани-
цы «культурных определенностей». Это дало воз-
можность П.А. Флоренскому характеризовать
символ как реально присутствующее в действи-
тельности предельно «антиномическое» образо-
вание, как субстанциальное тождество метафи-
зического и физического. Но онтологическую
значимость антиномичности П.А. Флоренский
квалифицирует и не как возражение против сим-
вола, а тенденционально напротив – как залог их
истинного духовного пересечения и содержатель-
ного содружества.

Такое скрещение феноменологического и он-
тологического понимания антиномии символов
вело к утверждению, что символы лежат вне вся-
ческих пределов рационалистического понима-
ния. Здесь мы сталкиваемся с отличительной чер-
той отечественного способа строения феноме-
нологии культуры в целом: для нее характерно
изначальное смещение из среды процесса опи-
сания культуры к вычленению основ «устрой-
ства» самого акта описания, который, в свою оче-
редь, есть в сущности «культурное» действие.
Однако возникает еще одна, параллельная суще-
ствующая характеристика русского самосозна-
ния, персонифицированная в данном случае в ми-
ровоззрении Флоренского, состоящая в постиже-
нии антиномий символа, да и символической сто-
роны явлений Бытия в общем, как духовного от-
кровения и первоакта познания вещи в действи-
тельном пространстве смысловых приращений
и исчислений, разнящаяся с западной – механис-
тической. Акцент ставится на одномоментной
внутренней связанности того, кто описывает,
с тем, что описывается. От «события» культуры
мысль философа уходила в глубины «бытия»,
приближаясь к основам того, что рождало прин-
цип «со-...», т.е. любую сопричастность культу-
ре. Такой оригинальный способ укорененности
диалектического процесса в онтологических ус-
тоях мира определялся не в последнюю очередь
тем, что религиозно ориентированная филосо-
фия определяюще тяготела к рассмотрению
«культурного» становления с позиций его раз-
вертывания «позиций». Указанный подход, безус-
ловно, последовательно секуляризовывался в он-
тологии антиномий символа Флоренского, обна-
руживая все новые, скрупулезно обновляющие-
ся тенденции культурфилософской практической
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экзальтации. Следовательно, теургическая приро-
да явлений не может четко идентифицировать са-
мостоятельную метафизичность, хотя вполне ак-
центируется как состоятельный объект познава-
емого, пока в пространственно-временной пара-
дигме Бытия не преломится установившаяся са-
мозамкнутость при помощи познающего субъек-
та, определившего позициональную изменен-
ность смысловой догматики частности духовно-
го символа вещи, на адекватную антиномичес-
кую формулу сопричастности: «Возрастание зна-
ния у личности предполагает наличие любви
у личности и к ней, а также еще одно условие:
Истиной нельзя обладать индивидуально. Про-
цесс совершенствования, “обожения” личности,
раскрытие идеального образа происходит не с от-
дельным, изолированным от других индивидом.
“Божественное есть всеединое”, потому Богопоз-
нание невозможно без коллективного духовного
опыта, который осуществляется, считает о. Па-
вел, в Церкви» [8, с. 96].

В размышлениях Флоренского «символичес-
кое» видение реальности по-новому представля-
ло ее собственную структурную организацию как
в смысловом отношении, так и в функциональной
детерминации. По своей онтологической доминан-
те относительно каждый символ выделяет и обо-
собляет собой вполне конкретный предел антино-
мической онтологичности мира, в которой проис-
ходит непрестанное движение, перемещение
и трансформация ноумена символической струк-
туры объекта Бытия. Сосредоточивая теургичес-
кое духовное единство, символы предстают в умоз-
рении философа в форме постоянно делегирую-
щих метафизических констант, содержащихся
в строении реальности и представляющихся нео-
споримым свидетельством того, что «являемое»
привносит собою «являющееся». И если ранее ис-
торически «реальным» объявлялось нечто одно –
или «сущее» культуры, или ее «существующее»,
то с возникновением основ философского симво-
лизма удалось совместить эти два онтологических
видения, апробируя, с достаточной долей вероят-
ности, подход сопричастности во всестороннем
философском анализе познаваемого объекта.

Функциональная сложность философского
анализа исходила из противопоставленности не-
скольких причин по поводу проблемы определе-
ния антиномий символа, в виде одного из доми-
низирующих начал пространственной модели
онтологии культуры в целом. С одной стороны,

реальность вообще и реальность культуры в час-
тности определялись в качестве конкретного ряда
антиномий символа или просто символических
образований, имеющих разную смысловую на-
сыщенность и дискурсионную способность к рас-
крытию в смысловой системе объектов реально-
сти. Единство культуры с человеком, как и все-
единство бытия личности в целом, поддержива-
ется символическими субстанциями. С другой
стороны, описанием символов через символы же
утверждается знание метафизики культуры наря-
ду со знанием ее «физики». В философских раз-
мышлениях Флоренского культура, тем самым,
мыслится процессом, охватывающим в первую
очередь деятельность индивида как существа
символического, то есть явления культуры по-
средством символов воплощаются сразу и в ве-
ществе, и в идее. Вместе с тем сущность культу-
ры раскрывалась и в практике по нахождению
символов, их описанию и типологизации, а также
в деятельности по воссозданию оптимальных ус-
ловий функционирования антиномий символов
как символических сцеплений и выражений ду-
ховной идеи в эсхатологии Бытия.

В самосознании Флоренского модель культур-
ного генезиса не только обусловливается религи-
озно-философской парадигмой взаимодействия
человеческого созерцания реальности и феноме-
нологических процессов онтологии, происходя-
щих вокруг этого внутреннего действия, распро-
страняющих и закрепляющих его методологичес-
кую систему, но и реализуется в форме нераспа-
дающегося ноумена, синхронно и прогностичес-
ки расположенного прямо перпендикулярно
к ценностным ориентациям, олицетворенным
в духовной идее антиномии символов: «С аксео-
логической точки зрения, для Флоренского наи-
более значимым является само пространство,
а значит, и актуализация движения от простран-
ства к вещам. Первичность пространства диктует
наличие в нем неких изначально присутствую-
щих ориентиров, которые Флоренским объявля-
ются идеальными» [6, с. 91]. Культурный процесс
захватывает человеческое мироощущение, ввер-
гает его пространственную ориентированность
в имплицитную или эксплицитную диалектику
и позволяет ощущать символ не как абстрактную
единицу антиномических тождественных скреще-
ний, предопределенных культурными догматами,
а скорее ретранслировать в сознании первичность
антиномий символа в качестве особого естества
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духовного акта переживания и сопереживания,
совершающихся над культурными изысками,
в проникновенности в его трансцендентность:
«Духо-носная личность прекрасна, – и прекрас-
на дважды. Она прекрасна объективно, как пред-
мет созерцания для окружающих; она прекрасна
и субъективно, как средоточие нового, очищен-
ного созерцания окружающего» [7, с. 264]. В тес-
нейшей взаимосвязи с этим, философия культу-
ры транслируется преимущественно в решении
привнесения символического поля онтологичес-
ких объектов человеческому восприятию, диф-
ференциация которого наблюдается в пределах
личностных коннотаций, поскольку сама по себе
культура только лишь выступает завуалированным
диагностом, ранжированным модусом внутрен-
них духовных ценностей, где окончательный вер-
дикт выносит монументальность утверждений са-
мосознания, склоняющегося к духовной констата-
ции символа – как Бытия и Бытия – как символа.

Существо антиномии символа в мировоззре-
нии Флоренского культурным пространством
только специфицируется в плоскости смысловой
самодостаточности вещи и духовной диалектики
сознания человека, а истинности достигает при
выходе гностических построений его природы
в область трансцендентальности, в которой веще-
ство смысловых состояний претворяется в бес-
конечную идейность вариаций их жизнеутверж-
дения. Таким образом, если все интуиции куль-
туры оказываются вызваны к бытию символами,
то сама культура может осознаваться в качестве
«вторичной» реальности, существо которой обя-
зательно раскрывается за ее границами: «…В пре-
делах самой культуры нет критериев выбора, кри-
териев различения одного от другого… – пишет
П.А. Флоренский. – Для расценки ценностей нуж-
но выйти за пределы культуры и найти критерии,
трансцендентные ей» [2, с. 127]. В качестве такого
критерия П.А. Флоренский предлагает способ
организации пространства художественных про-
изведений: «…Вопрос о пространстве есть один
из первоосновных в искусстве и, скажу более, –
в миропонимании вообще» [3, с. 102]. Как раз по-
стулируя в собственном миросозерцании фабу-
лу пространственности искусства, богослов пы-
тается, тем самым, постигнуть антиномию сим-
вола с исключительно новой онтологической по-
зиции – художественного выражения его формен-
ных и смысловых постулатов, собранных в кон-
центрированную единую парадигму значений и

воплощенных в индивидуальном ракурсе умоз-
рительных постижений их носителя в реальнос-
ти. Придерживаясь таких рамок рассуждений,
Флоренский ангажирует проникновение в теур-
гическую сокровенность символа с точки зрения
методологии художественного анализа, произво-
дящегося в зависимости от целей и задач, кото-
рые ставят перед собой различные направления
в искусстве. Следовательно, символ становится
художественной постановкой методов и форм
репрезентации в образе действительном образа
действующего и воздействующего на корреляцию
духовных ценностей человека, обратимо испол-
няющихся в искусственных потенциалах. Имен-
но поэтому – искусство есть особая форма пере-
организации действительности с четкой целью
придания телесной реальности статуса духовно-
го бытия. Посредством анализа различных типов
изобразительной перспективы – «прямой» и «об-
ратной» – П.А. Флоренский выделяет два проти-
востоящих, амбивалентных друг другу построе-
ния искусства и культуры, а вместе с этим фоку-
сирует внимание на исследовании антиномий
символа при рассмотрении каждой модели. Пер-
вая модель, в которой картина мира, основанная
на «прямой» перспективе, «не есть факт воспри-
ятия, а лишь – требование, во имя каких-то, мо-
жет быть, и очень сильных, но решительно отвле-
ченных соображений» [3, с. 56]. «Прямая» перс-
пектива проистекает и произрастает от субъекта
и лишена какой-либо организации, через нее «пе-
редается содержание пространства, но не его
организация…» [3, с. 83, 93]. В этом случае пони-
мание и принятие антиномии символа простран-
ственной модели выстраивается в мироощуще-
нии Флоренского совершенно удивительным ме-
тодологическим образом: плавность переходов
художественного миросозерцания транспозици-
онируется в доктрину онтологического дискурса
умозрения в сторону привилегированности со-
держания теургии явления, в безотносительнос-
ти к его пространственной структурной органи-
зации, что дискредитирует целостность антино-
мического движения в оформленности символа.

Субъективность организации прямой перс-
пективы пространства обеспечивает дихотомию
органической модели антиномии символа, де-
монстрирует только лишь условие, момент три-
виалистического представления о временном
состоянии формы объекта через призму его со-
держания, отмечающегося в той или иной точке
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действительности, что создает некоторую усечен-
ность в методе художественного восприятия он-
тологической идейности переживаемого: «Мир,
непосредственно окружающий нас, имеет харак-
тер близости, подручности или отдаленности ве-
щей, длительность или краткость пути определя-
ются самим присутствием, то есть нами сами-
ми [5, с. 82]. Богослов акцентированно связывает
гносеологию художественной сущности антино-
мии символа, в разрезе отмеченной унифициро-
ванности, с открытым поиском механистическо-
го содержания искусства, состоятельность кото-
рого может быть идентифицирована только в не-
разрывном пределе антиномий духовного про-
странства, поскольку именно там обретается аб-
солютный смысл акта творческого переосмыс-
ления эйдосов явления. С различными вариация-
ми распространения прямой перспективы
П.А. Флоренский связывает успехи светского, се-
куляризированного искусства, а в более глобаль-
ном и историческом отношении – и достижения
возрожденческо-новоевропейской культуры.

Антитетичная модель, реализуемая в рамках
обратной перспективы, ставит своим приорите-
том рассмотрение антиномии символа как орга-
нической парадигмы, в которой форма всеедин-
ства идеи постигаемого явления, производящая-
ся при помощи художественного сознания, рас-
познается в онтологической формуле конститу-
циональной синергии духовного таинства. Фло-
ренский справедливо отмечает, что содержатель-
ные уровни прямой перспективы обременены
субъективными изысками, созданные под впечат-
лением внутренней и внешней отягощенности в
анализе антиномий явления, а следовательно, на-
блюдается превосходство критического субъек-
тивизма, мешающего последовательному вовле-
чению художественного гностицизма в духовный
идеализм объективности выведения мнимости
смысла в его ангажированную конкретность но-
уменальности. Только культура парадигмы все-
единства, собирающая в единое целое стреми-
тельные теургии субъективности и объективность
ноумена, обусловливает вектор чувственной тен-
денции антиномического дискурса символа в не-
постоянстве методов их художественного пред-
ставления и воплощения в смысловых аксиомах
действительности, оседающих в программных
экзальтациях искусства как вида их ретрансляции.

Вследствие всего вышесказанного формиро-
вание постулатов духовного всеединства, разви-

того до максимальной степени в пространстве
постижения идеи явления, отражает существо
религиозной культуры. Задача построения пос-
ледней относится П.А. Флоренским в будущее,
она объективна и содержит в себе свойства не
эмпирического, а антиномический символ духов-
ной действительности, что и происходит как раз
только благодаря «обратной перспективе». Кон-
кретные формы религиозной культуры, такие как
храмовое действо, иконопись и другие, раскры-
вают выраженную в их присутствии неповтори-
мую, универсально особую пространственно-
символическую антиномию образа мира, связы-
вающую художественное творчество и конкрет-
ные исторические реальности с соответствую-
щим духовным опытом. Отстаивая концепцию
органичности антиномии смысла (идеи) и сим-
вола формы (выражения этой идейной сущнос-
ти в различных ипостасях), укорененности этого
синтеза в глубинах общечеловеческого опыта по-
стижения духа, П.А. Флоренский по существу до-
казывал бесперспективность усилий по искусст-
венному изобретению форм культуры, бесплод-
ность попыток насилия над «культурным» про-
странством.
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В последнее десятилетие, с разработкой
 Международной Конвенции об охра-
 не нематериального культурного на-

следия (ЮНЕСКО, 2003) и других международно-
правовых и исследовательских программ [1; 8; 9],
традиционные народные верования и знания ста-
новятся предметом изучения не только в мифо-
логии и фольклористике, но также в широкой об-
ласти междисциплинарных исследований (куль-
турная, психологическая антропология, психоло-
гия, социология, философия, эпистемология, ме-
тодология науки, экономика и управление знани-
ями, экология и биология, медицина).

В данной статье, опираясь на полевые иссле-
дования, автор обращается к проблематике ког-
нитивного анализа традиционных знаний. Когни-
тивный анализ традиционно-культурного матери-
ала, как локально заданной в конкретном про-
странственно-временном аспекте мифологичес-
кой рациональности, нацелен как на выявление
констант, так и на выявление их динамики – то
есть на исследование вариаций и механизмов
трансляции знания. В когнитивном плане тради-
ционная культура не может быть представлена
только как спокойный, бескризисный перенос
знания из одного поколения в другое, то есть толь-
ко как институт традиции. В любой традицион-
ной культуре активны процессы изменения, «му-
тации» знания, существуют особые «институ-
ции» и люди определённого социально-культур-
ного статуса, «ответственные» за получение но-
вого и изменение старого (собственно традици-
онного) знания. Миф устойчиво существует
и развивается посредством продуцирования ва-
риаций, то есть, как и наука, предполагает откры-
тие Иного, совершенно нового знания. Как изве-
стно, мышление – «это деятельность, в которой
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ности традиционных знаний. Подчёркивается, что в когнитивном плане традиционная культура не может
быть представлена только как перенос знания из одного поколения в другое: наряду с адаптивно-традиционны-
ми механизмами получения и обработки информации, большое значение имеют заложенные в мифологическом
мышлении преобразующие когнитивные механизмы, порождающие и формирующие знания-инновации.

Ключевые слова: традиционные знания, миф, традиционная культура, мифологическое мышление, транс-
ляция знаний.

субъект выходит за пределы, за границы собствен-
ного сознания, в которой он относится опреде-
лённым образом к объекту, воздействует на
объект и испытывает сопротивление этого объек-
та. Мышление требует нового опыта, а не под-
правки старого» [6, с. 178]. В полной мере это
положение характеризует и мифологическое
мышление. Традиционная культура и лежащее
в её основе мифологическое мышление трансли-
руют не только адаптивно-традиционные меха-
низмы получения и обработки информации, но
и преобразующие когнитивные механизмы, по-
рождающие и формирующие знания-инновации.

В когнитивном анализе традиционно-культур-
ного знания целесообразно выделит две группы:
«знание о мире» и «знание о знании».

Традиционное «знание о мире»:
виды и особенности

Первую группу можно назвать «знание об
объектах» или «знание о мире». Это традицион-
ное знание охотников, рыбаков, бортников, гон-
чаров, кузнецов, строителей, пастухов, травников,
знахарей, повивальных бабок и пр., а также отча-
сти – колдунов и шаманов. К этой группе отно-
сятся и житейские непрофессиональные знания
всех носителей традиционной культуры – сельс-
ких жителей: например, традиционные метеоро-
логические знания, традиционно-календарные
знания, знания о грибах, биологии домашних
животных, посеве, выращивании растений, сено-
косе, жатве, минимальные географические зна-
ния, знания о социальной структуре общины
и других этносах. С точки зрения современной
философии это – онтологическое знание.

В каждом селении традиционное знание об-
разует комплексы – знания «людей леса» (охот-
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ники и пр.), знания «людей селения», знания «лю-
дей с даром» и пр., отражающие специфику мес-
тной природы, этнических связей и т.д. Таким
образом, об одном природном объекте, напри-
мер, о неком дереве или лесе, в пределах одной
традиционной культуры, может быть знание трёх
и более различных точек зрения – смотря пото-
му, например, где это дерево растёт (в селении,
в лесу, на перепутье, в месте сакрального статуса
и пр.). Традиционному «знанию об объектах»
присущи следующие особенности.

Первой особенностью «знания о мире»,
с точки зрения современной научной рациональ-
ности, является неразделённость реального и ми-
стического. Однако мистическое здесь не явля-
ется заблуждением или помехой, а, наоборот,
часто является естественной частью традицион-
ного знания и важным условием успешности его
применения.

Вторая особенность: традиционное профес-
сиональное знание часто выступает как корпо-
ративное тайное знание, в тонкости которого
посвящены только члены артели (плотники, печ-
ники, охотники или, как у знахарей и колдунов –
передача знания-«силы» строго от «учителя уче-
нику»). Этому есть несколько объяснений. Так,
в случае разглашения знаний: а) члены артели бу-
дут лишены добычи или заработка, так как конку-
ренция среди носителей знания возрастёт; б) за-
работок уменьшится, так как утратится возмож-
ность пользоваться чужим незнанием; г) владе-
лец знания потеряет авторитет, так как знание пе-
рестанет быть тайной для других; д) знание поте-
ряет силу, если будет разглашено (охотничья ма-
гия, знахарские обряды, заговоры); е) носитель
знания заболеет, умрёт или, наоборот, будет му-
читься, не имея возможности умереть – особен-
но, если будет разглашена и нарушена процеду-
ра трансляции знания (колдуны).

Нами записано множество поверий, быличек,
обрядов, обычаев и рассказов на эти темы. К при-
меру, если заказчик мало платит, неуважительно
обращается с артелью, печники и плотники мог-
ли, по представлению народа, «напустить бесов»
в дом – дом скрипел, в нём слышались завываю-
щие звуки. Пользуясь незнанием людей, печники
могли вмонтировать в стенки дымохода перья или
горлышки бутылок, которые при ветре издавали
вой. Дом скрипел от неверной посадки сруба,
между брёвнами могли положить камень – тогда
дом уже не держал тепло.

Известны случаи болезни, скорой или долгой
мучительной смерти при нарушении обращения
со знанием. Подобный случай был описан А. Эль-
киным и другими исследователями культур Авст-
ралии: абориген не подвергался излечению, угасая
от непонятной болезни, если местный колдун ука-
зывал на него костяным жезлом. Подобное этно-
специфичное знание не влияло на европейцев.

Третья особенность: такое традиционное зна-
ние строго регламентировано особенными про-
странственными или временными условиями (табу,
предписания, указания, знание регламента по осо-
бенным местам, частям, пошаговой процедуре).

Четвёртая особенность: традиционное «зна-
ние о мире» часто очень подробно, логично, струк-
турировано, систематично и глубоко может опи-
сывать свой объект, даже превосходя научное зна-
ние. Хрестоматийны примеры сложных классифи-
каций растений и животных в туземных сообще-
ствах, приводимых К. Леви-Стросом и представите-
лями когнитивной антропологии. В экспедициях
в Республике Алтай нами записаны тексты о слож-
ной нумерологической взаимосвязи дома челове-
ка, созвездий, миров и небес, священных и родовых
гор, деталей оформления одежды.

Пятая особенность: все носители професси-
онального или полупрофессионального знания
практически приравниваются к колдунам. Инте-
ресно, что интенсивность подобного отношения
зависит от типа прироста и трансляции знания:
отношение слабее, если знание, хоть и тайно-кор-
поративно, передаётся «ритуально-технологич-
ным», «традиционным» (повторение информа-
ции и навыков без сильных изменений «от отца
к сыну»). Однако, как уже говорилось, не всё тра-
диционное знание получается и транслируется
таким «спокойным» путём. Например, с одной
стороны, шаманство разных алтайских этносов
имеет много общих мифологических универса-
лий. Объясняется это постоянными контактами
шаманов (камов) между собой – как негативны-
ми (столкновение шаманов, «поедание» одного
другим во время камлания), так и позитивными
(посвящение, обучение нового кама старыми –
иногда из другого народа). Все более-менее зна-
чительные камы алтайских народов часто знали
друг о друге. Это характерно, по-видимому, для
шаманства в целом. Так, например, в случае ша-
манов нганасан «приёмы шаманства во многом
были получены… от енисейских ненцев или даже
кетов, шаманы которых обучали и будущих ша-
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манов энцев» [2, с. 128]. Да и простые люди, как
показали наши экспедиционные опросы, часто
знали о крупном шамане из другого народа, даже
проживающем очень далеко. Таким образом,
в лице алтайских камов (тубаларов, чалканцев, те-
ленгитов) мы имеем одну из основ единства ал-
тайского традиционного мироощущения.

С другой стороны, как показывают наши ис-
следования [3; 4] и работы других авторов, колду-
ны и шаманы являются своего рода силой измен-
чивости знания, обновления традиции. «Именно
шаманы очень быстро и продуктивно впитыва-
ют любые влияния со стороны, включая их в уже
сложившуюся картину мира, в поле своей дея-
тельности, таким образом, усиливая себя, расши-
ряя свои возможности», – пишет Г.Н. Грачёва [2,
с. 129]. Шаман – наиболее мобильный структур-
ный элемент в системе живого традиционного
знания, что функционально оправданно – мир
Иного (т.е. «нечеловеческое»: потенциально но-
вое или пока недоступное, не-данное, неизвест-
ное человеку знание) никогда не может быть аб-
солютно предсказуем, то есть описан в виде
стройной неизменной системы традиционных
верований. Рассматривая «отсутствие жёсткого
дуализма в понимании мира и человека» мифо-
логического мышления традиционных культур,
исследователи-мифологи считают прямым след-

ствием этого существование «фигуры посредни-
ка, медиатора» – человека-шамана: «Он связы-
вает воедино все области Вселенной, регулирует
процессы «взаимообмена», движения жизни.
Шаманы и всевозможные сакральные лица взя-
ли на себя тяжкий труд. Мыслью, словом и делом
они отрицали однозначность окружающего
мира, проникая в своих полётах-фантазиях в сфе-
ры зыбкого, вероятностного» [7, с. 187–188].

Таким образом, колдун или кам – человек, чьё
основное занятие – взаимодействие с Иной при-
родой, Иным миром, что означает в когнитивном
аспекте «выход» в область неизвестного, измене-
ние-отрицание традиционного и получение ин-
новационного знания. Основой этого является
сама «природа» всякого объекта, данного в ми-
фологическом мышлении в непостоянстве семан-
тических границ (которые часто воплощаются
мифом через хронотоп): «Общепринятое деле-
ние Вселенной архаичного мировоззрения на три
сферы в принципе верно, но следует иметь в виду,
что эти сферы бытия связаны между собой очень
сложно и неоднозначно. Строго говоря, опреде-
лить, где проходит граница между мирами, мож-
но лишь ситуативно: она не является постоянной.
Пространство и время как бы пульсируют, то рас-
ходясь, то сжимаясь. Меняется их эмоциональное
восприятие. Ночью, во время камлания в юрте,

Таблица 1
Представленческие и деятельностные формы традиционного знания

Знание в фольклоре: Знание в ритуале: 
Традиционно-культурные представления о водных 
объектах: о ключах и минеральных источниках; о 
ручьях и малых реках; о разречьях; о реках; об озёрах; 
о болотах. 

Традиции почитания водных объектов: 
ключей и минеральных источников; разречий; 
рек; озёр. 

Традиционно-культурные представления о 
растительных объектах: о травах; о деревьях 
пространства мира человека; о деревьях мира леса; о 
лесных участках. 

Традиции почитания растительных объектов: 
трав; деревьев; пней; лесных участков. 

Традиционно-культурные представления об объектах 
животного мира: беспозвоночные (губки, моллюски, 
черви, ракообразные, паукообразные, насекомые); 
рыбы; амфибии и рептилии; птицы; млекопитающие; 
зооантропоморфные существа 

Традиции почитания объектов животного 
мира: беспозвоночные (насекомые и др.); 
рыбы; амфибии и рептилии; птицы; 
млекопитающие; зооантропоморфные 
существа. 

Традиционно-культурные представления об объектах 
рельефа: «горки»; «горы»; холмы; курганы; участки 
ровной местности; дороги, перекрёстки; ямы; овраги; 
карстовые провалы; пещеры. 

Традиции почитания объектов рельефа: 
возвышенностей; участков ровной местности. 

Традиционно-культурные представления о камнях: 
«каменные столбы»; валуны, «следовики»; галька; 
камни в амулетах, «куриный бог», «урочные» камни; 
окаменелости; метеориты. 

Традиции почитания камней: в русской 
традиционной культуре; в татарской 
традиционной культуре; в финно-угорской 
традиционной культуре. 

 

ФИЛОСОФИЯ. ЭТИКА



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010 35

граница верхнего мира находится прямо за дымо-
вым отверстием, а за дверями дома человека мо-
гут поджидать духи нижнего мира» [7, с. 91].

Получение нового знания при этом может
быть сопряжено с личной жизненной катастро-
фой человека, его сильной болезнью, возможной
смертью. Новое знание при этом воспринимает-
ся как значительная когнитивная аномалия,
«Иное» знание (даётся духами), которое доволь-
но долгое время не может быть осмыслено, что
и приводит к временному психосоматическому
заболеванию. В случае отказа от такого нового

знания или нарушения трансляции наступает су-
масшествие или смерть: подобные случаи были
записаны нами на Алтае – в советские времена
люди, «избранные духами», из-за возможных го-
нений не могли стать шаманами. В Нижегородс-
кой области также записывались истории о со-
шедших с ума или рано умерших – тех, кто согла-
сился принять колдовское знание, но в последний
момент, испугавшись, отказался. Носителями та-
ких «когнитивных аномалий» может оказаться
представитель любой из указанных выше «про-
фессий», а также юродивые, отшельники, священ-

Таблица 2
Типология традиционных знаний по группам его носителей

а) обыденно-практическая группа: 
- традиционное метеорологическое знание; 
- традиционное «календарно-хозяйственное» знание; 
- традиционное зооветеринарное знание о домашних 
животных (о поведении, лечении, употреблении в 
пищу, пр. – поверья, ритуалы, пр.); 
- традиционное географическое знание 
(микротопонимика, сакральная география, «особые» 
места); 
- традиционное социальное знание (представления о 
структуре общины, семьи, «людях с даром», о 
чужаках и соседях, о возрастных стадиях); 

б) гендерно-возрастная группа: 
- знание детей: «сказители» («страшилки» и 
т.д.), организаторы игр, инициаций в коллектив 
и пр., детская «феня»; 
- подростки и парни: деревенская мужская 
кулачная культура, инициации в коллектив; 
- традиции трансляции сексуального знания 
(мужские и женские пути передачи); 
- знания материнства: традиционные пути 
усвоения и передачи; 

в) ремесленно-бытовая группа: 
- портной; 
- гончар; 
- печник; 
- плотник/каменщик (постройка дома); 
- кузнец; 
- мельник; 
- пастух; 

г) промыслово-природная группа: 
- грибник/ягодник; 
- лесозаготовитель (лесоруб); 
- лесник; 
- рыбак; 
- охотник; 

д) социально-пограничная группа: 
- иноверцы/другой этнос; 
- люди соседних деревень 
- гость; 
- прохожий/чужак 
- паломник/странник; 
- нищий; 
- слабоумный/сумасшедший; 
- юродивый; 

е) сакрально-ритуальная группа: 
- повитуха; 
- крёстные; 
- сваха, дружка; 
- плакальщица, исполнители поминальных 
духовных стихов; 
- церковные певчие; 
- звонарь; 
- ряженые (свадьба, календарные 
праздники). 

ж) сакрально-нуминозная группа: 
 хранители священных или почитаемых мест (родники, часовни, могилки, деревья и пр.); 
 целитель (костоправ, массажист и т.д.); 
 священник/монах; 
 старцы; 
 жрец (карт и т.д.); 
 гадатель/гадалка (по картам, бобам, руке, зеркалу и т.д.); 
 знахарь/ «бабушка» (заговоры, камни, вода, масло, «энергия» рук и т.д.); 
 колдун/колдовка; 
 мертвец 
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ники и «Чужие» – путники, странники, солдаты,
ряженые. «Предрасположены» также старики,
дети и молодёжь, поскольку они приближены
к своим онтогенетическим границам. Классичес-
кий сюжет: действие, совершаемое «на спор» (ва-
риант маргинального поведения, выходящего за
границу нормального знания) – принести что-то
ночью из бани или с кладбища и пр. – «когнитив-
ная аномалия» может обернуться «личной ког-
нитивной катастрофой».

Сбор и анализ традиционного «знания о мире»
технологически можно представить в два этапа:
а) Выявление предметно-функциональной орга-
низации традиционного знания – ответ на воп-
рос «о чём знаем?»; б) Распределение традици-
онного знания по группам – ответ на вопрос «кто
знает?» В итоге моделируются местные типоло-
гии традиционного знания и его носителей
и трансляторов, например, «людей с даром»
(человек особых занятий, знаний или ремеслен-
ной специализации, которые могут иметь сак-
ральный статус в местном фольклоре). Помимо
предметных областей (этноботаника, этнозооло-
гия, этномедицина, этнометеорология и пр.) фун-
кционально традиционное знание может рассмат-
риваться 1) как «традиционные представления» -
знание рассказывается и 2) как «знание в дей-
ствии» – знание проживается, т.е. обряды, ритуа-
лы, обычаи; в традиционном экологическом зна-

нии выделяют традиции неразрушающего при-
родопользования (см. табл 1).

Затем всё многообразие представленческих
и деятельностных форм традиционного знания
удобно систематизировать по группам его носи-
телей (см. табл. 2).

Таким образом, в каждой группе технологии
применения знания и пути его передачи (трансля-
ция знания), а также тип объекта знания (что изу-
чается и включается в деятельность) схожи. В груп-
пах от а) к е) возрастает сакрализация знания. Так-
же и внутри каждой группы, как правило, возрас-
тает сакрализация от верхнего пункта к нижнему:
например, с пастухами обычно связано больше
поверий и быличек (тексты с элементом «чудес-
ного»), чем с гончарами, а особенности ремес-
ленного знания портных отражаются больше в бы-
товых анекдотах, рассказах о «своём языке».

Традиционное «знание о знании»
Сами носители чаще всего не рефлексируют

«знание о знании». Исследователь моделирует
эту группу в когнитивном анализе фольклорных
текстов, дающих представление об «Ином» и
фактах нуминозного опыта, сообщающих, таким
образом, о границах «Своего», человеческого,
наличного знания. Это знание о путях возник-
новения, развития, трансляции традиционного
знания, оно также выражено в фольклорных тек-

Таблица 3
Социально-ритуальные пути Нуминозные (мистические) пути 

- через практику переписывания рукописных 
«тетрадей» (духовные стихи, молитвы, заговоры и пр.); 
- через передачу бытового умения (знания, «силы») от 
старших родственников (бабушки, мамы, деда, отца и 
пр.); 
- через свою возрастную среду («знание двора» и т.п.); 
- через наблюдение и истолкование различных примет 
(метеоявления, поведение животных и пр.); 
- через передачу опыта от ремесленника к 
подмастерью; 
- через ремесленно-корпоративный ритуал; 
- через игровую деятельность (подражания, игры, 
загадки и пр.); 
- от старцев, монахов и др. духовных наставников; 
- от чужих людей, прохожих; 
- через инициацию (принятие, посвящение) в 
возрастную группу; 
- через неправильное, не поощряемое поведение 
(описывается в быличках); 
- через случай; 
- через сон или видение. 

- через передачу сакрального умения (знания, 
«силы») от старших родственников (бабушки, 
мамы, деда, отца и пр.); 
- через перенимание опыта других 
знахарей/целителей и пр.; 
- от умирающего колдуна/знахаря; 
- через передачу некой конкретной вещи; 
- через «чудесный дар»; 
- через особую магическую («белую» или 
«чёрную») книгу; 
- через особый магический ритуал (влезть 
ночью в пасть огненной собаки, подслушать на 
перекрёстке и пр.); 
- через различные гадания; 
- от бесов или духов, существ Иного мира 
(домовые, лешие, русалки и пр.); 
- от умерших людей; 
- от ангелов, Богородицы, Николая Угодника, 
др. святых или от Бога (во сне или видении); 
- другие фиксируемые в фольклоре и ритуале 
пути получения и трансляции знания. 
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стах о получении (передаче) некой информации.
С точки зрения современной философии это –
методологическое, гносеологическое знание.
«Миф – это умственный и словесный след не
только того, о чём думал, полагал, верил и что
чувствовал древний человек, но и того, как он
думал» [5, с. 13].

Традиционные представления о путях приоб-
ретения знания почти всегда мистически окра-
шены, поскольку традиционное знание живёт по
законам мифологического мышления. Различные
пути получения традиционного знания можно
распределить в две группы (см. табл. 3).

Таким образом, в когнитивном анализе воз-
никновения, изменения и трансляции традицион-
ного знания исследователь изучает такие струк-
турно-функциональные его особенности, как:
а) рубежность и оборотность (преодоление ког-
нитивной границы, выход на «Иное» знание);
б) символизм, полисемия явлений и вещей мира,
данных в мифологическом знании.
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В настоящее время человечество стоит
 перед необходимостью поиска путей
 решения глобальных проблем. Это

экологические, военно-технические, демографи-
ческие, ресурсные, продовольственные пробле-
мы, международный терроризм, межнациональ-
ные и межрелигиозные конфликты, проблемы
дегуманизации человека и антропологической
катастрофы.

Один из вариантов выхода из мирового кризи-
са лежит на пути ноосферного развития, пробле-

УДК 130.3
Жульков Михаил Вячеславович

Ивановский государственный университет
mzh1@mail.ru

ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ
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и духовными составляющими развития человечества, которое разрешается становлением ноосферной орга-
низованности. Автор выделяет три формы современного этапа ноосферного развития: становление коллек-
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матика которого включает в себя проблемы коэ-
волюции общества и природы, становления ин-
формационного общества, планетарного, государ-
ственного и регионального устойчивого развития,
взаимосвязи духовного и материального произ-
водства, творческого развития личности.

Теоретической основой ноосферного устой-
чивого развития является ноосферология [8; 9],
включающая философские, экологические, гума-
нитарные, естественнонаучные и технические
дисциплины. Ноосферология – молодая отрасль

© Жульков М.В., 2010

Основное противоречие ноосферного развития



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 201038

синтетического знания, поэтому еще многие ее
вопросы требуют теоретического осмысления:
единое понимание ноосферы и процессов ноос-
ферного развития, выявление и анализ основно-
го противоречия ноосферного развития.

Движущие силы ноосферного развития. Фи-
лософия ноосферного развития разрабатывается
в русле как традиционных философских подходов,
так и системно-синергетической методологии.

Противоречие как движущая сила развития
представлена немецкой классической философи-
ей (Г. Гегель) и развита К. Марксом. Основной
закон диалектики (единства и борьбы противопо-
ложностей) исходит из единства, которое диффе-
ренцируется на два полюса. Если единство, цело-
стность первичны и являются более важными,
чем противоречие, то на этом уровне имеется
источник движения и развития этой целостности.

Русская религиозная философия акцентиро-
вала внимание на том, что мир представляет со-
бой целостность, единство – это философия все-
единства В.С. Соловьева, религиозная философия
в целом (софийность, соборность). Русский кос-
мизм основывается на представлениях о фунда-
ментальном единстве мира, связи человека, пла-
неты и космоса.

С точки зрения системного подхода любая
целостность имеет основное отношение или ка-
чество, иными словами, любая система служит
какой-либо цели. Целостность не есть нечто зас-
тывшее, раз навсегда данное. Такие системы, как
биосфера, человечество, ноосфера, – развиваю-
щиеся системы, и их целостность тоже развива-
ется. И с этой точки зрения конфликты или про-
тиворечия возникают там, где возникают или дол-
жны возникнуть системные связи между отдель-
ными частями целого. Поэтому конфликты – все-
гда показатель развития, показатель достигнуто-
го уровня целостности и направления, в котором
эта целостность развивается.

Как известно, эволюция биосферы имеет век-
тор своего развития, связанный с усложнением
нервной системы, мозга (принцип цефализации
Д.Д. Дана [3, с. 21]), созданием субстрата для раз-
вития ума и сознания. Поэтому В. И. Вернадский
сделал вывод о том, что эволюция биосферы при-
водит к развитию сознания. В.И. Вернадский имен-
но так и рассматривал историю человечества – как
историю развития сознания [3, с. 124–148]. Основ-
ными шагами на этом пути были: овладение ог-
нем, приручение животных и переход к земледе-

лию, развитие ремесел, городской цивилизации,
изобретение письменности, развитие государ-
ственности и науки, открытие книгопечатания,
религиозное и философское мышление [там же].

В настоящее время человечество переживает
взрыв научного творчества и быстрое развитие
наук и технологий. На каждом этапе человечество
достигало точки кризиса или бифуркации, состоя-
ния неустойчивости. И если внимательно проана-
лизировать проделанный человечеством путь, то
окажется, что именно развитие сознания позволя-
ло сделать следующий шаг на пути эволюции.

В.И. Вернадский выделял культурную биоге-
охимическую энергию как источник развития
человеческого сознания и общества, превраще-
ния биосферы в ноосферу [3, с. 124–128]. Опре-
деляя ноосферу, он назвал три важнейших состав-
ляющих культурной биогеохимической энергии,
а значит, и ноосферного развития: научную
мысль, труд и социальную организацию челове-
чества [3, с. 20]. Как показал Н.П. Антонов, субъек-
тивный фактор является главным фактором в про-
цессе перехода биосферы в ноосферу, в станов-
лении ноосферы [1, с. 220–232].

Основные противоречия современного мира.
Видимые, проявленные противоречия на различ-
ных стадиях развития человечества менялись.
В течение XIX–XX веков это были: классовая
борьба, борьба социализма и капитализма, Севе-
ра и Юга, общества и природы. После распада
социалистического лагеря появилось мнение, что
перед человечеством открылась дорога, ведущая
к единому демократическому будущему, что на-
шло отражение в известной статье Ф. Фукуя-
мы [15]. Однако есть и другие точки зрения. Сре-
ди них выделяются работы С. Хантингтона, в час-
тности ключевая идея о том, что в мире после
«холодной войны» глобальные противоречия
будут иметь цивилизационный характер и фор-
мироваться на основе фундаментальных культур-
ных различий [16, с. 15, 500–532]. Похожую точку
зрения находим у Э. Тофлера, который предска-
зал в постиндиустриальном обществе гигантские
битвы за влияние, за власть [13, с. 85]. Он указал
три источника противоречий: межэтнические
конфликты, межрелигиозные и эколого-экономи-
ческие [13, с. 451–471].

Н.Н. Моисеев предостерегал человечество от
пути, ведущего к новому тоталитаризму уже
в планетарном масштабе, он высказывался за раз-
витие многополярного мира. Основное противо-
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речие современного мира он видел в противоре-
чии между человечеством и природой, Разумом
и окружающей средой. Он называл и путь реше-
ния этого противоречия – коэволюцию общества
и природы, построение информационного и ра-
ционального общества [6, с. 152–159], становле-
ние коллективного разума человечества [5, с. 181].

В настоящее время человечество озабочено
глобальной экологической проблемой, и ее ре-
шение обозначено как устойчивое развитие. Но
попытки мирового сообщества решить экологи-
ческие проблемы только техническими средства-
ми, как показали Саммиты 1992 и 2002 годов, не
приводят к успеху. Для решения глобальных про-
блем и движения по пути устойчивого развития
прежде всего необходимо изменить сознание
людей, внедрить экологический и нравственный
императивы (Н.Н. Моисеев [6, с. 224, 247–257]),
сместить приоритеты развития от экономических
к гуманитарно-общечеловеческим ценностям
(А.Д. Урсул [14, c. 103]), развивать ноосферное
образование (А.И. Субетто [12]).

На первое место выдвигается проблема цело-
стного взаимоотношения общества и природы
(биосферы). Гармоничное развитие общества
и управление организованностью биосферы
Н.Н. Моисеев и И.Т. Фролов считали квинтэссен-
цией учения В.И. Вернадского о биосфере и но-
осфере [7, c. 39], В.П. Казначеев [4, с. 198] добавил
к этим утверждениям учение В.И. Вернадского
об автотрофности человечества [2]. Для решения
задач управления дальнейшей эволюцией биосфе-
ры человечество должно иметь определенную со-
циальную организацию, знание законов функци-
онирования и развития биосферы и человечества
для того, чтобы эффективно управлять этими
процессами, а также становиться все более авто-
трофным, независимым от объекта управления
(биосферы).

Главное противоречие ноосферного развития.
Для понимания путей ноосферного развития су-
щественно важно выявить не только основное его
противоречие, но и всю систему ноосферного
и антиноосферного развития. Анализ основного
ноосферного противоречия будет более ясен,
если обратиться к рассмотрению представлений
о ноосферном конфликте: «Ноосферный конф-
ликт – это противоречие между материальной
(экономической) и духовной (интеллектуальной)
составляющими всемирно-исторического про-
цесса, проявляющимися на уровнях “природа

и общество”, “биосфера и цивилизация”, “чело-
век и Вселенная”» [11, с. 97].

Это глубинное ноосферное противоречие
проявляется в многомерной системе реалий но-
осферного развития. В настоящее время основ-
ными конфликтами, «реалиями ноосферного
развития», как отмечает Г.С. Смирнов, являются:
1) экономический ноосферный конфликт – ста-
новление единопланетной мировой экономики;
2) духовный ноосферный конфликт, к которому
относятся прежде всего цивилизационные и кон-
фессиональные, решение которых видится в со-
здании нового общечеловеческого мировоззре-
ния; 3) противоречие техносферного и космоби-
осферного развития человечества. Выход из уз-
котехнического развития цивилизации, а значит,
и решение экологических проблем, находится на
пути растущей автотрофности человечества;
4) культурные и антропологические реалии – са-
мая значимая предпосылка разрешения ноосфер-
ного конфликта, а ноосферный человек – «самое
главное достояние ныне рождающейся цивили-
зации»; 5) расхождение между реальной действи-
тельностью и духовной составляющей ноосфер-
ного развития. Это расхождение ликвидируется
с помощью духовно-образовательной револю-
ции [11, с. 107–108].

Основные реалии ноосферного развития яв-
ляются составляющими глобальной ноосферной
бифуркации, к которой подходит человечество
в XXI веке. Эта бифуркация должна переместить
основное внимание человечества с материаль-
ных факторов на духовные составляющие жизни,
утвердить ноосферный вектор развития челове-
чества.

Эта концепция в основу полагает конфликт
между сознанием (духом) и его выражением
в конкретных условиях пространства-времени, на
определенной стадии развития биосферы и чело-
вечества. Другими словами, это противоречие
между сущностным (внеприродным) сознанием
человека и его выражением в виде культуры и ци-
вилизации, между необходимыми достигнутым
уровнем и качеством сознания. Это и составляет
основное противоречие ноосферного развития.
Решением основного ноосферного противоречия
будет становление планетарного ноосферного со-
знания [10] и ноосферного общества в целом.

Три аспекта решения основного ноосферного
противоречия. Становление ноосферного созна-
ния и ноосферного общества, на наш взгляд, воз-

Основное противоречие ноосферного развития



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 201040

можно в русле трех основных тенденций ноос-
ферного развития. Первая связана со становле-
нием коллективного разума человечества. Кол-
лективный разум обеспечит становление обще-
человеческого мировоззрения и направляемого
развития мировой экономики на основе соблю-
дения экологического и нравственного импера-
тивов. Вторая тенденция связана с растущей ав-
тотрофностью человечества. Социальная авто-
трофность основывается на небиосферных ис-
точниках энергии, тем самым она позволяет
уменьшить давление цивилизации на биосферу,
разрешая экологическую глобальную проблему.
Социальная автотрофность является энергетичес-
ким фундаментом ноосферного развития, комп-
лексным показателем продвижения по этому
пути [4, c. 198]. Третья тенденция есть становле-
ние ноосферного человека, который является эле-
ментом ноосферной системы. Именно ноосфер-
ный человек является тем активным звеном, на
котором основано становление коллективного
разума, рост социальной автотрофности и гар-
моничное развитие общества. В конечном счете,
именно благодаря ноосферному человеку реша-
ется основное противоречие ноосферного раз-
вития и созидаются структуры ноосферы, с че-
ловека все начинается и им же все заканчивается.

Ноосфера относится к сложным системам,
в которых элемент системы по сложности равен
самой системе. Поэтому к ноосферному чело-
веку процессы коэволюции общества и природы
предъявляют особые требования: это высокое
развитие личности, ее целостность на основе
творческого образа жизни, ноосферное созна-
ние [10], ноосферное мировоззрение, основан-
ное на признании общего блага первичным по

отношению к личному, на экологическом и нрав-
ственном императиве, а также принципе благо-
говения перед жизнью [17]. Ноосферный чело-
век должен иметь планетарный масштаб мышле-
ния, знакомство с последними достижениями
науки, философии, культуры, активно участво-
вать в жизни общества. Представления о ноос-
ферном человеке оказываются продуктивными
в русле современных исследований в области ин-
теллигентоведения [11, с. 13–38].

Так основное противоречие между духовны-
ми и материальными составляющими ноосфер-
ного развития на уровне взаимодействия челове-
чества и биосферы разделяется на три составные
части: становление коллективного разума, расту-
щая социальная автотрофность и ноосферный
человек. Становление ноосферного человека оп-
ределяет гармоничное развитие общества, кол-
лективный разум начинает управлять организо-
ванностью биосферы, социальная автотрофность
обеспечивает растущую независимость челове-
чества от биосферы. По сути, это силы культур-
ной биогеохимической энергии (сознания чело-
вечества) в действии: научная мысль есть главная
сила управления процессами в биосфере и ноос-
фере, социальная организация совершенствует-
ся в процессе ноосферного развития, а труд ве-
дет к росту автотрофности. В результате получа-
ем схему (см. рис.).

Конечно, эта схема упрощает реальное поло-
жение дел. Так, ноосферный человек участвует
и в становлении коллективного разума, и в росте
независимости человечества; коллективный ра-
зум гармонизирует общественные отношения,
а социальная автотрофность способствует управ-
лению организованностью биосферы и гармо-
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нии общества, является показателем продвиже-
ния человечества по пути ноосферного развития.

Кардинальное отличие сегодняшнего положе-
ния от всех предыдущих бифуркаций состоит
в том, что выход из углубляющегося мирового
кризиса должен быть сознательным и планомер-
ным. До сих пор развитие человечества было сти-
хийным, бессознательным, теперь оно должно
стать планируемым, ценностно-целевым, моти-
вационно-нравственным. Человечество сможет
развиваться дальше, если возьмет на себя ответ-
ственность за развитие биосферы в целом.

Таким образом, становление ноосферы явля-
ется ближайшей целью развития биосферы и че-
ловечества. В основе ноосферного развития, ве-
дущего к построению ноосферы, лежит фунда-
ментальный ноосферный конфликт, основное
ноосферное противоречие – между духовными
и материальными сторонами развития человече-
ства. Это противоречие разрешается становлени-
ем планетарного ноосферного общества с ноос-
ферным сознанием и мировоззрением.

Анализ основного противоречия ноосферно-
го развития позволяет выявить три его основных
аспекта, которые одновременно являются основ-
ными направлениями ноосферного развития: ста-
новление коллективного разума, рост социальной
автотрофности и развитие ноосферного челове-
ка, главной характеристикой которого является
ноосферное сознание.

Ноосферное развитие открывает перед чело-
вечеством путь становления планетарной и кос-
мической цивилизации, достижения гармонично-
го развития самого человека в союзе с природой.
Ноосферная парадигма отвечает этическим кри-
териям гуманизма и справедливости, показыва-
ет пути устойчивого развития к информацион-
но-ноосферной цивилизации.
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Актуальным и важным для современ-
 ной науки и философии является изу-
 чение интегрального потенциала че-

ловека в его взаимосвязи с природой и обществом
в целях увеличении знаний о человеке как усло-
вии развития и активизации антропологического
потенциала прогресса современной цивилизации
и гуманизации сфер жизни общества в условиях
НТР. Поэтому акцент в настоящей статье сделан
на концептуальных подходах к исследованию по-
тенциала человека и его интегральной природы,
которые наиболее значимы для развития научных
представлений о нем.

Развитие представлений об интегральном по-
тенциале человека в отечественной философии
имеет общие черты, объединяющие различных
авторов и различные течения. В них находят свое
проявление и сохраняют свою актуальность и уче-
ния прошлых лет.

В частности, в выводе о полноте творческой
свободы как освобождении творческих возмож-
ностей личности от внешней необходимости, в по-
нимании несоответствия существования людей их
сущностным характеристикам, в предчувствии
нового человека и новой эпохи проявилось един-
ство позиции философии К. Маркса и русской
религиозной философии. Они различными путя-
ми приходят к некоторым общим выводам.

Например, по мнению Н. Бердяева, эпоха уни-
версального космического человека только насту-
пает, но определена она не какими-то историчес-
кими материальными предпосылками (и здесь он
критикует К. Маркса), а движением души чело-
веческой от ее греховности к искуплению в твор-
честве [1, c. 254–261, 368–369].
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Согласно же позиции К. Маркса, обретение
потребностью и способностью человека их дей-
ствительной социальной сущности, всесторонней
сущности возможно лишь в условиях снятия от-
чуждения человека как освобождения потребно-
сти и способности от внешней необходимости,
внешнего принуждения к их функционированию,
как обретения потребностью и способностью их
внутренней диалектики, определяющей процесс
творчества.

Идея творческой свободы личности нашла
свое развитие в России, но это произошло все же
на основе марксистской концепции, которая ос-
тается до сих пор наиболее реалистической тео-
рией освобождения человека, восстановления его
целостности в творческом бытии личности. Раз-
виваясь в XX в. в отечественной философии, эта
традиция обратила особое внимание на процесс
амосозидания личности, как процесс формиро-
вания ее целостности и свободы, на анализ детер-
минирующих оснований творчества, на критерии
творчества, историческое развитие творчества
и т.п. (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Э.В. Иль-
енков, Г.А. Давыдова, Е.Г. Куделин, Л.А. Зеленов,
А.Т. Шумилин, Б.П. Никитин).

Согласно этой линии в философии и науке,
диалектика творческого бытия личности состоит
в том, что личность, обнаруживая себя в творче-
стве, тем самым созидается и развивается сама.
Поэтому творческое бытие личности и есть то
общественное состояние человека, которое
К. Маркс оценивал как утрачивание противопос-
тавления субъективизма и объективизма, спири-
туализма и материализма, деятельности и стра-
дания, опредмечивания и самоутверждения, сущ-
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ности и существования, индивида и рода, свобо-
ды и необходимости [2, c. 116, 123].

Ориентация на творческое саморазвитие лич-
ности в современном мире могла бы сыграть
существенную роль в деле самосохранения и раз-
вития её потенциала.

Однако и сама отечественная философия даже
в период доминирования в ней марксистской ан-
тропологии не лишена была метафизических суж-
дений о природе человека. В частности, социо-
логизаторское направление игнорировало при-
родные начала человека. Оно сложилось на ос-
нове возведения в догму тезиса К. Маркса о со-
циальной сущности человека. Противоположная
тенденция сформировалась под влиянием дости-
жений естествознания и биологии, претендующих
на монополию в материалистическом понимании
человека. На ее основе формируются, как прави-
ло, некие частные образы человека, не соотнесен-
ные с его целостным общефилософским понима-
нием. Особенно это касается трактовки потребно-
стей и способностей. В частности, существует тен-
денция подведения понятия «потребность» под
понятие «нужда» [3], которое, как доказывают дру-
гие авторы [4, с. 6], более справедливо понимать
как биологический аналог потребности.

Или взять, например, имеющиеся классифи-
кации потребностей. Многие из них включают
в себя в качестве первого уровня так называемые
биологические, витальные (или в некоторых клас-
сификациях физиологические) потребности [5],
которые вряд ли могут иметь место у человека в
чистом виде. То же самое связано с воздействи-
ем психофизиологической проблемы на понима-
ние способностей евгеникой, педологией, кото-
рые стремились преувеличить значение биоло-
гических наследственных факторов человеческой
способности. Пафос авторов этих концепций вро-
де бы оправдан: в самом деле, человеческая спо-
собность (как, впрочем, и человеческая потреб-
ность) могут сформироваться только на основе
полноценного биологического субстрата челове-
ка, в деле передачи которого из поколения в поко-
ление наследственность играет ведущую роль.
Однако она – только предпосылка, потому что
дальше вступают в свои права иные каналы на-
следования – социальные. А это значит, что и воп-
рос о потребностях и способностях, о природе
человека – это вопрос о диалектике биологичес-
кого и социального, о преобразовании биологи-
ческого в человеке социальным.

Сторонники дуалистического подхода к соот-
ношению биологического и социального в чело-
веке тоже стоят, по сути дела, на биологизаторс-
ких позициях. Так, например, Р.С. Карпинская,
рассматривая, как монистический, взгляд на че-
ловека как совокупность всех общественных от-
ношений, задает вопрос: «что же тогда Маркс
называл двойственностью качественной опреде-
ленности» природы человека, существованием
человека одновременно и как «субъекта приро-
ды», и как «субъекта общества»? [6, с. 9] Пред-
ставляется, что к таким вопросам, а вслед за ними
и соответствующим выводам авторов приводит
смешение понятий бытия и сущности человека.
Бытие человека (в том числе и как тела, организ-
ма) есть предпосылка (в том числе и природная)
его истории, а сущность человека в самом деле
одна, и она социальна, ибо бытие человека раз-
вертывается только в истории общества. Еще Ге-
гель подчеркивал, что сущность «есть то, что она
есть», «через свое собственное бесконечное дви-
жение бытия» [7, с. 264]. Для человека таким бес-
конечным движением бытия является история
общества, поэтому сущность его исторична, или,
что то же самое, – социальна. В целом такому
пониманию соотношения биологического и со-
циального в человеке и отвечают подходы уче-
ных, стоящих на диалектической позиции. Н.П. Ду-
бинин говорит о диалектическом «снятии» соци-
альным биологического в истории человеческо-
го рода и жизни отдельного человеческого инди-
вида [8, с. 60–62]. Этой точке зрения близки пози-
ции В.В. Орлова и Л.А. Зеленова. Первый под-
черкивает, что человек имеет «не двойственную
биологическую и социальную, но интегральную
социальную природу, включающую в себя в под-
чиненном виде свою биологическую основу» [9,
с. 303]. Л.А. Зеленов придерживается той же моде-
ли, но говорит не просто о биологической, а о при-
родной основе (механической, физической, хими-
ческой, биологической), т.е. ставит вопрос более
широко. Сегодня подход к природе человека как
интегральной становится более распространен-
ным, охватывая все новые и новые стороны этой
интеграции. Например, авторы вышедшей в 1994 г.
книги «Интегральная природа человека» Ю.Г. Вол-
ков, В.С. Поликарпов определяют человека как кос-
мобиопсихосоциокультурное существо.

Таким образом, диалектический взгляд на
природу человека состоит в том, что движение
природного бытия человека постоянно «снима-
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ется» общественными условиями его жизни. Его
природные силы «обрабатываются» социальны-
ми силами, очеловечиваются, обретая черты

сущностных сил человека. Социальная сущ-
ность человека и обусловливает его выход за пре-
делы биологической формы движения, возмож-
ность подчинять себе свою биологическую при-
роду, и одновременно освобождать ее в качестве
родовых сущностных сил. Это главная особен-
ность природы человека, которая отражена нами
в определении: природа человека – трансформи-
рующаяся социальность. Имеется в виду, что при-
рода человека, чтобы стать подлинно человечес-
кой, испытывает очень серьезное воздействие
социокультурных факторов, которые, в свою оче-
редь, тоже являются ее достоянием, возникая
и развиваясь из своих природных аналогов (на-
пример, нужда у животных и потребность у че-
ловека; закон борьбы за существование у живот-
ных и закон соревнования способностей у чело-
века). Один из ведущих законов развития челове-
ка в истории – закон возвышения потребностей,
который свидетельствует об очень существенных
изменениях, происходящих с человеком в исто-
рии, а соответственно, и о трансформации его
природы на разных исторических этапах. Серьез-
ную пищу для размышлений и подтверждение
высказанных положений можно найти, напри-
мер, в исследовании духовных традиций.

Понятие сущностных сил содержит в себе
широкие возможности для исследования челове-
ка в аспекте потребности и способности как ин-
тегральных составляющих потенциала человека,
их исторического развития и трансформации
природного в человеке в социальное. Сущност-
ные силы можно определить как исторически
сложившиеся созидательные силы людей, кото-
рые присваиваются и интегрируются ими в фор-
ме их деятельных способностей или творческих
потребностей и способностей. Данный подход
имеет в виду, что сущностные силы человека так
же, как и его сущность, развертываются только
в истории общества и могут иметь отчужденные
формы существования. Соответственно, в по-
требности и способности надо уметь отделять их
исторически преходящую отчужденную форму
от их действительной сущности.

Авторы упомянутой уже нами книги
Ю.Г. Волков и В.С. Поликарпов обращают вни-
мание на то, что современная теория антропоге-
неза дает примеры жесткости воздействия на че-

ловеческую природу со стороны социокультур-
ных факторов, и приходят к следующему выводу:
«Таким образом, в человеческой природе идет
борьба стихийного, хаотического и упорядочи-
вающего начал, где разрушительные аффекты
погашаются при помощи религиозных и других
культурных скреп» [10, с. 79].

Рассмотренные методологические подходы,
имеющие большое влияние в отечественной фи-
лософии и науке, определяют возможность раз-
работки концепции потенциала человека, отве-
чающей требованиям его комплексного понима-
ния. C учетом вышеизложенного концепцию по-
тенциала человека, свойственную отечественной
философии и науке, можно представить следую-
щим образом [11, с. 45–130].

В философской, экономической и психологи-
ческой литературе существует взгляд на потен-
циал человека как на его потребность и способ-
ность, диалектически связанные между собою.
В своей действительности, социальной опреде-
ленности они выступают как диалектическое про-
тиворечие, лежащее в основе формирования лич-
ности. Потребность и способность являются ин-
тегральными характеристиками личности, то есть
вбирают в себя все параметры, по которым рас-
познается и оценивается личность: ценности,
убеждения, мотивы, цели, волю, восприятия, пред-
ставления, суждения, умозаключения, идеи, об-
разы и т.п. Все личностные образования, будучи
модификациями потребности и способности,
несут в себе их качественную определенность
и напряжение их диалектики.

Потенциал человека – это система его возмож-
ностей, возникающих в диалектике возможнос-
тей мира и свобод человека и оформляемых в сис-
тему сущностных сил человека: потребности
и способности.

Потенциал человека представляет собой сис-
тему диалектических противоречий, в напряжении
которых возникают деятельные силы человека.
Диалектика сущности и существования, содержа-
ния и формы, социальной самодетерминации,
необходимости и свободы, возможности и дей-
ствительности, объекта и субъекта, единичного
и общего, потенции формы, творческого бытия
и культуры личности определяют характер взаи-
модействия потребности и способности и законо-
мерности функционирования потенциала челове-
ка. Выделены некоторые закономерности функ-
ционирования и развития потенциала человека.

ФИЛОСОФИЯ. ЭТИКА
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Решение проблем человеческих качеств, куль-
туры личности, действительной свободы челове-
ка, которые столь остро встали сейчас перед всем
человечеством, возможно только на пути снятия
отчуждения человека от своих сущностных сил,
от культуры, на пути к свободному творческому
бытию личности, движущей силой которого яв-
ляется диалектика потребности и способности как
слагаемых культуры личности.

В качестве успешных попыток интеграции
знаний о человеке в отечественной литературе
можно рассматривать следующие работы: «Че-
ловек как предмет познания» (1969) – Б.Г. Анань-
ев; «Антропономия» (1991), «Методологиячело-
векознания» (1992), «Система частных наук о че-
ловеке» – Л.А. Зеленов и его школа; «Материя,
развитие, человек» (1974), «Человек, мир, миро-
воззрение» (1985), «Антропология как система
наук о человеке» (1996) – В.В.Орлов. Большую
роль в развитии интегрального подхода сыграла
книга Ю.Г. Волкова и В.С. Поликарпова «Интег-
ральная природа человека: естественнонаучный
и гуманитарный аспекты» (1994). В ней дается
комплексный анализ человека как социоприрод-
ного, космопланетарного существа, в котором
соединены в единое целое космическая, биоло-
гическая, психическая, социальная и культурная
стороны индивида. Таким образом, отечествен-
ные авторы исходят из того, что человек обладает
интегральной природой – он представляет собой
«космобиопсихосоциальное единство» (В.С. По-
ликарпов), целостное «космопланетарное явле-
ние» (В.П. Казначеев), причем личность в связи
с обществом выступает в качестве интегрирующе-
го фактора человеческой природы(Ю.Г. Волков).

Разработку проблемы интегральной природы
человека в ключе эволюции и генетики общества
осуществили Н.Б. Оконская и Н.К. Оконская.
«Именно через генетику, – отмечают они, – мо-
жет быть расшифрована концепция импринтин-
га, т.е. запечатление воздействия социального на
биологическое (в том числе генетическое) и об-
ратно – воздействие биологического на социаль-
ное. Генетика – это связь субъекта со всем вне-
шним миром, в том числе и со Вселенной. Эту
особенность исследовали гениальные ученые
Чижевский, Гумилев, Бехтерева» [12, с. 10].

Они также ставят задачу продолжить, развер-
нуть и углубленно обосновать материализм Мар-
кса и концепции социальной физики Чижевско-
го.

Современные разработки проблем интеграль-
ного потенциала человека, таким образом, по-
стоянно адресуются к традициям отечественной
философии в этом вопросе. При этом, кроме от-
меченных уже авторов и их идей, для современ-
ных исследователей особое методологическое
значение имеют следующие концепции.

Широкое распространение получила идея но-
осферы В.И. Вернадского, с которой сегодня свя-
зывают перспективы решения экологических про-
блем. Ее популярность и развитие в современной
науке позволяет говорить, что она занимает веду-
щие позиции, находя теоретическое развитие
и практическое применение, и, как представляется,
именно в связи с тем, что многие ее стороны соот-
несены с решением проблемы человека [13, с. 479].

Реальностью в XX в. стала также идея К.Э. Ци-
олковского о выходе человека в космическое про-
странство. С развитием космонавтики можно свя-
зывать перспективу решения проблемы человека
в условиях научно-технического прогресса.

Очевидно, свое развитие еще предстоит най-
ти идее космической природы человека (чело-
век – часть космоса, микрокосм) и сопряженной
с ней идее живого и разумного Космоса. Эта идея,
с одной стороны, сопряжена с древней традици-
ей в понимании мира и человека, а с другой –
заострена в будущее развитие науки, представле-
ний о потенциале человека и нравственности. Се-
годня многие отечественные ученые поддержи-
вают идею «всеоживленности» Космоса. Среди
них В.В. Налимов, А.Е. Кулинкович, В.П. Казначе-
ев, А.И. Субетто. Идея космогенеза человека, ко-
торая имеет сегодня много сторонников своего
развития и различные версии, открывает новые
возможности для развития представлений о при-
роде человека, его назначении, смысле жизни,
сущностных характеристиках, потенциале. Здесь
современные исследователи акцентируют внима-
ние на следующих положениях: В.П. Казначеев
подчеркивает неслучайность появления челове-
ка в космогонической эволюции интеллекта [14,
с. 30], в данном измерении человека у В.П. Казна-
чеева появляется концепция человека как инди-
видуальной «ноосферы», развиваются представ-
ления об «онтологии добра», этическом интел-
лекте, «культуре творчества» как «культуре ра-
дости и счастья» (А.И. Субетто, В.П. Казначеев).
Эти взгляды развивают представления об интег-
ральном потенциале человека, позволяя переос-
мыслить его в аспекте новых научных открытий
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(генная инженерия, клонирование и т.п.).
Привлекает современных исследователей об-

ращенность русской философской мысли «к че-
ловеческому всеединству в его взаимодействии
с Землей, Природой, Космосом». Свое развитие
в отечественной философии, да и в обществен-
ной мысли в целом, находит идея соборности.

Таким образом, отечественная философия
содержит в себе немало методологически значи-
мых идей для разработки проблемы интеграль-
ного потенциала человека. Во многом их значи-
мость сохраняется благодаря взаимосвязи этих
учений с различными областями науки. Совре-
менные философия и наука в разработке пробле-
мы интегрального потенциала человека особое
внимание уделяют данным различных наук и пу-
тям интеграции их с целью выработки нового зна-
ния о человеке как целостности. «Взаимосвязь
и взаимообусловленность знаний о мире и чело-
веке, – отмечает В.В. Орлов, – приобретает осо-
бенно сложный характер в современную эпоху,
когда проблема человека в существенной мере
становится проблемой естественных наук, про-
блемой особого рода» [15, с. 45].

И так же, как это сложилось в западной филосо-
фии (М. Шелер), в отечественной философии глав-
ную методологическую функцию в этом процессе
выполняет философская антропология (Б.В. Марков).

Являясь концептуальным знанием о челове-
ке и обладая способностью к синтезу различных
научных знаний, философская антропология ин-
тегрирует сегодня вокруг себя различные науч-
ные области, связанные с изучением человека
и общества. В ходе этой интеграции происходит
взаимообогащение философской антропологии
и частных наук, а соответственно, взаимообога-
щение концептуального знания о человеке и час-
тнонаучного знания, развитие представлений об
интегральном потенциале человека.
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Потенциальная конфликтность любого
 мультиэтнического образования под-
 тверждена мировой практикой. Ост-

рота и высокий мобилизационный эффект этни-
ческих конфликтов состоит в апелляции не толь-
ко к рациональным, но и к иррациональным мо-
тивам: исторической памяти о былом «величии»
нации или надеждам на ее будущее процветание,
явным либо мнимым обидам и ущемлениям на-
ционального достоинства, ксенофобическим пла-
стам ментальности и национального самосозна-
ния, а подчас и скрытым в их толще деструктив-
ным импульсам.

Этнические конфликты в современном обще-
стве распространены в таких регионах мира, как
Баскония, Каталония, Палестина, Северная Ирлан-
дия, Судан, Тибет, Турция, Уэльс, Шотландия,
Шри-Ланка, Чечня и др.

Основные тенденции развития современного
общества свидетельствуют о том, что на уровне
магистральных институтов и практик осуществ-
ляется переход от доминировавших ранее откры-
тых физических форм насилия, к скрытым, заву-
алированным, символическим (информационно-
психологическим). Это, в свою очередь, делает
трудным идентификацию всего спектра властных
отношений. В этих условиях, как отмечает П. Бур-
дье, необходимо уметь обнаруживать власть там,
где она менее всего заметна [1, с. 88]. Учитывая
неразрывную структурную связь между властью
и насилием, для характеристики вышеозначенной
тенденции целесообразно использовать понятия
«символическая власть» и «символическое на-
силие».

Символическая власть есть превращенная, т.е.
неузнаваемая, преображенная и легитимирован-
ная форма власти, подчиненная другим ее фор-
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мам. Символическая власть конструирует соци-
альную реальность через высказывание и текст,
побуждает видеть, верить, утверждать, изменять
и навязывает видение мира. Она не заключена
лишь в символических системах, но встроена в со-
циальный контекст. Одной из форм проявления
символической власти является манипуляция.
Само слово «манипуляция» происходит от латин-
ского слова «manus». В различных словарях ев-
ропейских языков манипуляция трактуется как
обращение с объектами, преследующее опреде-
ленные намерения, цели. Подразумевается, что
для таких целей требуется ловкость и сноровка.
В технике те приспособления для управления ме-
ханизмами, которые являются, условно говоря,
продолжением рук, называются манипулятора-
ми. Отсюда произошло переносное значение сло-
ва – ловкое обращение с людьми как с объекта-
ми, вещами [3, с. 44–47].

Нам видится более уместным использование
понятия «технологии массовой манипуляции пси-
хикой» по ряду обстоятельств.

Во-первых, ни глобальная, ни общенациональ-
ная, ни региональная манипуляция невозможна
без соответствующих технологий.

Во-вторых, «технологии массовой манипуля-
ции психикой» - это собирательное понятие, ко-
торое включает в себя технологии манипуляции
на региональном, общенациональном, или, точ-
нее, государственном уровне и мировом (глобаль-
ном), а также разделяет различные технологии
манипуляции в зависимости от сферы примене-
ния (политика, экономика, культура и т.д.).

В-третьих, собирательность понятия «техно-
логии массовой манипуляции психикой» заклю-
чается также в том, что оно включает в себя раз-
нообразный набор технологий, посредством ко-
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торых субъект этого процесса оказывает инфор-
мационно-психологическое воздействие на
объекта.

В-четвертых, протекание процесса манипуля-
ции предполагает, что воздействию подвергается
не только сознание человека, но и его психика
в целом (сознание, подсознание, бессознатель-
ное), его поведение и сам человек.

В-пятых, современное общество не утрачива-
ет массовости, поэтому технологии, функциони-
рующие на уровне магистральных социальных
практик и институтов, могут быть охарактеризо-
ваны как массовые.

Очевидно, что в целом технологии массовой
манипуляции психикой действуют репрессивно
на социальность. Впрочем, подчас трудно разде-
лить репрессивный и конструктивный потенциал
технологий массовой манипуляции психикой.
В целом генезис и развитие технологии массовой
манипуляции психикой есть следствие увеличе-
ния роли науки в жизни современного общества
и экспансии ее достижений в другие сферы об-
щества. Именно наука, развитие психологичес-
ких (психоанализ, бихевиоризм, социальная пси-
хология и др.), а также технических знаний (сред-
ства массовой коммуникации) сделали возмож-
ным генезис и развитие технологии массовой
манипуляции психикой. Итак, технологии массо-
вой манипуляции психикой – это социальные тех-
нологии информационно-психологического, яв-
ного и скрытого управления психикой, действия-
ми и поведением человека и различных соци-
альных групп.

Технологии массовой манипуляции психикой
представляют собой способ информационно-
психологического репрессивного воздействия.
Функционирование данных технологий на уров-
не структурообразующих социальных институ-
тов и практик общества предполагает манипули-
рование не только психикой человека, но и ин-
формацией, а также символами. Основными спо-
собами такой манипуляции являются конструи-
рование, умолчание (в том числе и последствий
изменений, вызванных каким-либо событием, фак-
том, процессом), искажение, селекция, передер-
гивание, переворачивание. С помощью этого вы-
зывается желаемая для субъектов технологий мас-
совой манипуляции психикой реакция объекта.

Результатом конструирования технологий
массовой манипуляции психикой посредством
различных медиумов может являться все соци-

альное: от представлений одного человека до
имиджа государства. Воздействие масс-медиа на
социальные процессы и их участников заключа-
ется в том, что они, замалчивая определенную
информацию, преподнося ее в более выгодном
свете, функционируют по принципу, который
знаменитый философ Нового времени Д. Беркли
считал онтологическим – «быть – значит быть
в восприятии» («esse est percepti» – лат.). Дей-
ствительно, в жизни современного человека нич-
тожна доля непосредственных наблюдений по
сравнению с данными средств массовой инфор-
мации. Так, восприятие политика, деятеля шоу-
бизнеса, киноактера напрямую зависит от того,
как этот образ будет «преподнесен» масс-медиа.
В том числе и поэтому, кстати, фото- и телеге-
ничность оказывают такое важное воздействие на
политический процесс. Так формируется инвер-
сированновать восприятия образов окружающей
действительности современным человеком. Тех-
нологии массовой манипуляции психикой в про-
странстве масс-медиа активно участвуют в фор-
мировании медиапрезентаций, таких как рекон-
струкция, миф и др.

Тип «реконструкция» допускает свободу ин-
терпретации со стороны СМИ: реальное собы-
тие заново «конструируется» в медийном про-
странстве на основе определенных установок.

Тип «миф» представляет целенаправленно
созданный, часто весьма отдаленный от реаль-
ной действительности образ события. Его изна-
чальная направленность на оказание идеологи-
ческого воздействия [2, с. 121]. Символическая
власть, таким образом, посредством технологий
массовой манипуляции психикой конструирует
реальность.

Современные межэтнические конфликты,
противоречия во многом являются результатом
социального конструкта, технологически создан-
ного и направленного на достижение скрытых
целей. Речь идет о таких процессах, как конструи-
рование и использование этнических стереоти-
пов для достижения определенных целей субъек-
тов политики (например, попытка разыграть эт-
ническую карту тем или иным политическим де-
ятелем в рамках предвыборной кампании). Так-
же можно отметить целые кампании в средствах
массовой информации по «сатанизации» обра-
за внешних врагов того или иного государства (на-
пример, образ японцев для граждан США в пери-
од Второй мировой войны, иракцев и сербов для
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западных стран в конце ХХ – начале XXI в. и др.).
В этих случаях образ этноса представляется в ис-
каженном виде, что создает важный плацдарм для
легитимации насилия и других репрессивных дей-
ствий по отношению к его представителям и ин-
ститутам государственности.

Если же рассуждать о конструировании ми-
фологем и идеологем, влияющих на формиро-
вание межэтнических отношений в российском
социокультурном пространстве, то можно ска-
зать, что, например, применительно к российс-
кому политическому пространству иллюстраци-
ей вышеотмеченного может служить формули-
ровка «укрепление славянской идентичности»,
которая используется для различного рода по-
литических интриг и манипуляций как внутри
России, так и за ее пределами – в ближнем зару-
бежье и в Восточной Европе. Это выражается
в конструируемые посредством технологий мас-
совой манипуляции психикой идеологемы, со-
держащие славянофильские нотки об особом
характере отношений, например, между Росси-
ей, Украиной и Белоруссией, которые должны
существенно отличаться от отношений между
другими суверенными государствами. Славян-
ская идентичность, полагает политическое ру-
ководство этих стран, служит основанием для
создания более благоприятных экономических
условий для сотрудничества. Восприятие Рос-
сийской Федерации в таком случае скорее как
потребительского, чем дружественного государ-
ства, а этническое родство выступает как симу-
лякр, ярлык без ссылки, значение которого лишь
в том, что он является основанием конструиро-
вания посредством технологий массовой мани-
пуляции психикой мифологем. Умелые манипу-
ляторы способны превратить столкновение пре-
ступных клик в этнический конфликт, разжечь
чувства этнической ненависти.

Исходя из вышесказанного, хотелось бы за-
метить, что понятия «этнос», «нация», «нацио-

нализм» навязывают обществу и индивиду опре-
деленные практики, эффективность которых для
общественных благ сомнительна или даже нега-
тивна [4, с. 71–72]. К сожалению, на рубеже ново-
го тысячелетия российская национальная поли-
тика строилась без учета необходимости выра-
ботки общих для всех россиян надэтнических
принципов. Акцент делался на поддержание раз-
личных этнических групп. Это привело к тому,
что вместо формирования институтов гражданс-
кого общества произошло укоренение «принци-
па крови» в общественно-политической практи-
ке и кадровой политике российских субъектов [5,
с. 56]. Поэтому мультиэтничной Российской Фе-
дерации необходимы надэтнические, объединя-
ющие ценности, на основе которых возможна
прочная форма коллективной идентификации.
В противном случае, этнический фактор может
быть использован для конструирования и закреп-
ления в ментальных структурах различных этно-
сов посредством технологий массовой манипу-
ляции психикой различных идеологем, мифоло-
гем, стереотипов и принципов, направленных на
разжигание межэтнических противоречий.
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Общая неудовлетворенность безрелиги-
 озной культурой, отсутствием реаль-
 ных духовных ценностей в России кон-

ца XIX – начала XX века явила плеяду обществен-
ных деятелей из среды русской интеллигенции,
единых в своей направленности и сплотившихся
под эгидой «нового религиозного сознания» (по-
нятие, воспринятое современниками, как «на-
правление общественной деятельности людей,
которых объединил интерес к обновлению цер-
ковно-общественных отношений») [6, с. 5].

Русской церкви предстояло отказаться от суе-
верий (чудеса, дьявол, загробный мир), стать ак-
тивным участником социальной жизни. Для это-
го была необходима автономия церкви (отделе-
ние ее от государства) и скорейший созыв
Поместного Собора.

Религиозное сознание всегда было «важней-
шим атрибутом, позволяющим человеку ориен-
тироваться на главные, наивысшие ценности су-
щего и должного, восходящего к абсолюту
Бога» [1, с. 219–220]. Поэтому вера в исцеление
религией и духовное начало, сочетаясь с личны-
ми представлениями о Боге и морали, стали пред-
метом обширных дискуссий, явивших множество
мнений по поводу «нового религиозного созна-
ния» (НРС). Среди них особенно привлекательны
взгляды Д.С. Мережковского и Н.А. Бердяева, ка-
сающиеся специфических черт данного понятия.
Они еще недостаточно структурированы в совре-
менной литературе. Поэтому систематизация та-
ких черт, как недовольство «исторической» и со-
временной церковью, необходимость религии,
проблема соотношения «плоти и духа», антро-
подицея («оправдание человека»), мистическое
начало, представляется наиважнейшей задачей.

Итак, недовольство «исторической» и совре-
менной церковью во многом обусловило станов-
ление НРС. Рассматривая смысл жизни в канве
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религиозного поиска, Мережковский пытался
выйти за рамки христианской догматики через
соединение русской культуры и Вселенской Цер-
кви. Безусловно, соединение это болезненно. Ор-
тодоксальность русской церкви всегда была чуж-
да философу. Историческая церковь, по его мне-
нию, не выполнила социальной функции, «не
смогла свести небо на землю», не осуществила
Божьей правды. Мережковский критикует и со-
временную церковь, выступая против ее пассив-
ности. Ведь отказываясь от участия в решении
насущных проблем, она способствует погруже-
нию мира во власть Антихриста. В его лице госу-
дарственная власть заслонила власть Христа. Эта
ошибка должна быть преодолена за счет установ-
ления Царства Божьего.

В этом ключе неоднозначным представляет-
ся тезис современного исследователя религиоз-
но-философской мысли ХХ века в России И.В. Во-
ронцовой, согласно которому социальная рево-
люция легко вписывается в НРС «как необходи-
мый вид религиозного действа при смене
эпох» [6, с. 58]. Но возможно ли «установление
царства Божьего» через насилие и разрушение?!
Как показала практика, – нет.

Критика церкви выразилась также в том, что
цензура не хотела принимать нового взгляда на
существующие таинства и догматы. Именно по-
этому авторитет церкви не воспринимался Ме-
режковским как нечто сакральное. Получается,
что церковь борется с людьми, в которых «пыла-
ет религиозный огонь». Догматы не должны быть
статичными, поскольку наша вера обращена к жи-
вому Христу.

Проблема сущности Церкви, ее «материали-
зации на земле» волновала и Н.А. Бердяева. В ходе
исторического процесса подлинного критерия
церковности найдено не было. Была сделана по-
пытка повысить авторитет церкви, сделать ее но-
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сителем абсолютный религиозной истины, тре-
бующей полного подчинения. Но вот границ ис-
тинной Церкви определить не удавалось. Инкви-
зиция, ставившая своей целью поддержание это-
го авторитета, парадоксальным образом способ-
ствовала его утрате. Религиозный путь был уте-
рян, и обрести его вновь человечеству не удава-
лось. Таким образом, недоверие к самой Церкви
и ее признакам усиливалось и, в конечном итоге,
привело к тому, что человеческая культура как
творческий акт развивалась вне церковных стен,
оставаясь в «мистической церкви», в которой для
Бердяева заключена истина.

Вселенские соборы, положившие начало раз-
ногласию между Восточной и Западной церквя-
ми, для Бердяева не были абсолютным постула-
том любви к Христу. Часто они наполнялись не-
благочестивыми людьми, которые посредством
человеческих голосов «устанавливали» критерии
религиозной истины, хотя авторитетность Собо-
ров должна исходить из присутствия в них Духа
святого. Истина открывается через членов Собо-
ра, которые «высказывают мнения не человечес-
ки субъективные, а сверхчеловечески объектив-
ные» [2, с. 194]. Для Бердяева же истинность Цер-
кви определяется «религиозным восприятием»,
которое выше самой Церкви, выше самого Свя-
щенного Писания. Он выступает против церков-
ного принуждения: нельзя «организовать цер-
ковь», в нее можно войти лишь внутренне, мис-
тически. Истинная церковь не уничтожает все то,
«что лежит за пределами ее колпака». Ее органи-
ческое начало там, где Любовь, где Христос. По-
этому молитва должна произноситься везде (не
только в храме). Вся жизнь для Бердяева есть
Молитва, поскольку мир у него отождествляется
с Божьим храмом. Именно этот постулат спосо-
бен сделать религиозное возрождение Вселенс-
ким. Выступая против иерархического построе-
ния Церкви, философ утверждает, что в Еванге-
лии ничего не говорится о принадлежности «Бла-
годати священства» только избранным. Его иде-
ал – свободная община, каждый член которой
обладает правом на совершение таинств. Цер-
ковь, в которой таинства осуществляются «уеди-
ненно», мертва для него. Он отмечает, что в таин-
ствах языческих было гораздо больше соедине-
ния с миром, с людьми и что нам очень дорого
церковное величие, но нельзя не признать тот
факт, что «историческая церковь» явила собой
лишь богадельню, в то время как должна была бы

стать и «рабочей мастерской, и ученым кабине-
том, и художественной студией» [11, с. 150].

Нельзя не отметить, что желание оставаться
в лоне русской церкви никогда не иссякало у Бер-
дяева. Проблема «новой церковности», постав-
ленная Мережковским в центр НРС, его не при-
влекала, поскольку он не верил в создание «но-
вой Церкви», а главное, – не был убежден в вер-
ности понимания мережковцами того, что есть
Церковь, и не принимал их «квартирных богослу-
жений». Но во многом они были едины. Напри-
мер, в неприятии существующей исторической
церкви, которую считали мифом. Наконец, оба
философа были уверены в том, что «приход но-
вой религиозной эпохи знаменует объединение
всех христианских церквей в одну Вселенскую» [2,
с. 233]. Правда, теократия для Мережковского есть
прямое правление Христа, для Бердяева же «цар-
ство всеобщего священства». К слову сказать,
русская интеллигенция в полной мере не осозна-
вала всей важности религиозных проблем. Рели-
гия интересовала ее «постольку, поскольку она
связывалась с политикой или же с проповедью
атеизма» [5, с. 67]. Российское общество, игнори-
рующее религиозные вопросы, обрекало себя на
гибель.

Необходимость религии была осознана дея-
телями НРС. Мережковский, например, придавал
религии огромное значение, усматривая ее связь
с культурой. Это не случайно, поскольку начало
ХХ века ознаменовалось мощным культурным
всплеском в жизни России. Для представителей
символизма культура вообще стала сакральна.
Впоследствии она должна «соединиться с рели-
гией и занять свое место в Церкви, а потом и вов-
се стать самой религией. Взаимосвязь культуры
и религии должна быть отражена в сознании лю-
дей – только так «религия Троицы» Мережковс-
кого явится России.

Вопросы, связанные с необходимостью рели-
гии, стали сокровенными и для Бердяева. Он под-
черкивает взаимосвязь религии и творчества.
Признание божественной сущности творческо-
го акта приводит философа к мысли о возмож-
ности культуры и религии заменять друг друга.
В религии он видит неисчерпаемую силу, способ-
ную в корне поменять социальную жизнь, сде-
лать ее религиозной. Немаловажно замечание
Бердяева о взаимоотношениях религии и фило-
софии. Он считает, что «философия, став служан-
кой религии» [3, с. 14], так и не стала носителем
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религиозной жизни. Именно поэтому философ-
ское знание, не подкрепленное религиозностью,
становится опустошенным. Вот почему Н.А. Бер-
дяев всегда отдавал предпочтение «философии
церковной», в которой сохраняется проблема
мирового смысла» [2, с. XVII].

Одной из главных черт НРС явилась проблема
«плоти и духа», с вытекающим из нее вопросом
«святой плоти». Ее разработка осуществлялась
в ходе религиозно-философских собраний 1901–
1903 годов. Аспект чувственной любви, ставший
приоритетным у В.В. Розанова, явился важным
для Мережковского в контексте «святости» пола,
его «преображения во Христе». Розановская чув-
ственность для Мережковского лишь знамение
«духовной любви». Он критикует Розанова за
пренебрежительное отношение к личности, ко-
торую тот считает «функцией пола». Мережков-
ский же считает ее сущностью. Пол интересует
его только в контексте социальной проблемати-
ки, а именно, в доминировании мужского над
женским. В докладах философа («Гоголь и о. Мат-
фей», «Н.В. Гоголь и православие») плоть была
представлена как совокупность культурных цен-
ностей, сакрализация которых обусловила неук-
лонное им следование. Поэтому плотское начало
автономно для Мережковского. Объединение
«духа» и «плоти» он видит в «тайне Рождества»,
«тайне Воплощения», тайне «Воскресения Пло-
ти», данных Христом. Дух и Плоть в «догмате о Бо-
гочеловеке» равны. Христианство не последова-
ло этому догмату, обусловив противостояние
плотского начала – аскетическому христианству.
Но у Мережковского в «Смерти богов (Юлиан
Отступник)» «изображения языческих богов
…считались изображением христианских свя-
тых» [8, с. 27].

Вопрос о соотношении Духа и Плоти интере-
совал и Бердяева. В проблеме «освящения пло-
ти» его интересовал аспект, связанный с религи-
озной значимостью пола. Человечество часто
стыдилось пола, но, между тем, это «вопрос веч-
ный», стоящий на одном уровне с категориями
жизни и смерти. Это показывает, что Бердяев счи-
тает категорию пола более значимой, нежели
Мережковский. Пол был ошибочно связан с «гре-
ховностью плоти», хотя сама плоть имеет мета-
физическую основу, как и дух. Бердяев полагает,
что в церкви слишком много «плоти». Здесь он
вновь противоречит Мережковскому, для кото-
рого церковь лишь «дух». Единство «плоти» и «ду-

ха» заключено для Бердяева в преобразующей
творческой деятельности человека. Эта деятель-
ность напрямую связана с плотью, которая есть
мировое тело, требующее «воскресения».

Проблема единства «плоти и духа» интересу-
ет современного исследователя И.В. Воронцову.
Ее рассуждения о «претворении человечества
в Богочеловечество» [6, с. 51] неоднозначны, по-
скольку непонятно, смогут ли когда-нибудь
«плоть» и «дух», будучи долгое время неприми-
римыми врагами, соединиться.

Таким образом, обвинения, адресованные
Бердяеву другими представителями НРС о невни-
мании к «плоти», неправомерны, так как он рас-
сматривал этот вопрос с другой точки зрения,
а именно – творческой деятельности человека.
Творческая деятельность, любимая Н.А. Бердяе-
вым, нашла свое отражение в «антроподицее»
(идее оправдания человека) – одной из существен-
ных черт «нового религиозного сознания».

Н.А. Бердяев считает, что Бог – Иисус Хрис-
тос заложен в человеке. В этой связи не случайно
наделение человека божественной сущностью.
Христос для философа есть человек «второго
рождения в духе», совершенная личность, сво-
бодная от биологической сферы. И если Хрис-
тос, живущий в человеке, – «сын Божий», то и сам
человек – «сын Божий». Творчество является тре-
бованием Бога от человека и обязанностью че-
ловека. Но для Бердяева Бог не является абсолю-
том и первопричиной всего. Здесь что-то выше,
а именно бездна, в которой сосредоточен анар-
хический идеал. Это и есть сотворение мира по-
средством свободы. В ней «скрыта тайна мира.
Бог захотел свободы, и отсюда произошла траге-
дия мира» [4, с. 224].

Мережковский, напротив, не был слишком
увлечен проблемой человеческого творчества.
Его волновал исключительно Христос, загадка
Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
Именно во Христе он увидел возможность вос-
создания великой гармонии на Земле – единение
религии Отца (дохристианские религии) и рели-
гии Сына (христианство). Так мыслитель знаме-
нует создание Третьего Завета, наполнением ко-
торого становится «религия Святого Духа» («Тре-
тья ипостась божественной Троицы»). Даже в его
художественном произведении из уст самодерж-
ца Павла I слышатся фразы: «Спи с Богом! ..., С на-
ми Бог! ..., Господи…, Прости, Господи…» [9,
с. 71–75]. В «Иисусе Неизвестном» он задумыва-
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ется о подлинном лике Христа, через истинное
восприятие Евангелия пытается прийти к Иису-
су. Именно это может приблизить истинных хри-
стиан к «Церкви будущего века». Несмотря на
все расхождения, Мережковского и Бердяева
объединяла позиция признания изначального
присутствия человека «во Христе».

Незыблемой чертой НРС была мистика, кото-
рая нашла свое отражение в философии Ме-
режковского и Бердяева. Именно мистическое
начало привело Мережковского к опыту декаден-
тства и символизма. Русских декадентов он на-
звал «самозародившимися мистиками», отраже-
нием в искусстве того, что происходит в жизни.
Они стали первым поколением людей, «взыскав-
шим тайны. Какой именно?.. Божеской или дья-
вольской – это вопрос, который решается уже по
выходе из декадентского подполья …в новое ре-
лигиозное сознание» [10, с. 77–79]. Символизм,
по мнению Мережковского, обречен быть вне-
сенным в церковь и освященным ею. Культура
через движение к мистической цели может стать
религией, поскольку мистическое начало в ней
очень сильно.

Н.А. Бердяев же рассматривает мистику че-
рез философию свободы. В ее основе он видит
два типа: «мистический» и «магический». Мис-
тика пребывает в сфере свободы, в ней – «транс-
цендентный порыв из необходимости естества
в свободу божественной жизни» [3, с. I–IV]. Тре-
бованием времени становится переход от скры-
той мистики к выявленной. Именно универсаль-
ная мистика способна вернуть человечество к ре-
лигии исповедания Бога. В то же время мистика,
будучи таинственной, не несет спасения. Рассуж-
дения о магии приводят его к заключению: «Ма-
гический путь – путь человекобожеский. Путь же
мистический – путь богочеловеческий» [3, с. IV].
Магия, лежащая вне христианства, деструктивна.
Здесь явно просматривается невозможность от-
речения от Бога, хотя Мережковский заключает,
что никакой «белой» магии не существует. Лю-
бая магия демонична по сути своей, а сам маг
обладает подлинной силой только в случае отре-
чения от имени Божьего. В этой связи «новое
религиозное сознание» не мыслится без гнозиса,
призванного перейти от христианства «истори-
ческого» к «мистическому».

Итак, проанализировав черты НРС, отметим,
что это социокультурное явление не могло быть
односторонним. Представители русской интелли-
генции, обладая обширными знаниями в облас-
ти религии, все же были наивны в вопросах пони-
мания ее сущности. Поэтому динамически раз-
вивающаяся проблематика НРС требовала обя-
зательного участия духовенства в ее обсуждении,
поскольку и представители интеллигенции,
и представители Церкви хотели придать обществу
новый религиозный импульс. Долгожданная
встреча двух сторон стала возможной в рамках
возникших религиозно-философских собраний,
прежде всего, Петербурга и Москвы. Они дали
огромный теоретический и фактический матери-
ал, который отображен в докладах, протоколах
заседаний, в прениях видных деятелей культуры,
«проповедников религиозно-философской мыс-
ли в начале ХХ века» [7, с. 3].
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Как Любовь коррелирует с другими аб-
 солютными самоценностями: Доб-
 ром, Истиной, Красотой? Любовь есть

результат их воплощения в человеке или их совер-
шенная, качественно преобразованное единство?
Можно ли построить антропологию, этику и акси-
ологию на любви? Может ли тот или иной мысли-
тель избрать лишь одну из абсолютных ценностей
для построения системы этики или антропологии.
Что же все-таки позволяет безусловно надеяться
на торжество добра в мире? Это – Любовь. Отве-
ты на эти вопросы мы можем увидеть в трудах
представителей относительно единой школы рус-
ской религиозной философии и социологии, к ко-
торой относятся философ-интуитивист Н.О. Лос-
ский и культуролог, русско-американский ученый,
директор Гарвардского центра по изучению альт-
руистической любви П.А. Сорокин.

Особенности подхода Лосского и Сорокина
к альтруистической любви

Особенностью их подхода к любви является
акцент на агапэ, или альтруистической любви, и вы-
ступление против эроса как чувственной любви.
Альтруистическая любовь в соответствии с дан-
ным подходом есть абсолютная самоценность,
интегрирующая, с одной стороны, мир ценностей
в единую аксиологическую систему, и, с другой
стороны, есть главная жизненная сила, объединя-
ющая социальный мир. Отметим, что нетривиаль-
ные концепции альтруизма Лосского и Сорокина
были маргинальными в известной степени, не были
до конца признаны научным сообществом.

Сравнительный анализ
различных видов любви у Сорокина и Лосского

Н.О. Лосский является одним из редких пред-
ставителей русской школы религиозной филосо-
фии, который, создавая философскую систему,
не обошел вниманием проблему любви, в том

числе социальные силы, содействующие или
противодействующие добру и любви. Его уче-
ние о любви может быть реконструировано по
целому ряду фундаментальных философских
произведений [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Он стоит на пози-
ции этики любви1 и критикует эгоизм, апеллируя
к тому, что Н. Луманом было названо «не при-
сутствующий третий», к сакральному тексту хри-
стианства. «В эгоистической любви нарушен ранг
ценностей, указанный Иисусом Христом, когда
Он выразил сущность своей проповеди в двух
заповедях: люби Бога больше, чем себя, и люби
ближнего так же, как себя» [4, c. 59–60]. Сравни-
тельная характеристика альтруизма, эгоцентриз-
ма и эгоизма представлена в сводной таблице 1.

Для разработки своего альтруистического
учения Сорокину было необходимо разграничить
два вида любви: эрос и агапэ. Однако Сорокин не
учел существования еще как минимум двух наи-
более представленных в социальном взаимодей-
ствии видов любви: филии, то есть любви дру-
жеской, братской, и любви-уважения. Если эрос –
любовь эгоистическая, любовь, основанная на
самости человека, то агапэ – высшая форма бес-
корыстной созидательной, со-творящей любви,
характерная для величайших альтруистов чело-
вечества. Сравнительный анализ эти двух путей
мышления о любви, парадигмы любви-эроса
и любви-агапэ, представлен в таблице 2.

Рассуждая об агапэ, о высшей религиозной
форме любви, и П.А. Сорокин, и Н.О. Лосский
приводят примеры православных и католических
святых, так как, как пишет второй из них, «идеал
христианина есть святость, и получение имени
святого устанавливает связь человека с индиви-
дуальным носителем святости» [4, с. 212].

Механизм формирования альтруизма
В работе «Условия абсолютного добра»

Н.О. Лосский разбирает разнообразные взгляды

ФИЛОСОФИЯ. ЭТИКА
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Таблица 1
Сравнительный анализ альтруистической, эгоцентрической и эгоистической любви

Критерии 
сравнения 

Альтруизм или 
жертвенная 

любовь-служение 
Эгоцентризм Эгоизм 

1. Смысл Служение интересам 
других и бескорыстное 
служение ценностям. 

Служение личной жизни, 
само-служение. 

Удовлетворение личного 
желания. 

2. Объяснение 
любви 

Субъект или ценность, 
на которых направлена 
любовь, объясняют ее 
своей собственной 
самоценностью. 
Например, любимая 
жена самоценна для 
любящего мужа, и эта 
самоценность ее 
личности объясняет его 
любовь к ней. 

Могут в разных ситуациях 
представлять разные типы 
объяснений: самоценность 
Другого или самоценность 
самости. 

Любовь к себе объясняется 
самоценностью своей 
личности, как достойной 
всякой любви, блага и т.д. 
Самость как 
объяснительный механизм. 

3. Ценностная 
определенность 
любви 

Абсолютная сверхличная 
ценность человеколюбия 
по отношению к 
Другому. . Субъект 
любви доходит до 
состояния, выраженного 
таким самоотречением: 
«Я – ничто. Ты – все, 
любовь моя». 

Относительная ценность 
личного бытия, которая 
может сочетать любовь к 
другому к себе. При этом 
переход к абсолютности 
любви возможен. 

Эгоистически-гедоничести
ческая псевдоценность. 
Как правило, 
сопровождается 
психопатологией, ведушей 
к болезненному 
тщеславию, честолюбию, 
которые иногда могут 
привести человека к 
тяжким преступлениям. 
При этом любовь 
понимается эгоистами как 
правило.в 
телесно-половом ключе.  

4. Телеология любви Цель любви – благо 
ближнего, то есть 
другого субъекта любви. 

Цель любви иногда путается 
со средством любви, иногда 
нет. 

Средство всегда 
принимается за цель. То 
есть свое благо 
рассматривается не как 
средство, а как цель 
эгоизма. 

5. Мотивация к 
оказанию помощи 

Желание помочь 
ближнему, избавить его 
от страданий. 

Желание помочь себе или 
ближнему. 

Желание помочь себе, 
избавить себя от 
страданий. 

6. Отношение к 
другому, к предмету 
любви 

Другой – это 
самоценность, это 
достойная личность. 
Другой как цель. 

Индифферентное отношение 
к Другому. 

Другой как средство для 
достижения личных 
корыстных целей, и 
средство, то есть 
собственное удовольствие, 
принимается за цель. 

7. Яркие лозунги, 
идеи 

Люби ближнего своего, 
как самого себя. 

Благородный человек всего 
более занят мудростью и 
дружбой. Любовь дана людям 
не от богов. 

Бери от жизни все. Бери от 
других все, что можешь 
взять. 

8. Системы этики, 
основанные на 
данном виде любви 

Этика любви или этика 
абсолютных ценностей 

Эвдемонизм в виде 
эпикуреизма 

Гедонизм, утилитаризм 

Понятие альтруистической любви в философии Н.О. Лосского и культурологии П.А. Сорокина
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представителей гедонизма, эвдемонизма, биоло-
гизма, натуралистического эволюционизма на
проблематику любви. Преодолевая недостатки
этических теорий, Н.О. Лосский предлагает со-
вершенно оригинальный механизм формирова-
ния альтруизма. Он не эволюционный и отража-
ет не «процесс», не некие временные этапы фор-
мирования любви, но фактически одномоментен,
как вспышка или озарение. Подлинная симпатия
означает высшую степень социальной и духов-
ной интеграции, единство или, как пишет
Н.О. Лосский, «тесную сращенность всех существ
друг с другом» [4, c. 46]. Она является условием
возникновение интуиции, оригинально понима-
емой как вступление одного человека в такое со-
знание нужд и страданий другого, что происхо-
дит полное перенятие страдания этого другого [4].
Однако возникновение интуитивного сопережи-

вания является необходимым, но недостаточным
условием возникновения любви. Необходима
трансляция (предполагающего зависимость) лю-
бящим объективных ценностей состояний и це-
лей другого, на которого направлена его любовь.
Любовь, предполагающая полное единодушие,
единосущие любящих лиц, возможна благодаря
тому, что деятели сотворены не как обособлен-
ные существа, а как обладающие отвлеченным
единосущием, или первичной сращенностью.
Если деятели творят дела любви, если их любовь
взаимна, то их отвлеченное единосущие каче-
ственно преобразуется в конкретное единосущие,
любовь переходит на новый уровень конкретно-
сти. Таким образом, осуществляется духовное
альтруистическое совершенствование.

П.А. Сорокин предлагает концепцию альтру-
изма, рассматриваемого как образец обществен-

9. Некоторые 
«апологеты» 
данного вида любви 

Н.О. Лосский, 
П.А.Сорокин 

Эпикур и его последователя Спенсер 

10. Тип личности Идеалист Смешанный тип Прагматик 
11. Тип 
цивилизации 

Цивилизация личностей, 
"абсолютная", 
идеациональная 
цивилизация 

Переходный тип – 
"идеалистическая" 
цивилизация 

Цивилизация личин, 
масок, "чувственная" 
цивилизация 

Окончание таблицы 1

Таблица 2
Эрос и Агапэ [1]

Эрос Агапэ 
1. Эрос – желание добра для себя. Агапэ бескорыстна. 
2. Эрос – усилие человека к своему 
совершенству. 

Агапэ дается человеку сверху (от Бога). 

3. Эрос – приложение усилий человеком для 
достижения спасения. 

Агапэ – дар Божий, спасение, которое является 
результатом действия Божественной Любви. 

4. Эрос – эгоцентрическая любовь, форма 
самоутверждения себя как самого продвинутого, 
самого благородного и самого совершенного. 

Агапэ – любовь, которая «не ищет своего»  
(1 Кор.13:5) и свободно и непосредственно дает 
себя ближним. 

5. Эрос стремится получить божественную 
жизнь, бессмертие себя. 

Агапэ – удивление (в сравнении со своей 
жизнью) перед жизнью Бога, который первый 
отдал свою жизнь, чтобы дать ее людям. 

6. Эрос – желание иметь и обладать, опирающееся 
на ощущение потребности. 

Агапэ свободно отдает себя, изливает себя. Для 
этого опирается на богатство Бога и обилие 
благ, которые он имеет. 

7. Эрос – прежде всего человеческая любовь, и 
Бог – цель Эроса. 

Агапэ – прежде всего собственная любовь 
Бога, поскольку Бог есть Агапэ. 

8. Эрос дается только тем, кто действительно 
служит ему; следовательно, он не 
непосредственный, но «обусловленный» 
ценностью объект. 

Агапэ изливается на «злых и добрых»; 
следовательно, она непосредственна, 
«беспричинна» и дарует себя тем, кто достоин 
и не достоин ее. 

9. Эрос признает ценность в его объекте и поэтому 
любит его. 

Агапэ любит и придает ценность объекту 
любви. 

ФИЛОСОФИЯ. ЭТИКА
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ного механизма, противостоящего силам разру-
шения. Используя методы наблюдения и экспе-
рименты в референтных группах с контент-ана-
лизом обширных статистических данных и обоб-
щением исторических фактов, Сорокин приходит
на первый взгляд к тривиальному выводу, что аль-
труизм рождается из любви, то есть сама любовь
является источником любви. Однако этот вывод
важен, так как противопоставляет учение Соро-
кина светскому гуманизму, выводящему любовь
из социальной природы человека, а также эво-
люционизму, рассматривающего любовь как ре-
зультат развития социальной организации и ком-
муникаций в обществе.

В исследовании Сорокина, касающегося изу-
чения «отношений между каждым из студентов
Гарварда и Рэдклиффа и его или ее “лучшим дру-
гом” дружба была инициирована в 23,7% случа-
ев действиями доброты, помощи, симпатии и за-
боты одной или обеих сторон; в остальных 76,3%
случаев она была обусловлена взаимозаменяе-
мостью ценностей и опыта. Не было ни одного
случая дружбы, инициированной агрессией од-
ной или обеих сторон» [1, c. 59]. Исходя из этих
данных, Сорокин предлагает важный методоло-
гический принцип: познавать любовь следует
исходя из нее самой, искать не внешние, а внут-
ренние факторы ее образования. Н.О. Лосский,
основываясь на этом принципе, предложил рас-
сматривать мистическую интуицию как метод
познания высшей любви.

Иерархическая структура
альтруистической любви

Исходя из иерархической теории Н.О. Лосско-
го, можно реконструировать его взгляды на уров-
ни альтруистической любви по критерию зави-
симости от качественной определенности субъек-
та или вещи, на которую она направлена.
Н.О. Лосский выражает христианскую идею о Бо-
жественной любви, выраженную в принципе:
«Бог – Любовь». Этой же идеи придерживается
П.А. Сорокин, однако не уделяя ей такого повы-
шенного внимания. Высшей формой любви, до-
ступной для человека, является любовь к Абсо-
люту. «Христианское откровение, – пишет Лос-
ский, – дает нам сведения о Нем (Абсолюте. –
О.В.) как Едином Боге в Трех Лицах». Наиболь-
шая полнота любви, по Лосскому, осуществляет-
ся в отношениях между ипостасями Святой Тро-
ицы. Они «мыслятся как Лица, с совершенною

любовью приемлющие всю индивидуальную
сущность друг друга и сполна» [4, c. 54].

Основная задача, идеальная цель церковной
организация есть формирование в пастве этой
любви к высшему идеалу совершенства и любви.
«Церковь, по Лосскому, принуждена исходить из
серединного царства действительности, задаваясь
целью постепенно воспитать в человеке любовь
к трансцендентному идеалу абсолютного совер-
шенства» [4, c. 167]. Эта любовь становится осно-
вой для восхождения человека к добродетелям:
смирению, кротости, милосердию и т.д.

Следующий уровень любви – это любовь
к ценностям. Восхождение к совершенному иде-
алу предполагает не только любовь к другим
субъектам и живым существам, но и к абсолют-
ным ценностями. Ценностная любовь ничем не
детерминирована, а, наоборот, полностью сво-
бодна. «Любовь к ценности не детерминируется
причинно ценностью: она есть свободное прояв-
ление деятеля. Он может свободно полюбить Бога,
как Абсолютное Добро, заслуживающее высшей
степени восхищения; такое отношение деятеля к
Богу есть бескорыстная любовь к добру за то, что
оно есть добро» [4, c. 59]. Любовь к ценности
предполагает отношение к ценностям не в их раз-
нородности, а к ценности в ее единстве с други-
ми ценностями. Любовь к ценностям, по Лос-
скому, ведет к наиважнейшим альтруистическим
поступкам.

Четвертый уровень любви – это любовь к лич-
ностям, которые называются Лосским «субстан-
циональными деятелями». Истинная любовь
между деятелями возможна, если она достигли
осознания абсолютных ценностей. Рассматривая
высший уровень любви как аспект абсолютной
полноты бытия, Н.О. Лосский дает следующее
определение межличностной любви: «Любовь
одного лица к другому есть полное приятие чу-
жой индивидуальности и совершенная отдача сил
в ее пользу. Совершенное единодушие деятель-
ности, очевидно, невозможно без взаимной люб-
ви и достижимо лишь при осуществлении абсо-
лютных ценностей, так только абсолютные поло-
жительные ценности все совместимы друг с дру-
гом. [4, c. 56] Результатом этого осуществления
абсолютных ценностей в человеке является выс-
шая возможная для человека форма любви – свя-
тость. Об этом идеале писал великий русский
писатель Ф.М.Достоевский: «Признав святость
высшей ценностью, стремясь к абсолютному
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добру, русский народ не возводит земные отно-
сительные ценности, например частную соб-
ственность, в ранг «священных» принципов» [4,
c. 231]. В вечности святость преобразуется как
конкретное единосущие, «вполне осуществимое
лишь в Царстве Божием» [4, c. 99].

Высшая любовь обладает, выражаясь в тер-
минах П.А.Сорокина, высоким экспоненциаль-
ным уровнем, то есть огромным масштабом рас-
пространения. Применительно к Царству Духа
Лосский выражает эту мысль так: «Каждый член
Царства Божия, будучи связан совершенною
любовью со всем миром, обладает и телом кос-
мическим, т. е. охватывающим весь мир» [4, c. 62].
Высший уровень любви не отрицает нижестоя-
щие уровни. Наоборот, достигнув высшего уров-
ня любви, святой человек обладает любовью всех
более низких порядков, то есть, выражаясь в тер-
минах статистики, имеет место быть кумулятив-
ный ряд, в котором каждый последующий уро-
вень включается в себя все предыдущие. Эту идею
можно проиллюстрировать следующей цитатой:
«Совершенная любовь к Богу, который с любо-
вью сотворил мир, необходимо включает в себя
также и любовь ко всем сотворенным Богом су-
ществам» [4, c. 56]. Из этого Лосский делает важ-
ный вывод о том, что «творчество всех существ,
живущих в Боге, должно быть соборным, вполне
единодушным» [4, c. 56]. Так как творчество при
этом обладает индивидуальным вкладом, то тво-
рец должен являться личностью уникальной и ин-
дивидуальной.

Важно отметить, что степень любви к тому
или иному уровню бытия может быть различ-
ной, что влияет на глубину деятельного созерца-
ния [4, c. 56]. Безусловно, количественно и, воз-
можно, даже качественно степень этой любви, по
Лосскому, невозможна. Сорокин, не соглашаясь
с этой методологической пассивностью Лосско-
го, возможно обусловленной его философским,
а не социологическим фокусом рассмотрения,
предлагает собственную теорию и метод изме-
рения альтруистической любви.

В фундаментальной работе «Пути и власть
любви» [11] Сорокин классифицирует проявле-
ния этого сверхсознательного феномена и пред-
лагает способы и приемы (например, метод «доб-
рых дел»), с помощью которых возможно фор-
мирование альтруистической созидательной
любви и обеспечение доминирования ее во внут-
реннем мире и поведении человека, социальных

групп, страт и всего общества в целом. Выделяя
основных субъектов – производителей альтруис-
тической любви, Сорокин, помимо некоторых
типов людей, указывает и на социальные группы
или учреждения, среди которых семья является
самым важным. Спонтанно, а не преднамеренно
семья, по сравнению с другими группами, стала
наиболее эффективным учреждением человечес-
кой альтруизации2. Этот уровень альтруизации
в семье, выражающийся в любви родителей к де-
тям, напрямую обусловливает то, будут ли эти
дети девиантами или даже преступниками или же
законопослушными гражданами. Это утвержде-
ние хорошо подтверждается двумя противопо-
ложными группами доказательств. С одной сто-
роны, большая доля детей, нелюбимых и откло-
ненных родителями, становится юными преступ-
никами, физически и умственно неполноценны-
ми людьми, чем те дети, которые, соответствен-
но, были любимы членами их семей. С другой
стороны, по Сорокину, почти все те христианс-
кие православные святые, кто спокойно, без лю-
бой трагедии и внезапного преобразования пре-
вратился в апостолов любви, вышли из гармонич-
ных семей, где были любимыми. Лосский выра-
жает ту же мысль: в семьях с альтруистическою
любовью близкие родственники обладают огром-
ной чуткостью по отношению к другому: «И в са-
мом деле, такая чрезвычайно обостренная чут-
кость к чужой душевной жизни, по-видимому,
встречается в случае особенной душевной бли-
зости друг к другу двух существ, а также в случа-
ях отношений, имеющих особенно важное био-
логическое значение: так, весьма вероятно, что
к таким восприятиям бывает иногда способна
мать в отношении к своему ребенку» [4, c. 189].

Различия в понимании альтруизма
у Сорокина и Лосского

Основные различия в понимании альтруизма
у Сорокина и Лосского можно объяснить тем,
что Лосский, как философ, тяготеет к определе-
нию сущности того или иного феномена, в дан-
ном случае предельных оснований любви, и не
интересуется методологией ее реализации в со-
циуме; Сорокин же, будучи социологом, уделяет
мало внимания различиям, существующим как
в понимании, так и в осуществлении идеала альт-
руистической любви, различиям между предста-
вителями разных религиозных и философских
традиций. Это приводит социолога к синретиз-
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му, не синтезу, а смешению совершенно разных
религий и мировоззрений. Очевидно, что цель
Сорокина есть подведение их под общий знаме-
натель альтруизма, что, безусловно, невозмож-
но осуществить на практике. Альтруизм христи-
ан имеет мало общего с альтруизмом как иудеев
и мусульман, так и представителей восточных
мировоззрений. В отличие от Лосского, Сорокин
пытается найти методы разрешения этой пробле-
мы, осуществляя поиск интегральной идеи и сис-
темы ценностей, к которым относится триада:
Истина, Добро и Красота.

К отличиям в понимании любви Сорокиным
и Лосским, кроме того, относится и разный взгляд
на гедонистическую этику. Лосский чувствует
частичную истинность гедонизма: «Таким обра-
зом, учение о гедонистической (эвдемонистичес-
кой и т. п.) мотивации заключает в себе неоспо-
римую истину». Но сразу подчеркивает, что «ис-
тина эта бедна, она сводится почти к тавтологии
и содержит в себе не то, что утверждает гедо-
низм» [4, c. 28]. Сорокин же яростно критикует
гедонизм как примитивную разновидность эти-
ки счастья. Его роль, по мнению культуролога,
заключается в подрыве идеациональной, по сути,
религиозной этики.

Единство подхода Н.О. Лосского
и П.А. Сорокина

Теперь приведем несколько идей, объединя-
ющих учения как Лосского, так и Сорокина о бес-
корыстной любви в единый подход:

1. Любовь – глубоко личностное признание
сердечного переживания другого как своего соб-
ственного.

2. Личности любящего и любимого, двух
субъектов любви, вступают в онтологическое
единство друг с другом [1, c. 179].

3. Любовь – высшая абсолютная ценность.
Любовь как аспект абсолютной полноты бытия.
Царство Божие есть царство абсолютных ценно-
стей и сфера наибольшей реализации высшей
любви. Абсолютные ценности априорны и явля-
ются аксиомами мистического (религиозного)
опыта.

4. Все отношения между личностями в потен-
циале могут быть пронизаны любовью [4, c. 134].

5. Акцент делается на преображающей силе
любви, которая способна осуществить альтруис-
тическую трансформацию даже в гордеце и край-
нем эгоисте [4, c. 178].

6. Чувственная либидонозная любовь, если не
соединена с духовными чувствами, растлевает
и психическую организацию, и тело человека.

Общим в понимании альтруистической люб-
ви у Лосского и Сорокина является рассмотре-
ние альтруизма в интегративном единстве абсо-
лютных ценностей. Интегралистское понимание
ценностей, одной важнейшей из которых являет-
ся любовь, присуще обоим мыслителям. Поче-
му же социолог и философ, жизненные судьбы
которых не раз переплетались и на философском
пароходе, и в Чехословакии, и, возможно, в США,
но при этом различные по характеру своего мыш-
ления, тяготеют к единому пониманию альтруи-
стической любви, как одной из главных абсолют-
ных ценностей? Возможно, именно благодаря
тому, что называется духовным смыслом русской
культуры, приобщенностью к этому духовно-
культурному источнику, что приводит этих мыс-
лителей в единый стан сторонников интегрализ-
ма в сфере аксиологии и интегрализма в сфере
социальной жизни, главной, жизненной, объеди-
няющей силой которой является любовь. Таким
образом, любовь рассматривается обоими мыс-
лителями не просто как союз нескольких личнос-
тей, не как их социокультурное единство, но как
жертвенное служение одной личности другой.

Итак, в заключение сравнительного анализа
учения Н.О. Лосского и П.А. Сорокина об альт-
руистической любви мы выделили общие и раз-
личные пункты в их идеях. Значение обоих мыс-
лителей для разработки теории альтруистической
любви трудно переоценить: если Лосский дал
философское обоснования альтруистической
любви, то Сорокин смог выявить ее как научное
социокультурное явление и предложил методы
изучения и распространения бескорыстной люб-
ви.

Примечания
1 Данный термин введен П.А. Сорокиным

и обозначает христианскую этику.
2 П. Сорокин употребляет здесь термин

“altruization” для обозначения процесса духовно-
нравственного совершенствования человека.
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Американский прагматизм и неопраг-
 матизм представляют собой разновид-
 ность субъективного идеализма в фи-

лософии. Возникновение этих философских на-
правлений связано с периодом бурного разви-
тия капитализма в США, превращением Амери-
ки в ведущую супердержаву современного гло-
бализированного мира.

Эмпирический метод и субъективно-идеали-
стически понимаемая практика в рамках разви-
тия этого философского течения Нового Света
стали мощными инструментами создания того
мифа о практической деловитости американцев,
который до сих пор сохраняет свое значение, яв-
ляется силой прямого воздействия на обществен-
ное сознание этой страны, да и остального мира.
Хотя степень воздействия прагматизма и неопраг-
матизма на формирование политической мифо-
логии современной Америки еще предстоит оце-
нить в полной мере, нет никаких сомнений в том,
что это влияние было колоссальным.

С нашей точки зрения, существуют все осно-
вания рассматривать американский прагматизм
и неопрагматизм, в лице наиболее выдающихся
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представителей этих течений (прежде всего
У. Джеймса, Д. Дьюи и Р. Рорти), в качестве одно-
го из следствий процесса, свойственного созна-
нию Нового Времени как в Европе, так и в Новом
Свете. Прагматизм и неопрагматизм США выра-
жают тенденции онтологического редукционизма,
т.е. последовательного отказа от метафизической
парадигмы реальности, которая восходит к парме-
нидовско-платоновской традиции и в качестве сво-
их сущностных характеристик содержит эссенци-
альность, фундаментализм и универсализм.

Истоки этого процесса надо искать в особен-
ностях западноевропейской версии христианства
с присущей ей тенденцией сближения земного
и трансцендентного аспектов реальности, с пос-
ледующим их слиянием в рамках пантеистических
теорий новоевропейской философии и фактичес-
ким отождествлением божественного и земного.

Преодоление онтологического дуализма, свой-
ственного христианской ортодоксии, обернулось
переносом на материю тех атрибутов, которые
традиционное христианское богословие относит
к характеристикам надмирового Бога. Божествен-
ное сначала растворяется в природе, затем ста-
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новится всего лишь предикативной характерис-
тикой последней, поэтической метафорой, кото-
рая в конце концов отбрасывается за ненужнос-
тью, оставляя индивида один на один со сферой
имманентного, одномерной материальной реаль-
ностью, в которой больше нет места ссылке на
Абсолют, внеположенный по отношению к ней
и которая сама становится абсолютной в своих
базовых онтологических характеристиках и зна-
чении. Здесь не следует недооценивать и базис-
ных изменений в структуре европейского обще-
ства позднего Средневековья, Возрождения и Но-
вого Времени, связанных с бурным развитием
капиталистических отношений и торжеством того
урбанистического типа культуры, который при-
шел на смену европейскому традиционализму
эпохи феодального Средневековья.

Важно иметь в виду, что «сведение бытия к ве-
щественно-материальной одномерности» [1] оз-
начало истолкование социальных процессов
и всего спектра отношений индивида и общества
сугубо в модусе имманентного, без сколь-нибудь
значимой отсылки к божественному Абсолюту.
Взамен двухуровневой онтологической парадиг-
мы христианства индивид эпохи Нового Време-
ни оказался заложником одномерно экстенсив-
ной реальности материального, подчиненной ус-
тойчивым связям и закономерностям, которые
новоевропейская наука и философия постигали
рационально и выражали в виде математических
пропорций.

Убежденность в разумном, рациональном
характере действительности, квинтэссенцией ко-
торой стала знаменитая гегелевская формула «все
действительное разумно, все разумное действи-
тельно», нашла свое выражение и в части, касаю-
щейся историко-философской и социально-фи-
лософской проблематики, прежде всего, в истол-
ковании человека в модусе количественного. Если
реальность исчисляется математически и подчи-
няется физическим законам, раз и навсегда дан-
ным детерминантам, стало быть, общую для ма-
терии парадигму существования можно спрое-
цировать и на социум. Он начинает мыслиться
как некое подобие механизма, либо машины,
функциональное предназначение элементов ко-
торой может быть отлажено в соответствии с оп-
ределенными научными рекомендациями и оп-
тимизировано таким образом, чтобы свести к ми-
нимуму отрицательный коэффициент социаль-
ного бытия человека: традиционные для обще-

ства язвы, такие как бедность, безработица или
агрессивно-криминогенный характер деятельно-
сти социальных низов.

Американский прагматизм вносит суще-
ственный вклад в развитие этих базовых для фи-
лософии Нового Времени установок, поскольку
его рекомендации носят заведомо вероятностный
характер. Эта тенденция отвечает свойственной
философии Нового и Новейшего Времени уста-
новке на отказ от диктатуры идеи, тирании идеа-
лов, во многом навязанных сознанию метафизи-
ческим ригоризмом классического философство-
вания.

Поскольку социальное бытие не несет ника-
кой неизменной метафизической матрицы и не
заключает в себе даже намека на фиксизм, аме-
риканские прагматики и неопрагматики не ста-
вят перед собой задачу найти некие раз и навсег-
да данные социальные законы. Пожалуй, это от-
личает их от европейцев, чей рационалистичес-
кий догматизм, во многом подпитывавшийся хри-
стианской установкой на восприятие реальности
как упорядоченного творения и побуждавший
новоевропейских философов искать раз и навсег-
да данные социальные законы исторического раз-
вития с тем, чтобы, согласно знаменитому тези-
су Маркса о Фейербахе, не объяснять реальность,
а преобразовывать последнюю.

Как известно, мифологема «упорядоченнос-
ти» и рациональности бытия будет преодолена
в рамках новоевропейской философии только
с наступлением эры иррационализма. Что же ка-
сается американских прагматизма и неопрагма-
тизма, то вместо ориентации на открытие неиз-
менных социальных закономерностей, они, в су-
губо описательно-феноменологическом ключе,
предлагают исследования ситуаций, в которых
индивид, взаимодействуя с окружающей средой,
достигает наилучших результатов. Таким обра-
зом, деонтологизация реальности ведет здесь к де-
онтологизации социальной сферы. А фиксизм
классической философии, во многом сохранив-
шийся в традиции новоевропейского секулярно-
го философского сознания, меняется в Новом
Свете на конвенциально-ситуативный подход
к описанию социальных процессов.

Думается, что есть все основания усматри-
вать в этой тенденции своеобразную реакцию или
протестное движение в отношении свойственных
классической философии и моделей социально-
исторического развития.

Тема человека в концепциях американского прагматизма и неопрагматизма
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В качестве антитезы, отмеченной выше тенден-
ции, в рамках прагматической философии прева-
лируют субъективно-идеалистический подход,
провозглашающий в качестве задачи «обретение
внутренней гармонии» [2, c. 9–207], ради достиже-
ния которой необходимо, в частности, использо-
вать «программу прогрессивного обучения, тео-
рию мелиоризма» [3]. Американский прагматизм
и неопрагматизм исходят из убежденности в от-
сутствии у человека какой-либо субстанциально-
неизменной природы и следуют истолкованию
человека как лабильного социального типа. В ре-
зультате в рамках истории философии переосмыс-
ливается и задача как социальной философии, так
и философской антропологии, которая теперь сво-
дится к поиску оптимальных способов адаптации
индивида к существующему положению вещей,
ради чего и провозглашается цель увеличить адап-
тивные возможности человека.

Несмотря на все усилия классиков американ-
ского прагматизма и неопрагматизма представить
свои рекомендации как практически состоятель-
ные и эффективные, на наш взгляд, есть все осно-
вания отнести эту традицию к разряду социаль-
ной утопии, которая была свойственна всему
новоевропейскому сознанию и шла на смену ев-
ропейскому традиционализму и метафизическо-
му онтологизму в истолковании социальных про-
цессов. Пожалуй, этот тип социального утопиз-
ма можно охарактеризовать как мягкий в сравне-
нии с жесткими моделями социальной утопии,
которые были созданы в рамках новоевропейс-
кой философской традиции.

Исходя из того, что сущность новоевропейс-
кого утопического сознания заключается в пере-
носе идеала совершенного бытия из области
трансцендентного в сферу имманентного, соци-
альная проекция подобного рода переносов оз-
начает постепенное формирование идеалисти-
ческих моделей социальной жизни, которые
в полной мере находят свое воплощение в кон-
тексте развития американского прагматизма.
Речь идет о таких идеалах посттрадиционного об-
щества, как свобода личности, демократия, граж-
данская правовая ответственность и т.д.

Важно отдавать себе отчет в том, что эти уста-
новки, подпитывавшиеся подчас чрезмерной пе-
реоценкой наличествовавшей тогда социальной
реальностью, ее нарочитой идеализацией, нахо-
дились в некотором противоречии с конкретной
исторической ситуацией. Пафосность оценок

Джеймса и Дьюи относительно американской
демократии, американского общества в целом
также, с нашей точки зрения, может быть вполне
отнесена за счет отмеченной выше утопичности
новоевропейского философского сознания.

Рассмотрение индивида в модусе количе-
ственного, бывшее доминантой социально-фило-
софской и антропологической традиции Старого
Света, в той или иной мере находит свое отраже-
ние и в философии американского прагматизма
и неопрагматизма. Неизбежная в рамках этой
установки тоталитарно стандартизирующая тен-
денция в контексте реализации социальных про-
ектов в полной мере нашла свое воплощение
в трагической истории и Европы Нового и Но-
вейшего времени.

Что касается социального проектирования,
осуществленного в том числе и благодаря разви-
тию американского прагматизма и неопрагматиз-
ма, то, пожалуй, будет справедливым заметить,
что оно было лишено тех печальных для Европы
эксцессов тоталитаризма, о которых говорилось
выше, хотя и отрицать наличие некоей стандарти-
зирующей тенденции, пусть не явной, но, тем не
менее, вполне отчетливо присутствующей в кон-
тексте американской политической мифологии,
также вряд ли возможно. Вклад корифеев праг-
матической традиции Нового Света в создание
последней заслуживает отдельного изучения
и представляется вполне очевидным.

В современном российском обществе в свя-
зи с процессами глобализации и постепенным
вхождением России в более широкий контекст
экономических, социальных и культурных взаи-
модействий, гиперкритическое отношение к праг-
матической традиции Америки постепенно сме-
няется более взвешенным подходом. Пафос борь-
бы против догматизма «культуры проповеди»,
трактата, призыв заменить ее культурой наррати-
ва, свободного творчества, «игры ситуации» при
всей своей эпатирующей деструктивности может
быть отнесен к числу проявлений одного из ба-
зовых законов диалектического развития.

Тезису классического онтологизма должен
быть противоположен антитезис деонтологизи-
рованного прагматизма, чтобы появилась воз-
можность выйти к некоему синтезу двух этих тра-
диций. Для современной России этот синтез тем
более необходим, что дальнейшее развитие стра-
ны вряд ли возможно без построения эффектив-
ного гражданского общества с высоким уровнем
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правовой культуры, демократизацией всех сто-
рон жизни человека и общества в целом.

В этом смысле учет теоретических достиже-
ний, в том числе и творцов американской праг-
матической и неопрагматической традиции, как
сильных, так и слабых их сторон, может пойти
всем нам только на пользу. Думается, российс-
кая культура, и тот тип ортодоксально догматизи-
рованной ментальности, который лежит в ее ос-
нове, нуждаются в прививке здорового скепти-
цизма или даже умеренного цинизма в оценке
человека и общества. Следствием подобного рода
интеллектуальной инъекции может стать жизнен-
но необходимое для современного российского
общества преодоление догматичности мышления
и привычных для россиян фетишизированных
форм социально-политического бытия, без кото-
рого движение вперед вообще невозможно.

Выступая на Всемирном экономическом фо-
руме в Давосе в январе 2007 года, будущий пре-
зидент России Д.А. Медведев подчеркнул, что
Россия в ХХ веке «была подвергнута тяжелей-
шим испытаниям: революциям, Гражданской
войне, мировым войнам, экономическому кол-
лапсу. Сегодня мы строим новые институты, ос-
нованные на базовых принципах полноценной де-
мократии. Демократии без ненужных дополни-

тельных определений. Демократии эффективной,
опирающейся на принципы рыночной экономи-
ки, верховенства закона и подотчетности власти
остальному обществу. И хорошо понимаем, что
еще ни одно недемократическое государство не
стало по-настоящему процветающим. По одной
простой причине: свобода лучше несвободы» [4,
с. 116–117]. По нашему мнению, американский
прагматизма и неопрагматизм, как образец не-
ортодоксального философского мышления и со-
циальной теории, может обеспечить подобного
рода изменение российского общественного со-
знания как нельзя лучше.
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Последние десятилетия ХХ века харак-
 теризуются кардинальными ценност-
 ными преобразованиями, затронув-

шими как отдельные слои общества, так и обще-
ственную структуру в целом. В инструментарии,
применяющемся компаниями для борьбы в вы-
сококонкурентной бизнес-среде, на первый план
вышли репутационные факторы: репутация брэн-
да, репутация первых лиц, репутация стратегии
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компании и пр., и репутация как способ управле-
ния общественным доверием постепенно стано-
вится одним из ключевых элементов современ-
ных бизнес-технологий. Как следствие, возник ин-
терес к понятию корпоративной репутации со
стороны представителей различных наук: эконо-
мических, правовых, социальных и особенно ком-
муникационных, в рамках которых происходит не
только наиболее комплексный анализ понятия
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репутации, но и рассмотрение всего процесса
формирования и управления репутационным
капиталом компании.

Развитие информационного общества повлек-
ло за собой изменение или создание новых смыс-
лов, феноменологических конструкций общения
и рационализации, что определило повышение
значимости понятия «репутация» и управления
репутационным капиталом. Соответственно, по-
нятие «репутация» и другое, возникающее на его
основе, широко используются в теории и практи-
ке развития различных сфер жизни общества.

Понятие репутации в его энциклопедическом
понимании трактуется как «общественное мне-
ние, сложившееся о ком-либо, чем-либо на осно-
вании его качеств, достоинств, недостатков и тому
подобного» [1, с. 436].

Понятие «деловая репутация» рассматрива-
ют как составную часть нематериальных ресур-
сов компании более подробно в рамках эконо-
мического подхода [2, с. 38].

С точки зрения экономического подхода, по-
нятие «репутация» определяют как разницу меж-
ду покупной ценой организации и стоимостью
по балансу всех ее активов и обязательств [3].

Деловую репутацию также рассматривают
с точки зрения экономических характеристик [4].
Она возникает в том случае, если компания полу-
чает стабильно высокие прибыли и ее доход на
активы значительно превышает средний; сто-
имость бизнеса превосходит стоимость его чис-
тых активов на величину, в которую оценивается
его деловая репутация.

При оценке деловой репутации представите-
лей экономических наук в первую очередь инте-
ресуют вопросы ее стоимостного определения.
Существуют различные методики вычисления
стоимости репутации [5; 6; 7, с. 65].

За последние 15 лет доля стоимости деловой
репутации в общей стоимости западных компа-
ний возросла от 18 до 82% [8, с. 23]. Повышение
индекса деловой репутации фирмы на 1% дает
прирост ее рыночной стоимости на 3%. Таким
образом, репутация является тем нематериаль-
ным, юридически не идентифицируемым акти-
вом, который сложно оценить в стоимостном
выражении, но который обусловливает дополни-
тельные существенные доходы и иные экономи-
ческие выгоды.

С точки зрения правового подхода к понятию
«репутация», Гражданский Кодекс РФ определя-

ет деловую репутацию как относящуюся к обще-
ственно значимой деятельности лица (как физи-
ческого, так и юридического), его оценку обще-
ством, мнение общества о качествах, достоинствах
и недостатках этого лица. В российской правовой
литературе проблемы деловой репутации рас-
сматриваются в связке с честью и достоинством
гражданина, сквозь призму квалификации спе-
цифики гражданско-правовых способов защиты
данных нематериальных благ. Причиненный де-
ловой репутации вред характеризуется как мораль-
ный и может быть возмещен как денежной ком-
пенсацией (ст. 151, 1099-1101 ГК РФ), так и посред-
ством опровержения по суду сведений, пороча-
щих деловую репутацию (ст. 152 ГК РФ) [9].

В современной социологии под репутацией
понимают достаточно фиксированный набор
личностных характеристик человека, подтверж-
денный на большой жизненной дистанции. Репу-
тация формируется постепенно, разворачиваясь
в биографическом времени. На основе представ-
лений о репутации других субъектов обществен-
ной жизни в сознании личности складываются
образы окружающих ее людей. Репутация ком-
паний, продуктов складывается в соответствии
с набором социальных норм, принятых в обще-
стве, которым следуют данные личности. Как об-
щественное явление, репутация выполняет фун-
кцию экономии в построении социальных взаи-
модействий, так как она сокращает по времени
процесс формирования доверия, лежащий в их
основе [10, с. 18–20].

Каждая из отмеченных выше научных дисцип-
лин и сфер деятельности людей изучает те или
иные аспекты репутации, ограниченные своим
предметом и методологическим аппаратом. Од-
нако для успешного формирования репутации как
нематериального актива на практике необходим
всесторонний анализ данного понятия – как ком-
плексного явления современной общественной
жизни. Данный анализ осуществляется в рамках
коммуникационного подхода, на основании ко-
торого вырабатываются ключевые методики фор-
мирования, поддержания и оценки репутацион-
ного капитала.

В частности, теоретики связей с обществен-
ностью в своих определениях подчеркивают ин-
формационную основу репутации и ее субъек-
тивный характер: «Репутация – существующее
мнение о компании (персоне), осведомленность
о ее деятельности и ее оценка, представленные
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в восприятии различных аудиторий, составляю-
щих общественное мнение» [11, с. 62]; ее устой-
чивость и важную роль в формировании поло-
жения компании в рыночной среде: «Репутация –
устойчивая совокупность мнений заинтересован-
ных сторон (сотрудников, инвесторов, кредито-
ров, аналитиков, властей, СМИ и т.д.) о достоин-
ствах и недостатках компании, определяющая
принятие решений по отношению к ней» [12].
Некоторые специалисты дают определение репу-
тации на основе методов оценки, которые к ней
применяются: «Репутация – это коллективное
мнение о компании, формирующееся с течени-
ем времени в сознании целевых групп на основе
экспертной оценки экономического, социально-
го и экологического аспектов ее деятельнос-
ти» [13]. Сторонники экономического подхода
пытаются связать коммуникационную природу
и стоимостную оценку репутации: «Репутация –
это дополнительная добавленная стоимость, по-
лучаемая за счет стимулирования благоприятной
(ценностно-значимой) реакции целевых аудито-
рий» [14].

В целом, вне зависимости от того, какой ас-
пект репутации выделяется автором как ключе-
вой, связи с общественностью пытаются как оце-
нить действительный вклад репутации в эконо-
мическую эффективность, так и изучить меха-
низм ее возникновения и влияния на главные фи-
нансовые показатели предприятия. Репутация –
это не только сумма нематериальных активов
компании, но и инструмент, который возможно
использовать для преобразования этих активов
в выраженные в конкретных стоимостях конку-
рентные преимущества, оцениваемые в рамках
коммуникационного процесса основными целе-
выми аудиториями.

Для оценки коммуникационной составляю-
щей репутации компании используется методи-
ка репутационного аудита. В ее основе лежат та-
кие качественные методы исследований, как ка-
бинетный анализ документов (текстов, предназ-
наченных для коммуникации с внешней средой,
публикаций деловой и финансовой прессы, об-
зоров аналитиков рынка), так и экспертные ин-
тервью с представителями аудиторий, которые
являются носителями репутации организации.

Исследовательская программа обычно фоку-
сируется на изучении информированности ауди-
торий о деятельности компании, существующих
мнений и отношений (эмоциональных оценок).

Как правило, к опросу привлекаются эксперты,
которые представляют деловое окружение ком-
пании и взаимодействуют с ней в связи с наличи-
ем общих интересов.

Анализ документов и опрос экспертов затра-
гивает, как правило, блок вопросов, касающихся
репутации собственников и топ-менеджеров ком-
пании, ее корпоративной стратегии, финансово-
го положения, состава и качества управленчес-
кой команды, репутации товара или услуги, а так-
же социальной ответственности.

Необходимо иметь в виду, что вклад всех этих
параметров в создание репутации не одинаков.
Особенности репутации как социального явле-
ния измеряются в ее непрерывном развитии, до-
полняются новыми критериями, меняют степень
значимости в определении понятия «хорошая ре-
путация бизнеса».

Традиционно в число экспертов, участвую-
щих в репутационном аудите, попадают чинов-
ники разных уровней, представители партнерс-
ких компаний, менеджеры финансовых учреж-
дений, аналитики рынка, журналисты.

Еще одним подходом к оценке репутации ком-
паний является пресс-рейтинг репутации, разра-
ботанный специалистами Национального инсти-
тута изучения репутации [15]. В этом случае оцен-
ка репутации компаний производится на основе
контент-анализа прессы. При этом авторы мето-
дики исходят из того, что пресса является одним
из важнейших каналов распространения инфор-
мации, трудно переоценить ее влияние на фор-
мирование репутации компании. Поэтому оцен-
ка того, как с точки зрения репутации компания
представлена в прессе сегодня, обернется ее зав-
трашней репутацией в реальной жизни.

Создание положительной репутации – мно-
гогранная задача, комплексно и последовательно
решаемая на длительном промежутке времени.
Основой формирования репутации компании
является ее информационная открытость, рас-
крытие информации о результатах работы в от-
четном периоде, направлениях и планах перспек-
тивного развития. Не менее существенны такие
методы поддержания репутации, как корпоратив-
ная культура и социальная ответственность.

Эксперты выделяют три крупные группы со-
ставляющих, формирующих репутацию компа-
нии, – финансовую, корпоративную и рыночную.
Такая классификация опирается на предпочтения
отдельных групп людей – «потребителей» дело-
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вой репутации. Так, финансовые составляющие
более интересны потенциальным и существую-
щим инвесторам, рыночные – потребителям и де-
ловым партнерам, а корпоративные – работни-
кам компании.

Группы компонентов репутации компании
реального сектора могут быть представлены
в следующей совокупности [16, с. 64–67; 17, с. 98]:

1. Финансовая группа: масштабы деятельнос-
ти и темпы роста. Финансовая репутация, стабиль-
ность, привлекательность для иностранных инве-
сторов.

2. Рыночная группа: клиенты и партнеры ком-
пании, качество продукции и сервис, позициони-
рование компании на рынке, длительность работы.

3. Корпоративная группа: репутация первого
лица, престижность работы в компании, квали-
фицированность специалистов.

Таким образом, репутация представляет со-
бой комплексное общественное явление, имею-
щее коммуникативную природу. Репутация от-
дельной организации является прямым результа-
том всей ее эффективной деятельности, выражен-
ной через коммуникативные процессы, ориен-
тированные на среду, в которой действует компа-
ния. Именно коммуникационный подход к опре-
делению понятия и оценке репутации позволяет
четко идентифицировать все технологии, которые
используются в деятельности компании для ее
формирования, представить каждую из данных
технологий в виде двустороннего коммуникаци-
онного процесса и определить степень интегра-
ции данных коммуникаций для наиболее эффек-
тивного управления репутационным капиталом
организации. В итоге это позволяет организации
более качественно управлять нематериальными
активами, анализировать преимущества, обеспе-
ченные положительной деловой репутацией, вы-
являть новые, сравнивать результаты развития
с показателями конкурентов и использовать не-
материальные активы в конкурентной борьбе,
обеспечивая себе все новые преимущества.

Вышеизложенное раскрывает значение ком-
плексного подхода к анализу понятий «репута-
ция» и «репутационный капитал» на основе раз-
работки этих понятий различными научными
направлениями, синтеза и сравнения различных
точек зрения по этому вопросу. Однако очевид-
но, что сам по себе комплексный анализ требует
дальнейшего развития. Положительная динами-
ка в данном направлении возможна при опоре

на концептуальное философское учение о репу-
тационном капитале, так как именно оно высту-
пает в качестве одного из необходимых факторов
интеграции научно-исторического знания о по-
нятии репутации.

Возможно также установление связей между
понятием репутационного капитала и понятием
авторитета, которые обнаруживаются при рас-
смотрении последнего с позиций различных фи-
лософских концепций. Подобный подход может
стать одной из основ данного исследования.

Проблема авторитета личности в философии
изучается в разных аспектах и терминологичес-
ких обозначениях, в широком и узком смысле.
Большое внимание феномену авторитета лично-
сти уделялось представителями различных тече-
ний антропологической философии. Существу-
ют концепции, где основными считаются вопро-
сы нравственного совершенствования личности
в обществе, находящемся на стадии современно-
го социального и научно-технического развития.

Вышеперечисленные факторы свидетельству-
ют о том, что концептуальное философское уче-
ние позволяет достичь всестороннего изучения
исследуемого понятия в разных аспектах, терми-
нологических обозначениях, с учетом конктрет-
но-исторических условий.
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Театр Бук Ит – один из литературных те-
 атров, деятельность которого связана
 с постановками мировой прозы. В ре-

пертуаре труппы произведения Г. Мелвила,
А. де Сент-Экзюпери, Н. Гоголя, Л. Толстого,
А. Чехова. В планах театра и его продюсера
Ш. Тьенкен постановка произведения Тамао
Ариёси «Мигавари». Во время переговоров о по-
становке, в марте 2009 г., рассматривались воз-
можности участия представителей трёх стран:
Ассоциации Япония-Владивосток и Университе-
та Канагава (Токио, Япония); Театра Бук Ит и Уни-
верситета Штата Вашингтон (Сиэтл, США); Даль-
невосточной государственной академии ис-
кусств. В качестве консультантов с японской сто-
роны выступают Н. Накамото А. Фунакава. Ре-
дакторы английского текста – М. Дженкинс, К. Ле-
вин. Обсуждение переводческой партитуры тек-
ста Т. Ариёси вошло в программу научно-прак-
тической конференции в рамках Международно-
го театрального фестиваля в театре Кай (Токио,
Япония, июнь 2010).

В соответствии с представленной нами ранее
моделью переводчики, занятые в кросскультур-
ном театральном проектировании, уже на подго-
товительном этапе проекта решают задачи дра-
матургов, т.е. не только переводят текст, но и го-
товят его к постановке [3, с. 140–210]. Принимая
во внимание весь диапазон функций драматур-
га, принятый в театрах Европы, США и Японии [8,
с. 6–9], авторы данной статьи последовательно
выполняют перевод с японского языка на рус-
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ский и с русского на английский; готовят социо-
культурный комментарий; проводят анализ тек-
ста; составляют тексты пресс-релизов, информа-
ционных писем, афиш и другой рекламной про-
дукции [3, с. 140–164]. Роман «Мигавари» (рабо-
чие названия русской версии: «На твоем месте»
и «Яблочная девочка») рассказывает о жизни
известной японской писательницы Савако Ариё-
си (1931–1984), написан дочерью романистки –
Тамао Ариёси, и является биографическим про-
изведением. Изучение творчества Савако Ариё-
си рассматривалось нами как приоритетное ус-
ловие интерпретации и сценического воплоще-
ния романа Тамао Ариёси, содержащего мно-
жество аллюзий и ссылок на книги ее матери.
Подготовительный этап проекта в связи с этим
предполагал: изучение биографии С. Ариёси
и Т. Ариёси; обзор критической литературы, по-
священной прозе С. Ариёси; сбор информации,
связанной с распространением романа Т. Ариё-
си «На твоём месте».

Впервые роман «На твоём месте» был опуб-
ликован в Японии в 1989 году и удостоен литера-
турной премии «Цубода». Роман можно считать
относительно новым произведением, отражаю-
щим особенности языка современной японской
прозы. Следует отметить, что ни лингвистичес-
ких, ни искусствоведческих исследований, посвя-
щенных проблеме перевода современной япон-
ской прозы в процессе инсценизации, не суще-
ствует. Авторы статьи обращались к анализу опы-
та переводов прозы в театре Михарадзюку (1970–

© Ахмыловская Л.А., Барыш А.Ю., 2010
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1990); к переводческим экспериментам японско-
го режиссера Осанай Каору (первое десятилетие
ХХ века), которые представляют собой уникаль-
ные интуитивные исследования возможностей
художественного перевода в процессе создания
произведения сценического искусства [9]. Опы-
ты межкультурной коммуникации (в том числе
и кросскультурных постановок) отражены в куль-
турологических и искусствоведческих исследова-
ниях отечественных и зарубежных авторов [3,
с. 11–99].

На аналитическом этапе проекта «Мигавари»
необходимо было провести анализ текста; выяс-
нить, какие из приемов перевода используются
наиболее часто. Для достижения поставленной
цели применялись: а) метод описательного сти-
листического анализа, который помог выявить
основные стилистические особенности матери-
ала постановки; б) метод интерпретации текста,
который предполагает освоение идейно-эстети-
ческой, смысловой и эмоциональной информа-
ции художественного произведения, осуществля-
емое путём воссоздания авторского видения
и познания действительности. Важную роль в под-
готовке перевода и проведении анализа текста
сыграли труды И.В. Арнольд, Л.С. Бархударова,
Н.С. Болотновой, В.С. Виноградова, А.Б. Есина,
В.Н. Комиссарова, Реформатского, У. Эко.

На аналитическом этапе проекта было пере-
ведено 5 глав романа (время исполнения на сце-
не – 2 часа). В ходе анализа текста рассматрива-
лись его синтаксические, лексические и стилис-
тические особенности.

Восприятие художественного текста не сво-
дится только к фиксированию смысла. Читатель,
а в нашем исследовании участник будущей по-
становки, должен «мысленно слышать» текст –
без этого утрачивается эмоциональная окраска,
обедняется представление о художественном сво-
еобразии. Необходимости воспринимать слово
как звучащее посвящено исследование Дж. Рис-
сера «Герменевтика и голос иного. Перечитывая
Гадамера» [11]. В силу особенностей строя каж-
дого языка, при переводе художественного про-
изведения невозможно без изменений «перенес-
ти» синтаксическую конструкцию текста ориги-
нала в текст перевода. Задача переводчика – мак-
симально передать стилистическую нагрузку
фрагмента, используя средства языка перевода.
При этом средства языка перевода не всегда бу-
дут иметь синтаксический характер: возможна пе-

редача синтаксических особенностей языка ори-
гинала лексическими, грамматическими и дру-
гими средствами языка перевода. Как отмечает
Д. Коваленин, при переводе с японского языка на
русский имеет место «не столько перевод смыс-
ла слов (что более привычно между европейски-
ми языками), сколько перенос образа в другую,
изначально чуждую ему среду» [5, с. 306].

Анализируя лексические особенности текста,
имеет смысл рассмотреть прежде всего разговор-
ную лексику и лексику, отражающую культур-
ные реалии. Рассказ о жизни людей, в особенно-
сти если это материал сценического произведе-
ния искусства, не может не содержать элементы
разговорной речи. Именно они сделают спектакль
более живым и реалистичным. Так, выражение
親バカ  было переведено на русский язык как
«неправильная мама». Слово バカ  в японскомм
языке имеет несколько значений с различной
смысловой нагрузкой – от сравнительно нейт-
рального «странный человек, чудак» до презри-
тельного «дурак». В переводе использовано сло-
во с наиболее слабой эмоциональной нагрузкой,
т.к. остальные синонимы звучали бы в русском
варианте неоправданно резко. В английском ва-
рианте текста логично остановиться на сочета-
нии wrong mom по аналогии с распространён-
ным to be married on the right woman – быть же-
натым на правильной женщине (в значении хо-
рошей, адекватной, подходящей).

В процессе подготовки проекта нами рассмат-
ривались и особенности перевода лексики, отра-
жающей культурные реалии. В лингвистике при-
няты такие способы передачи реалий, как транс-
крипция, калькирование, описание (или разъяс-
нительный перевод), приближенный перевод.
Анализ романа показал, что чаще всего при пе-
реводе использовалась транскрипция в сочета-
нии с примечанием переводчика (сноской):
お稲荷さん  – Инари – богиня плодородия
в японской мифологии; 襖  – фусума – раздвиж-
ная перегородка в традиционном японском
доме; 桃太郎  – Момо-таро – герой японской
народной сказки;  弁当   – бэнто – традицион-
ный обед в коробке.

Наряду с японскими реалиями, в тексте при-
сутствуют реалии других культур. Например, га-
вайское выражение “Aloha!”, которое обознача-
ет одновременно «здравствуйте», «до свида-
ния», «добро пожаловать» и просто пожела-
ние добра, счастья, покоя, мира и радости:

К проекту инсценизации романа Тамао Ариёси «Мигавари» в литературном театре Бук Ит
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こんなことでもプライドも傷つかない子供。

なんとも言えず、アロハである。 «Да, даже
в таких случаях я не теряла чувства собственно-
го достоинства. На всё один ответ – ”Алоха!”».

«Мигавари» – автобиографическое произве-
дение, и в нем упоминаются названия романов
Ариёси Савако. Каждое из них в тексте перевода
следует сопроводить примечанием переводчика,
которое содержит название произведения в ла-
тинской транскрипции и год написания: «В глу-
бине Идзумо» – “Izumo-no oku-ni” (1969). Осо-
бого внимания заслуживают реалии, связанные
с искусством Японии. Для их перевода использо-
вана транскрипция в сочетании с комментарием
и калькирование (реже). Пример транскрипции:
宝塚   – «театр «Такарадзука». Примечание:
японский театр, где все роли, даже мужские,
исполняются женщинами. Театр насчитывает
более чем 90-летнюю историю. Репертуар со-
стоит из мюзиклов, на основе современных ев-
ропейских историй и пьес, манга и популярных
кинофильмов. Назван в честь города Такарад-
зука в префектуре Хёго. В 1974 году, после пре-
мьеры мюзикла «Версальская роза» (история
Марии Антуанетты и ее подданного и возлюб-
ленного Андрэ), театр Такарадзука стал неве-
роятно популярен, главным образом, среди жен-
ской аудитории». Цель примечаний – компен-
сировать недостаток информации у участников
проекта, представляющих другие этносы. На под-
готовительном и аналитическом этапах составлен
комментарий, поясняющий, в частности, смыс-
лы реалий, незнакомых русским или американс-
ким участникам проекта (за исключением обще-
известных «кимоно», «сакура» и т.п.). В подоб-
ных случаях особое значение имело обращение
к страноведческой литературе, словарям сленга
и идиом.

Дальнейшая работа (постановочный этап про-
екта) предполагает:

– коррекцию подготовленного русского тек-
ста;

– создание английской версии инсценировки
романа в процессе репетиций в литературном
театре Бук Ит, Сиэтл, США;

– сопоставление особенностей современной
японской, американской и российской женской
прозы;

– обсуждение вариантов текста с участника-
ми проекта (переводчиками, актёрами, режиссе-

рами, сценографами, продюсерами) из России,
Японии, США.

Представленные способы работы над текстом
составляют содержание процесса формирования
переводческой партитуры, окончательное уточ-
нение которой состоится на постпостановочном
этапе в подготовке учебного спектакля студентов
театрального факультета Дальневосточной госу-
дарственной академии искусств (2011) с учётом
реакции театральных режиссёров-педагогов, кри-
тиков и зрителей трёх стран-участниц проекта.

Библиографический список
1. Ариёси Тамао. Мигавари (На твоем месте). –

Токио: Кабусики Гайся, 1989. – 251 с. (有吉玉青・

身がわり、母・有吉佐和子との日日)
2. Арнольд И.В. Стилистика современного ли-

тературного языка. – М.: Флинта, Наука, 2002. –
384 с.

3. Ахмыловская Л.А. Кросскультурный диалог
в театральном процессе. – Владивосток: ДВГТУ,
2006. – 210 с.

4. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П.
Основы межкультурной коммуникации. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с.

5. Коваленин Д. Коро-коро. – М.: изд-во Экс-
мо, 2005. – 334 с.

6. Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты
о переводе. – СПб.: Симпозиум, 2006. – 553 с.

7. Ilkhom Theatre Company. Sharing a vision:
Tashkent to Seattle. JWTV production. 10/20/2008.
DVD. Copyright, 2008.

8. Jonas S., Proehl G., Lupu M. Dramaturgy in
American Theatre. – Philadelphia: Harcourt Brace
College Publishers, 1997. – 590 p.

9. Kaoru Osanai at Moscow Art Theatre, Video-
archives of N. Nakamoto.

10. Lakoff G., Joknson M. Metaphors We live
By. – Chicago University Press, 2003. – 239 p.

11. Risser James, Hermeneutics and the voice of
the other. Re-reading Gadamer’s Philosophical
hermeneutics. – NY: State University of New York
Press, 1997. – 278 p.

12. Smith B.K. Vassily Sakhnovski // Akhmilov-
ski L. The language of the Theatre. – Vladivostok:
FESTU, 2007. – 398 p. – P. 100–113.

13. Spears R.A. American idioms dictionary. –
Lincolnwood, Illinois.: National textbook company,
1991. – 464 p.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ. ЭСТЕТИКА



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010 71

Начало работы Гречанинова в церков-
 но-хоровых жанрах связано с его друж-
 бой с известным палеографом, зна-

током духовной музыки и хоровым дирижёром
С.В. Смоленским, по инициативе которого были
созданы многие духовные произведения Греча-
нинова.

Духовно-музыкальные произведения Греча-
нинова можно разделить на три группы: сочине-
ния в чисто православной традиции хоров
a cappella, сочинения на церковнославянские тек-
сты для хора с инструментальным сопровожде-
нием, сочинения на латинские и другие иноязыч-
ные церковные тексты.

В песнопениях первой группы духовных со-
чинений вплоть до «Демественной Литургии»
(1917 г., 2-я редакция 1926 г.) интересен выбор
литературных текстов. В них явно преобладают
либо хвалительные («Воскликните Господеви»,
«Свете тихий», «Хвалите имя Господне», «Хва-
лите Бога», «Слава в вышних Богу», «О Тебе ра-
дуется»), либо картинно-повествоватеньные
(«Благослови, душе моя, Господа», «Волною
морскою», «Внуши, Боже») тексты. Это, конеч-
но, не случайно. Дело не только в увлечении ав-
тора богатырскими былинами: это и знамение
времени, и выражение миросозерцания худож-
ника. Пафос «благодарения» пронизывает всё
духовное творчество Гречанинова. В этом смыс-
ле оно, с одной стороны, глубоко народно и, ухо-
дя от элегических миноров предшествующего
столетия, органически связано со старым рус-
ским певческим искусством, а с другой сторо-
ны, является выражением эстетики Нового на-
правления, а если говорить шире, то и опреде-
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лённых черт русского религиозного мировоззре-
ния эпохи.

Литургия №1 Гречанинова (ор. 13, её премье-
ра состоялась 7 октября 1897 года силами Сино-
дального хора) стройная, хорошо звучащая, она
во многом является подражанием Литургии
П.И. Чайковского (ор. 41, 1878 г.). Это касается
формы сочинения, его фактуры (почти сплош-
ное четырёхголосие с небольшими имитациями
в «Херувимской» и причастном стихе), а также
некоторых интонационных попевок. Но любопыт-
но: в ряде случаев, опираясь на те же, что и Чай-
ковский, распространённые обиходные попевки,
например, в «Приидите, поклонимся» и «Три-
святом», Гречанинов даёт им не минорное, как
у Чайковского, а мажорное звучание. Вопреки
установившейся традиции, у Гречанинова мажор-
ны почти все ектеньи, да и вообще почти все пес-
нопения цикла. В итоге образ, созданный в его
Литургии, иной, чем у Чайковского: лирическая
выразительность значительно слабее, а эпричес-
ки-народное начало, пусть пока в самых простых
формах, сильнее.

В этом сочинении уже виден автор Нового
направления, и из внимательного анализа его сти-
ля ясно, почему менее чем через год стало воз-
можным появление «революционных» духовных
хоров «Волною морскою» и «Воскликните Гос-
подеви» (ор 19). Эти хоры отмечены большим
радикализмом выразительных средств. Ближай-
шим образцом для песнопения «Воскликните
Господеви» послужили оперные хоры «кучкис-
тов» (например, пролог к опере «Князь Игорь»
Бородина), однако с детства усвоенное знание
обихода и традиционных роспевов позволили
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композитору не перейти некую черту, и этот хор
остался духовной композицией. Так, первая фра-
за напоминает народно-сказительские жанры, но
и, в не меньшей степени, торжественную церков-
ную псалмодию, при дальнейшем развитии в ней
возникают попевки знаменного роспева.

Ещё интереснее стилистическое решение по-
вествовательного ирмоса рождественского кано-
на «Волною морскою». Показав слушателям на-
чальную фразу ирмоса в унисон на фоне орган-
ного пункта, композитор сразу переходит к поли-
фоническому развитию имитационного типа.
Гречанинов с удивительной лёгкостью разреша-
ет задачу приложения к древнерусским роспе-
вам форм западной полифонии. Два фугато на-
поминают как об изобразительных мелодических
рисунках баховских хоралов, так и о приёмах рус-
ских роспевщиков, часто дававших на слове «вол-
на» колебательное мелодическое движение, а на
«убити» – резко акцентированную попевку. Во
второй, «хвалительной» части ирмоса фактура
меняется: из прозрачного «кантового» четырёх-
голосного хора мальчиков она быстро разраста-
ется в «симфонический» колокольный звон.

Стилистически Гречанинов использует в этих
песнопениях те же приёмы, которые двумя деся-
тилетиями ранее применил в своих церковных
композициях его учитель Римский-Корсаков: уни-
сон на фоне органного пункта – «исона» (пункт
сверху и снизу темы), тема в утолщениях парал-
лельными терциями и секстами, тема в контраст-
ных хоровых группах и т.д. Гречанинов не обра-
батывает знаменный роспев, а раскрывает образ-
ный смысл песнопения.

Тот же принцип раскрытия смысла текста при-
менён им в повествовательных песнопениях «Благо-
слови, душе моя, Господа» и «Свете тихий» (ор. 24).
В этих песнопениях композитор переводит вра-
щательные попевки узкого диапазона, характер-
ные для киевского и знаменного церковных рос-
певов, в ostinato и строит широкую, парящую
мелодическую волну из них и поверх них.

Несколько иной характер носит песнопение
«Внуши, Боже» (ор. 26, 1901 г.). В нём Гречани-
нов дал свободную, «концертную» интерпрета-
цию псалма, а ассоциации с церковными роспе-
вами возникают лишь косвенные.

Следующим крупным сочинением первого
периода духовно-музыкального творчества Гре-
чанинова является Литургии №2 (ор. 29, её пер-
вое исполнение состоялось 2 марта 1903 года ча-

стным хором Л.О. Васильева). В данном цикле
характерные гречаниновские черты Литургии №1
получают новое преломление, а влияния – Чай-
ковского и «кучкистов» – поглощаются уже вы-
работанным индивидуальным стилем. Посколь-
ку литургический цикл строго регламентировал
фантазию композитора, то это сочинение, сохра-
няя богатство и разнообразие хоровой оркестров-
ки, отмечено особой чистотой формы и факту-
ры. Этому способствует гармонический язык:
широко развитая диатоника с септаккордами на
всех ступенях, свобода перемены тональных цен-
тров, а также пластичная, певучая во всех голосах
фактура. В интонационном строе сочинения ком-
позитор выявляя общее, сводит воедино элемен-
ты старых роспевов, современного автору оби-
ходного пения и народной песни. Например, про-
стая речитативная мелодия народного напева
в антифонах при вариантном развитии строф ук-
репляется и как бы возвращается к своему источ-
нику – знаменному роспеву. Или, наоборот, по-
певки знаменного типа в песнопении «Слава.
Единородный Сыне» ритмизуются на народно-
песенный лад. В песнопениях «Приидите, покло-
нимся» и «Отче наш» основные мелодические
формулы прямо напоминают о народно-скази-
тельских жанрах, однако в развёртывании песно-
пений они сочетаются с обиходными знаменны-
ми попевками. «Херувимскую песнь» Гречани-
нов сочинил совсем не в характерный для его
духовной музыки манере хорового романса.
Музыка этого песнопения красива, и, кроме того,
в ней воплощён канонический принцип единства
всего песнопения, без резкого контраста между
первой частью «Иже херувимы» и второй «Яко
да Царя», привившегося в нашей церковной му-
зыке с XVIII века. В эпическом, величественном
стиле написано песнопение «Тебе поем», в ос-
нове которого лежат интонации знаменного рос-
пева, изложенные, главным образом, унисонами
с дублированием в две-три октавы и терцово-сек-
стовыми уплотнениями, с длительными органны-
ми пунктами в разных голосах. Драматургичес-
кими центрами Литургии становятся не «Херу-
вимская» и «Достойно есть», как бывало рань-
ше, а «Символ веры», песнопения Евхаристичес-
кого канона и запричастный стих «К Богородице
прилежно», что вполне соответствует смыслу ли-
тургического действия. В «Символе веры» всё
очень просто – литургический речитатив солис-
та и тот же речитатив, только укрупнённый и гар-
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монизованный в аккордах хора. Запричастный
стих «К Богородице прилежно» явился, по суще-
ству, новой формой духовного концерта. Отка-
завшись от классической модели Бортнянского,
Александр Тихонович в этом песнопении сделал
свободную обработку современного роспева
молебна, проникнутую глубоким лиризмом.

Следующим крупным сочинением Гречани-
нова в церковно-хоровых жанрах стала «Страст-
ная Седмица» (ор. 58, первое исполнение состоя-
лось 16 ноября 1912 года частным хором Л.О. Ва-
сильева). Жанр «Страстной Седмицы» своеобра-
зен, это едва ли не уникальное в русской духов-
ной музыке той эпохи литургическое хоровое
действо на канонические тексты. Хотя тексты всех
тринадцати частей относятся к службам Страст-
ной Седмицы, исполнение сочинения как цикла
в храме совершенно невозможно, так как части
представляют собой песнопения разных дней - от
понедельника до субботы. Задачей композитора
было выразить музыкальное содержание самой
напряжённой недели церковного года, предше-
ствующей празднику Пасхи.

Текстовая композиция «Страстной Седмицы»
строится следующим образом:

а) песнопения первых дней Седмицы: тропарь
«Се Жених» и ексапостиларий «Чертог Твой»;

б) песнопения постоянных служб Великого
Поста: «Блажены», «Во Царствии Твоем», вели-
копостной вечерни в соединении с литургией
Преждеосвященных Даров «Свете тихий», «Да
исправится молитва моя;

в) песнопения Страстного Четверга и Страст-
ной Пятницы «Вечери Твоея тайныя» (вместо
«Херувимской» на литургии в Страстной Чет-
верг), ексапостиларий Страстной Пятницы «Раз-
бойника благоразумнаго», погребальная стихи-
ра «Тебе одеющагося», тропарь «Благообразный
Иосиф»;

г) песнопения Великой Субботы: задостойник
на литургии «Не рыдай Мене, Мати», псаломс-
кие стихи «Воскресни, Боже», «Да молчит всякая
плоть» (вместо «Херувимской»).

В оглавлении «Страстной Седмицы» только
одна часть помечена автором как «обработка» –
это песнопение «Благообразный Иосиф» болгар-
ского роспева. Но анализ показывает, что практи-
чески во всех частях сочинения есть попевки со-
ответствующих песнопений в самых распростра-
нённых их вариантах: это может быть прямое ци-
тирование, реминисценция либо свободное ва-

рьирование, но связь с обиходом, с традицией,
в том числе традицией исполнения того или ино-
го песнопения, нигде не прерывается. «Страст-
ная Седмица» окрашена мелодическим колори-
том поздних роспевов XVIII века. Из них проис-
ходят лейтмотивы (извлечение из роспевов клю-
чевых смысловых интонаций и развитие их на
протяжении всего цикла), имеющие сквозное зна-
чение. Большая часть их появляется в №1 «Се
Жених», здесь уже ясно прослушивается способ
осмысления композитором великопостной мело-
дики. Этот тропарь написан на тему киевского
роспева, причём его мелодия является своего
рода лейтмотивом всех песнопений Великого
Поста. Лейтгармонией этого цикла является ис-
пользование многотерцовых созвучий, в опреде-
лённые моменты оттеняемых «пустыми» квар-
то-квинтовыми сочетаниями. Вместе с лейтгар-
монией в «Страстной Седмице» появляется лей-
тинтонация – лирическая интонация предъёма,
восходящая направленность которого соотносит-
ся с постоянным стремлением композитора к рас-
ширению диапазона роспевов. Так, уже в первой
строфе тропаря Гречанинов раздвигает звуковое
пространство: басы уходят вниз, а сопрано и аль-
ты вверх, интонируя парящую, как бы вопроша-
ющую попевку – мотив ожидания. Этот приём
много раз повторяется в «Страстной Седмице».
Он звучит в разных ритмических вариантах во
втором эксапостиларии «Разбойника благоразум-
ного», в кадансах псаломского стиха «Воскрес-
ни, Боже» и особенно ярко в финальном хоре «Да
молчит всяка плоть» на словах «Царь бо царству-
ющих». В цикле существует некая «роспевная
драматургия»: в 1-х четырёх частях роспев посто-
янно присутствует в музыкальном действии; пя-
тая, шестая, седьмая части отмечены более инди-
видуальным, «авторским» звучанием, особенно
два песнопения «Ныне силы небесные» и «Вече-
ри Твоея тайныя». С №8 наступает возвращение
к роспевам, после №9 погребальной стихиры,
сочетающей мотивы обиходного и болгарского
роспевов, следуют прямые обработки в №10
и №12 и свободная финальная композиция на мо-
тив очень распространённого киевского роспева
«Да молчит». Это возвращение к традиционным
роспевам, которые после отступления восприни-
маются особенно сильно и ярко, связано с разви-
тием действа. Финал «Страстной Седмицы», са-
мая монументальная и самая «живописная»
часть цикла, несомненно, является его кульмина-
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цией. Оригинальное сочетание архаического
с современным, древних роспевов с утончённым
лиризмом, глубоко почвенного колорита с экста-
тической напряжённостью чувств делает «Страс-
тную Седмицу» очень ярким образцом религи-
озных исканий Серебряного века.

«Всенощное бдение» Гречанинова (ор. 59,
первое исполнение 18 ноября 1912 года Синодаль-
ным хором под управлением Н.С. Голованова)
имеет свой оригинальный художественный об-
лик, соответствующий жанру сочинения. Это
партитура большого, по преимуществу эпичес-
кого стиля. Почти все части цикла имеют в своей
основе роспевы или их стилизацию. «Всенощное
бдение» написано в мажорных тональностях, по-
чти без минорных бликов, в ней преобладают то-
нальности ми мажор, си мажор, фа-диез мажор,
до-диез мажор. Фактура цикла очень насыщен-
ная, интенсивная, почти всё время 6-ти, 8-ми,
10-ти и даже более голосная, часто 2-хорная (на-
пример, «Блажен муж», который является сво-
бодной интерпретацией широко известного «ки-
ево-печерского» роспева). Его центральными ча-
стями являются псалмы – «славы». Песнопение
«Благослови, душе моя, Господа» – оригиналь-
ная, сильно переработанная редакция его одно-
имённого песнопения ор. 24, монументальное,
богатырское «Хвалите имя Господне» написано
по типу его же псалма ор. 19. Некоторый оттеня-
ющий контраст вносит №4 «Богородице Дево»,
написанный как лирическая миниатюра. Закан-
чивается «Всенощное бдение» красочным «ко-
локольным» финалом «Взбранной воеводе».

Другая (большая) часть духовно-музыкального
наследия Гречанинова содержит материал для раз-
вития форм «демественного» творчества, не про-
тиворечащих духу церковного служения. Приме-
нение термина «демество» к небогослужебной ду-
ховной музыке – заблуждение. Греческое слово
«доместик» («мастер») толкуется здесь как «деме-
стик» («домашний»). Начало этой путаницы поло-
жили В.В. Стасов и Д.В. Разумовский, которые зая-
вили, что демественный роспев применялся рус-
скими в домашнем быту как «благочестивое уп-
ражнение». Музыканты начала XX века прекрасно
знали о древнерусском демественном роспеве и его
применении за службой, однако для их целей был
удобен термин «демество» в вышеуказанном смыс-
ле: он как бы подтверждал, что «домашнее» (или,
в новых условиях, «концертное») духовное пение
существовало на Руси с давних времён.

К «демественному» творчеству Гречанинова
относятся его сочинения с инструментальным
сопровождением и без него на латинские и дру-
гие иноязычные церковные тексты. Александром
Тихоновичем было написано 5 месс, 6 мотетов
для хора и органа (ор. 155, 1937 год), а также 2 псал-
ма на древнееврейские тексты для мужского го-
лоса, смешанного вокального ансамбля и органа
(ор. 164, 1941 год). В Париже Гречанинов написал
оригинальное, грандиозное произведение –
«Большая месса» для четырёх солистов, хора,
органа и оркестра. В этом произведении он со-
единил попевки православной церкви, греческие
и еврейские, с текстом католической литургии и
назвал его «Oecumenica» («Вселенская»). Она
напоминает, с одной стороны, кантатно-оратори-
альные произведения Танеева, с другой – «Тор-
жественную мессу» Бетховена. Оригинальность
этого сочинения проявляется более всего в ме-
лосе, основой которого служит православный
обиход: например, во вступительной теме есть
сходство со знаменными пасхальными стихира-
ми, в фуге слышатся «фитные» знаменные обо-
роты, в речитации «Credo» и «Sanctus» воспро-
изведён ритм скорее церковно-славянской, чем
латинской речи. Безусловно, русскими чертами
являются гибкость метра и ритма, своеобразие
полифонического письма, сочетающего формы
классического контрапункта с русской подголо-
сочностью, и блестящая хоровая инструментов-
ка в традициях Нового направления.

Малые мессы Гречанинова – «Missa Festiva»
(ор. 154, 1937 год), «Missa pour voix femmes ou
enfantines» (ор. 165, 1939 год), Рождественская
месса «Et in terra pax» (ор. 166, 1942 год), месса
«Sanctu Spiritu» (ор. 169, 1942 год) – содержат 6 ос-
новных частей католической службы и написаны
для хора, солистов и органа. Их стиль близок к сти-
лю «Вселенской мессы», но носит, в отличие от
мессы, более камерный характер. Общий коло-
рит малых месс – светлый, лирический, с элемен-
тами патетики, свойственный современному ка-
толическому богослужению, который сочетает-
ся с мягкой славянской певучестью.

Ценность духовно-музыкальных произведе-
ний Гречанинова, написанных как в традициях
русского православного песнопения a cappella,
так и в сочинениях с инструментальным сопро-
вождением и без него на латинские и другие ино-
язычные церковные тексты, обусловливается тем,
что они были созданы художником, твёрдо стояв-
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шим на «своём» и поэтому способным воспри-
нять и воплотить «чужое».

Большинство духовно-музыкальных сочине-
ний А.Т. Гречанинова прочно вошло в певчес-
кий обиход православных хоров в России и рус-
ском зарубежье, его произведения «демествен-
ного» творчества звучат на концертных площад-
ках не только в России, но и за рубежом.
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«А.А. Кокель – художник необычный. Его
высоко ценил И.Е. Репин. И то, что он сказал о Ко-
келе, не сказал ни об одном современном худож-
нике, ни об одном своем ученике. Поэтому все-
гда, когда речь заходила о Кокеле, мы словно ука-
зывали на самого Репина» [5, с. 12]. Эти слова
народного художника СССР, действительного чле-
на Академии художеств СССР, легенды украинс-
кого изобразительного искусства Украины
В.И. Касияна как нельзя лучше выражают суть
жизни и творчества этого замечательного масте-
ра. Его драматичную судьбу известный русский
публицист и поэт А.В. Жиркевич сравнит с исто-
рией великого русского ученого, «архангельско-
го мужика», М.В. Ломоносова и скажет: «Сказка
вроде ломоносовской» [4, с. 63].
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1880 г. в селе Тарханы Буинского уезда Симбирс-
кой губернии (ныне Батыревского района Чуваш-
ской Республики) в семье чувашского крестья-
нина. На третьем году посещения сельской на-
чальной школы жестоко простудился и заболел
костным туберкулезом. Пришлось расстаться с за-
ветной мечтой – учиться. Казалось, навсегда. До-
ступным оказалось лишь желанное с детства ри-
сование, и юноша весь ушел в занятие, ставшее
целью и смыслом жизни, помогавшее преодоле-
вать жестокий недуг.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Эта горькая народная поговорка найдет подтвер-
ждение в судьбе чувашского парня. Страшные
народные бедствия – засуха и голод, постигшие
летом 1899 г. Поволжье, станут, как ни странно,
счастливым поворотом в его жизни. Студентки
Петербургского женского медицинского инсти-
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тута Анна Виноградова и родственница управля-
ющего Тарханским лесным удельным имением
В.Ю. Мария Варганова Раубе, прибывшие в Тар-
ханы для борьбы с эпидемиями и голодом, спа-
сут Алексея от верной гибели. «Меня показали
им как больного, – пишет в “Автобиографии”
А.А. Кокель. – К этому времени у меня было пять
открытых ран (язв). Был приглашен также и земс-
кий врач, до сих пор лечивший меня <…>. Стены
черной избы, в которой протекало мое детство,
были до отказа увешаны моими работами, кото-
рые служили образцами для заказчиков» [10, с. 1].
Девушки были потрясены прекрасными работа-
ми тяжело больного юноши и, не сдерживая сво-
его восхищения, назвали его «чувашским Рафаэ-
лем». Они убедили семью В.Ю. Раубе в необхо-
димости спасения юного дарования, и 17 октяб-
ря 1899 г. в сопровождении матери Раубе
К.С. Свенторжецкой Алексей отправляется в Пе-
тербург, где лучшие врачи излечили его от смер-
тельной болезни.

После исцеления жена В.Ю Раубе, Мария Вя-
чеславовна, знакомит с выполненными под ее
руководством художественными опытами Алек-
сея видного русского живописца, недавнего рек-
тора Петербургской Академии художеств В.Е. -
Маковского. Мастер был в восхищении от рисун-
ков самобытного таланта. В 1903 г. юноша, ус-
пешно сдав экзамены, поступает в Петербургс-
кую Академию художеств вольнослушателем.
Так большая мечта чувашского крестьянина о
счастливом исходе сложной хирургической опе-
рации и возвращении к жизни, а затем учебе в
Академии исполнилась.

Здесь талантливый самородок был любовно
выпестован В.Е. Маковским, И.Е. Репиным,
П.П. Чистяковым, Н.Д. Кардовским. Соученика-
ми А.А. Кокеля были ставшие впоследствии не
просто именитыми, а великими художниками
И.И. Бродский, Л.А. Бруни, М.Б. Греков, Б.Д. Гри-
горьев, Е.Г. Гуро, А.В. Лентулов, Н.И. Фешин,
П.Н. Филонов, М.З. Шагал, В.И. Шухаев, А.Е. Яков-
лев. Эти имена Учителей и Учеников ярко рас-
крывают непревзойденную творческую среду
великой русской художественной культуры, взра-
стившей талант.

Картина «Чайная», его дипломная работа,
была воспринята как событие художественной
жизни России и стала символом нового направ-
ления в изобразительном искусстве. Выдающий-
ся русский художник И.Е. Репин в своем интер-

вью корреспонденту петербургской газеты «Ве-
чернее время» подчеркнул: «Вспоминается толь-
ко <…> с большой силой (выделено автором. –
В.В.) полотно того художника (А. Кокеля), кото-
рый написал картину “Чайная”» [2, с. 12]. В числе
избранных произведений лучших русских худож-
ников, которые в год 300-летия царствующего
дома Романовых должны были раскрыть дости-
жения русского искусства и его роль в европейс-
ком и мировом искусстве, картина экспонирова-
лась в 1913 г. на XI международной художествен-
ной выставке в Мюнхене. С самого начала карти-
на молодого русского художника оказалась в цен-
тре внимания не только тонких ценителей искус-
ства, но и художественной критики Германии.
Заинтригован был западноевропейский зритель
и нерусской фамилией русского художника. Ее
разгадку начали искать в аристократических кор-
нях немецких баронов von Kokel auf Grosskokel-
burg in Sibenburg, а ярким мастером оказался…
выходец из крестьян, к тому же чуваш.

В 1914 г. «Чайная» «переедет» в Венецию на
Всемирную художественную выставку и так же,
как и в Мюнхене, будет иметь огромный успех.

Так, в недавнем прошлом деревенский худож-
ник-самоучка, выполнявший заказы крестьян на
писание икон и картин религиозного содержания,
А.А. Кокель смог вырасти в художника, которого
критика ставила в ряд лучших представителей
русской художественной школы.

Окончив в 1912 г. Петербургскую Академию
художеств с отличием, А.А. Кокель для совершен-
ствования мастерства по индивидуальной про-
грамме был поощрен пенсионерской поездкой
во Францию, в Германию и Италию.

Известно, что И.Е. Репин всем сердцем стре-
мился к созданию на Украине лучшей художе-
ственной школы. С этой целью он намеревался
основать у себя на родине в г. Чугуеве (неподале-
ку от Харькова) своеобразную творческую ака-
демию, которую именовал «Деловым двором».
Однако харьковская художественная школа в то
время представляла собой невысокий професси-
ональный уровень. Подтверждение тому – поста-
новление Совета Петербургской Академии худо-
жеств, принятое в 1910 г., в котором отмечалось:
«Не замечается никакой перемены в сравнении
с прошлым годом. Ни в каком отношении школа
не шагнула вперед.<…> Неподготовленность вид-
на особенно в работах натурного класса как ри-
совального, так и живописного» [7, с. 27]. Еще
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критичнее оценивал положение И.Е. Репин: «Там
все еще продолжается хронический дилетантизм
(выделено автором. – В.В.), разведенный слиш-
ком 30 лет назад Шрейдером» [1, с. 232].

Излечение застарелой болезни – «хроничес-
кого дилетантизма» И.Е. Репин видел в одарен-
ных выпускниках Петербургской Академии ху-
дожеств, поэтому он рекомендует совету Харь-
ковского художественного училища избрать
с 1 января 1916 г. преподавателем своего талант-
ливого ученика А.А. Кокеля. Его предложение
было продиктовано желанием видеть в педагоги-
ческом коллективе, набирающем мастерство, еще
одного большого художника. При своем выборе
он придавал значение и тому, что Алексей Афа-
насьевич был единственным из преподавателей
Харьковского художественного училища, окон-
чившим Высшие педагогические курсы при Пе-
тербургской Академии художеств. Ученик оправ-
дал высокое доверие учителя: из всей прекрас-
ной репинской плеяды именно он становится ос-
нователем одной из лучших школ академическо-
го рисунка России – Харьковской.

А.А. Кокель заявил о себе как один из самых
выдающихся рисовальщиков первой половины
XX века. Художник обладал абсолютным графи-
ческим «чутьем» – с помощью своей виртуоз-
ной линии он мог воспроизвести любую манеру
любого «изма». Ученик А.А. Кокеля М.Г. Дере-
гус, народный художник СССР, академик Акаде-
мии художеств СССР, отмечает: «На занятиях жи-
вописи Алексей Афанасьевич всегда требовал
точного рисунка. Говорил, что на рисунке все
и держится. Когда есть рисунок, есть все. Если не
прорисовано как следует, то, сколько ни пиши
красками, все будет разваливаться. Рисунок – это
фундамент всей композиции» [3, с. 17]. Ректор
Харьковской государственной академии дизайна
и искусств, академик Академии искусств Украи-
ны В.Я. Даниленко подчеркивает: «Именно про-
фессор А.А. Кокель считается основоположни-
ком Харьковской школы академического рисун-
ка» [9, с. 10–11].

В хорошо изученной истории зарождения рус-
ского авангарда, казалось бы, не осталось темных
пятен, однако нам удалось сделать поразительное
открытие – А.А. Кокель стоял у его истоков.

По утверждению искусствоведа Г.Г. Исаева,
ранним произведениям А.А. Кокеля («Обнажен-
ная мужская модель лежащая», «Петушки») труд-
но найти аналогию в русском изобразительном

искусстве начала 1900-х годов. Они предвосхища-
ют русское абстрактное искусство.

Кульминацией стиля «пластического авангар-
да» в творчестве А.А. Кокеля станет его участие
в «Союзе молодежи», заявившем о себе в худо-
жественной жизни Петербурга в ноябре 1909 го-
да. Он участвует в первых выставках «Союза»
в марте-апреле и июне-августе 1910 года в Петер-
бурге и Риге. Его произведения внесли в аван-
гард своеобразие – восточный акцент, зиждущий-
ся на культуре чувашей, являющихся предками
волжских булгар. Подтверждение тому – запись,
обнаруженная нами в одном из блокнотов
А.А. Кокеля: «Федор Иван[ович] Шмидт (надо –
Шмит – примечание автора. – В.В.) писал, что
произведения Кокеля ярко-цветисты потому, что
он уроженец Востока». Это высказывание искус-
ствоведа с мировым именем, крупнейшего ви-
зантолога заслуживает самого пристального рас-
смотрения с точки зрения происхождения вос-
точного крыла русского авангарда.

Проведенный нами новый искусствоведчес-
кий анализ живописных произведений А.А. Ко-
келя «Единоличница» и «Селянин», хранящихся
в Чувашском государственном художественном
музее, показал, что они написаны не в начале
30-х, а в начале 20-х годов прошлого века и отно-
сятся к художественному течению «бойчукизм».
Рентгеноскопический снимок эскиза картины
«Встреча», сделанный украинскими художника-
ми-реставраторами, научными сотрудниками
Харьковской государственной академии дизайна
и искусств Е.Ю. Панченко и М.А. Коряковцевой
в июле 2009 г., выявил, что под живописным сло-
ем находится еще один – с изображением другой
работы мастера «Новый селянин». Она также
написана в это же время и в том же стиле. Наши
исследования являются весомым доказатель-
ством того, что А.А. Кокель стоял и у истоков
украинского авангарда.

Однако почему в дальнейшем живописец ос-
тавил эту стилистику и сосредоточился на тради-
циях академической школы?

Ответ на этот интересующий многих искусст-
воведов вопрос дает сам А.А. Кокель. Будучи уже
зрелым мастером и педагогом, он пишет в 1950 г.
в «Автобиографии»: «Получив в академии стро-
го реалистическое направление и испытывая вли-
яние таких мастеров, как Маковские, Репин, Гра-
барь и ближайший ученик Репина – Кардовский,
я старался не утрачивать этого направления в своей
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творческой работе и стремился передать его сту-
денческой молодежи на протяжении всей своей
педагогической деятельности» [7, с. 11].

Живопись мастера определяет собою в пер-
вой половине прошлого столетия ведущие стиле-
вые и содержательные особенности реализма
в украинском изобразительном искусстве. Тем не
менее А.А. Кокель, стараясь не утрачивать на-
правления академической школы и верности сво-
им великим учителям, как подлинная творческая
личность, был чуток и отзывчив к художествен-
ным веяниям времени. Поэтому и в последую-
щем в его «реализме» сохранялись импрессио-
нистические и постимпрессионистические оттен-
ки, отчего картины художника «Шахтер», «Кол-
хозный базар», «Соляные промыслы», «Ликбез»,
«Изюм. Вид на Кременец», «Ворошилов у танки-
стов» и после этого периода представляли собой
новое слово в живописи. А полотно «На посту.
Страж революции» (1927) сыграло важную роль
в развитии украинского советского искусства
и стало началом создания станковой живописи на
Украине.

Личность Кокеля пользуется неоспоримым
авторитетом в широких художественных кругах.
Свидетельство тому, когда в начале 20-х годов XX в.
в искусстве возникают группы художников с весь-
ма полярными программами, именно он стал
одним из организаторов Ассоциации художни-
ков Червонной Украины - основы Союза Советс-
ких художников Украины (с 1990 года Нацио-
нальный Союз художников Украины. – Примеча-
ние автора. – В.В.).

Талант художника и педагога особенно ярко
проявился в организации высшего художествен-
ного образования на Украине, которого здесь, как
известно, до революции не было. В 1921 г. Народ-
ный комиссариат просвещения Украины принял
решение об открытии в столице республики Харь-
кове на базе художественного училища художе-
ственного техникума (вуза). Важное государ-
ственное дело было возложено на А.А. Кокеля.
Уже в сентябре 1921 г. первое на Украине высшее
художественное учебное заведение, ставшее впос-
ледствии одним из ярких событий украинской,
российской и мировой художественной культу-
ры, начало свою работу. Таким образом, А.А. Ко-
кель стал не только его организатором и первым
ректором, но и одним из создателей высшего ху-
дожественного образования на Украине. Кипу-
чая деятельность русского художника и педагога,

чуваша по национальности, по осуществлению
мечты украинского народа о высшем художе-
ственном образовании – еще одно убедительное
подтверждение многогранных аспектов роли ху-
дожника в процессе взаимодействия культур.

Мастер, наделенный большим творческим
потенциалом, получивший академическое про-
фессиональное образование, выработал свою
стройную педагогическую систему. Целые поко-
ления украинских, русских, белорусских, грузин-
ских, армянских, азербайджанских, литовских,
латышских и других художников получили выс-
шие творческие навыки в «школе живописи Ко-
келя». Среди его учеников лауреаты Государ-
ственных (Сталинских) премий СССР А.А. Гор-
пенко, Б.В. Косарев, А.М. Стадник и заслужен-
ный художник РСФСР П.И. Жигимонт; народные
художники СССР, академики Академии художеств
СССР, народный художник Украины М.Г. Дере-
гус и М.Г. Лысенко. В их числе также народный
художник Украины В.В. Сизиков, заслуженные
деятели искусства Украины С.Ф. Беседин,
М.А. Рыбальченко, Л.И. Чернов, А.Г. Сафаргалин,
Е.Ф. Жердзицкий, Е.П. Егоров, И.И. Карась, зас-
луженные художники Украины П.А. Шигимага,
Л.А. Шматько и многие-многие другие.

Примечательно, что именуют его своим учи-
телем даже художники, выросшие уже в конце
прошлого столетия. Об этом с гордостью гово-
рят, например, народный художник Украины,
вице-президент Академии искусств Украины
В.Д. Сидоренко и народный художник Украины,
академик В.И. Ковтун, учителями которых были
воспитанники А.А. Кокеля.

Начало 40-летнего украинского этапа творче-
ства, педагогической и общественной деятельнос-
ти мастера пришлось на 20-е годы прошлого сто-
летия, которые, как отмечает академик и вице-пре-
зидент Национальной академии наук Украины
В.М. Литвин, «характеризуются термином «наци-
ональное возрождение» и наиболее ярко иллюст-
рируются великими достижениями в сфере лите-
ратуры и искусства». В числе возрождавших на-
цию ученый и политик называет художников стар-
шего поколения – М.Л. Бойчука, И.С. Ижакевича,
Ф.Г. Кричевского, К.Д. Трохименко, моложе воз-
растом – А.А. Кокеля, В.И. Касияна, А.Г. Петриц-
кого [6], принадлежащих к разным национально-
стям и культурам. В этой славной плеяде есть и чу-
ваш, основоположник чувашского профессиональ-
ного изобразительного искусства А.А. Кокель.
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Творчество А.А. Кокеля явилось эпохой в изоб-
разительном искусстве Украины, которое принад-
лежит одновременно чувашской, русской и ук-
раинской культуре. В этом, как подчеркивает ук-
раинский искусствовед О.В. Ламонова, проявля-
ется его уникальность [8, с. 101]. Поэтому необ-
ходимо объединить исследовательские усилия
ученых разных стран по созданию цельного и кра-
сочного «полотна» Кокель, которое глубже рас-
кроет особенности и значение исторического
опыта творческой личности как субъекта взаи-
модействия и взаимообогащения национальных
культур.
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На рубеже 1980–1990-х годов в разви-
 тии медальерного искусства уже нет
 строгой нормативности и нарочитой

остроты в создании чего-то принципиально но-
вого, как это было в предшествующем десятиле-
тии. Медаль становится сложным синтетическим
произведением, когда элементы живописи, гра-
фики, скульптуры гармонично интегрируют в ме-
даль. Этот процесс наглядно демонстрируют вы-
ставки Петербургской школы медали, проходив-
шие в начале 1990-х годов. Происходит расшире-
ние тематического круга – актуальными стано-
вятся сюжеты, связанные с духовным возрожде-
нием России.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ
В МЕДАЛЬЕРНОМ ИСКУССТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

1990-Е ГОДЫ
В статье предпринята попытка выявить и обобщить основные направления развития сюжетов религиоз-

ной тематики в работах петербургских медальеров в 1990-е годы, анализируются композиционные приемы,
различие в техниках, материалах.

Ключевые слова: медаль, медальер, аверс, реверс, Православие.

Так, празднование 1000-летия Крещения Руси
явилось точкой отсчета на пути возвращения тра-
диций культуры Православия в творчество россий-
ских художников, в том числе медальеров. Открыл-
ся огромный пласт сюжетов, недоступный преж-
де из-за отторжения религиозной тематики в ис-
кусстве середины ХХ века. Многие медальеры,
работающие в самых различных техниках и мате-
риалах, попытались заполнить существующий
пробел. Однако это оказалось нелегким делом, так
как православное значение события обязывает
художника подчинить композиционное построе-
ние медали канонам церковного искусства. Это
требует особого знания религиозной культуры.
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За тысячелетнюю историю в России сложи-
лась традиция в память крупных исторических
событий возводить церкви, соборы, монастыри.
Принесенная Православием, она воплощала ис-
торическую память и служила преемственности
между поколениями. Красота церковной архитек-
туры, всегда исполненной возвышенного смыс-
ла, воспринималась человеком как идея стремле-
ния к божественному совершенству. Часто зак-
ладка, освящение или юбилей собора сопровож-
дались выпуском памятных медалей. Это демон-
стрировало важность художественного произве-
дения, прежде всего, как исторического докумен-
та, ценного для будущих поколений. Изображе-
ние церковной архитектуры в медали связано
с определенными трудностями: способностью
передать глубину пространства и перспективу на
ограниченном поле медали. Построение в таком
миниатюрном рельефе, замкнутом окружностью,
действительно задача не простая. Еще Федор Пет-
рович Толстой (1783–1873) считал, что при изоб-
ражении различных зданий «медальеру необхо-
димо хорошо, вполне основательно знать прави-
ла архитектуры и перспективы, чтобы все здания
и вообще все, что передается на медалях, изобра-
жать верно» [4, c. 116]. А знаток медальерного
искусства Дмитрий Иванович Прозоровский от-
мечал, что перспектива не имеет того значения,
которое ей принадлежит. Он считал, что это про-
исходит от господствующего в XIX веке способа
«составлять» медали: «Портрет на лицевой сто-
роне и какая-нибудь избитая аллегория на обо-
ротной стороне; портрет и символ или геральди-
ческий знак; портрет и надпись и т.п. – вот почти
все, над, чем изощряется умственная сторона
медальерного искусства. Но если появлялись ког-
да-либо медали перспективные, то и лучшие из
них не всегда представляют перспективу вполне
удовлетворительно, и часто ее стараются выра-
зить посредством планирования, сокращая мест-
ность целого кругозора» [4, c. 34].

Санкт-Петербург – один из немногих россий-
ских городов, где представлены все возможные
типы и стили церковной архитектуры. Лучшие
зодчие создавали неповторимый облик храмов:
И. Коробов и Ф.Б. Растрелли, А. Ринальди
и Ю. Фельтен, О. Монферран и А. Воронихин,
В. Стасов и К. Тон. Передать форму и объем со-
боров в поле медали, с соответствующей коррек-
тировкой пропорций, – задача, требующая от ме-
дальера высокого профессионального уровня.

Ведь всякий рельеф на плоскости строится пла-
нами, с перспективными сокращениями фигур
и предметов (если таковые имеются), которые
должны составлять органическое единство авер-
са и реверса.* Но современные медальеры как
будто забыли о существующих законах перспек-
тивы (особенно это очевидно при сопоставлении
медалей современных и выполненных в XVIII–
XIX веках с одноименным сюжетом), хотя масте-
рами прошлого специально был разработан гра-
фический масштаб, построенный в соответствии
с диаметром медали, для ориентации в выбирае-
мых высотах рельефа.

В 1990-е годы возродилась традиция выпуска
медалей, посвященных строительству новых хра-
мов, юбилеев уже построенных. В память 200-ле-
тия Князь-Владимирского собора на Ленинград-
ском Монетном Дворе выпустили юбилейную
медаль (А. Бакланов, 1989). Замечательный архи-
тектурный памятник является основой компози-
ции аверса медали. По окружности надпись:
«В память двухсотлетия Князь-Владимирского со-
бора». Внизу – Ленинград. Над куполами собо-
ра, медальер помещает дату – 1789–1989. На пер-
вый взгляд, композиция удачно решена: поле ме-
дали заполнено, нет неоправданных пустот, шрифт
соответствует стилевой направленности, текст до-
полняет изображение. Оборотная сторона меда-
ли представляет иной сюжет. В центре – образ
Казанской иконы Божьей Матери. Ниже доста-
точно обобщенно изображены силуэты наибо-
лее известных построек Петербурга, узнаваемы
из которых Исаакиевский и Петропавловский со-
боры, шпиль Адмиралтейства. Традиционная
надпись по кругу завершает композицию ревер-
са. Воплощая задуманное, Александр Бакланов
использует томпак – материал, приближенный
по своим техническим параметрам к серебряной
монете, что дает возможность передать тончай-
шие градации рельефа.

Необходимо отметить, что композиция меда-
ли двухсотлетней давности решена более удачно
и не перегружена деталями, несмотря на то, что
художник, выполняя заказную медаль, ограничен
в своем творчестве. Заказчик всегда требует обя-
зательного наличия тех или иных изображений,
и мастерство настоящего медальера раскрывает-
ся именно в умении построить композицию так,
чтобы гармонично соотносились между собой
сооружения, фигуры, надписи внутри каждой из
сторон. Вместо этого очень часто мы видим фор-
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мальное решение композиции, где утеряно эмо-
циональное воздействие, которое должно рождать
произведение искусства.**

Кроме профессионализма медальера, боль-
шую роль в работе над созданием медали играет
его интерес к заданной теме, степень ее изучен-
ности. Примером тому является медаль, посвя-
щенная Морскому собору в Кронштадте, Павла
Екушева (1993, бронза), где мастерски прорабо-
таны не только архитектурные детали собора, но
и соблюдены законы ближнего и дальнего плана.
В этом явно просматривается обращение автора
к историческому предшественнику – медали
1913 года, созданной, очевидно, по рисунку авто-
ра проекта собора – архитектора В.А. Косякова.

Необходимо отметить, что в медальерном
искусстве 1990-х годов на фоне традиционного,
классического направления начинает развивать-
ся более формальное композиционное решение.
Наполненная символическими образами медаль
Г.П. Постникова «Спаси и сохрани» (1988, бронза)
поднимает ее до уровня философских обобщений.
Представленный автором образ Православной
церкви, сломленной пополам, но поддержанной
хороводом условно трактованных Ангелов, вызы-
вает у зрителя множество личных ассоциаций,
ностальгию по утраченным ценностям.

Среди проблем, которые решает современное
искусство Православия, одной из главных является
создание иконографии новоканонизированных свя-
тых. Период, отделяющий нас сегодня от 1000-ле-
тия Крещения Руси, оказался необычайным по
количеству канонизированных в России. Только
за период с 1988 по 1992 год Русская Православ-
ная церковь причислила к лику святых 21 спод-
вижника Веры и благочестия, среди которых осо-
бенно дорог Петербургу образ святой Ксении
Блаженной. Хотя достоверных изображений не
сохранилось, осмыслению образа помогают кос-
венные сведения о жизни и благодеяниях этой
святой.***

Так, А. Бакланов в своей работе, посвящен-
ной Ксении Петербургской, воспроизводит тра-
диционный и легко узнаваемый канонический
образ Святой. Ее фигура расположена в центре
поля медали на фоне Смоленской церкви. В ру-
ках у нее посох – неотъемлемый атрибут, напо-
минание образа ее жизни. Реверс не перегружен
деталями, однако на аверсе мы видим прием за-
полнения поля медали, на наш взгляд, излишни-
ми декоративными элементами, не соотносящи-

мися ни с самим образом святой, ни с соответ-
ствующим стилем данной эпохи (например, сти-
лизованная виноградная лоза).

О возрастающем интересе художников к изоб-
ражению святых свидетельствуют Петербургские
медальерные выставки периода конца 1980-х –
начала 1990-х годов. Так, появляются образы
Иисуса Христа (А. Лось, 1988, бронза), Святого
Благоверного князя Александра Невского
(А. Каплий, 1990, томпак; В. Курашов, 1990, брон-
за; П. Екушев, 1991, латунь), Святого Преподоб-
ного Серафима Саровского (Е. Волкова, 1996–1998,
фаянс), Иоанна Кронштадского (Е. Волкова, 1996–
1998, фаянс; Г. Дьячкова, 1999, плакета, медь, галь-
ванопластика), Преподобного Сергия Радонежс-
кого (А. Королюк, 1992, томпак). Рассматривая
их, можно отметить не только разнообразие в по-
исках образного решения святых в рамках клас-
сических образцов, но и эксперименты, связан-
ные с формой медали и использованием различ-
ных материалов.

Скульпторы имеют возможность постоянно
совершенствовать мастерство, развивать способ-
ность к емкому, ассоциативному мышлению че-
рез материал. Среди природного многообразия
медальер ищет такой, который мог бы стать наи-
лучшим выразителем осуществляемого им худо-
жественного замысла. Поэтому долговечность
материала, на первый взгляд относящаяся к об-
щетехническому качеству, находится во взаимо-
связи с тематикой произведения.

Традиционно используют бронзу – благо-
родный и уникальный металл, который одновре-
менно является универсальным пластическим
материалом, обладающим огромным диапазо-
ном применения. Однако происходившее обнов-
ление в медальерном искусстве 1990-х годов зат-
ронуло и эту сферу: появились работы из алю-
миния, меди, томпака, раковины, фарфора, стек-
ла. Интересен в этой связи опыт Ю. Федорова,
выполнившего комплект медалей в честь празд-
ника Рождества Христова с применением горя-
чей эмали. Осмысливая праздник в свете уче-
ния Святых Отцов Церкви, художник стремится
показать его символически и языком иконной
мелкой пластики. Композиция состоит из двух
медалей с общим аверсом, в котором раскрыва-
ется основное значение праздника, и двумя ре-
версами, на которых иконографические сюже-
ты помогают еще глубже постичь смысл вели-
кого праздника. Фон и символические элемен-
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ты, выполненные горячей многоцветной эма-
лью, придают медалям праздничное эмоциональ-
ное настроение. Художник удачно использует
традиционные в иконографии цвета – белый,
синий, зеленый и красный. Это наполняет трип-
тих неповторимым драгоценным блеском. Ис-
тория появления этого великолепного комплек-
та связана с Всероссийскими выставками «Русь
Православная». Работа с медалями оказалась
настолько интересна для мастера, что родилась
идея создания «иллюстраций» Священного Пи-
сания средствами медальерного искусства.
Идея, на наш взгляд, весьма перспективная.

В 1998 году Петропавловский собор принял
останки последнего императора России и его се-
мьи. Этой скорбной дате было посвящено не-
сколько работ. Известный мастер, основатель пе-
тербургской школы медали А.А. Королюк созда-
ет интересную композицию «Памяти убиенных.
Николай Александрович и Александра Федоров-
на Романовы» (1998, бронза). На аверсе изобра-
жен герб Российской Империи, на который кре-
пится медальон с чуть жестковатыми профиль-
ными портретами Императора Николая II и Им-
ператрицы Александры Федоровны. Выше, в по-
лукружии, расположены портреты детей. Внизу
надпись – «Памяти убиенных». Здесь важно от-
метить, что медаль, являясь объектом созерца-
ния, позволяет гармонично ввести в ее простран-
ство икону. Поэтому не случайно на реверсе ме-
дали помещена Державная икона Божией Мате-
ри, которая, по легенде, появилась в день отрече-
ния Императора от власти в 1917 году. По окруж-
ности слова молитвы: «Мира заступниц, умоли
сына твоего и Бога нашего: да сохранит в мире
страну, да утвердит ее в благоденствии и избавит
нас от междуусобныя брани». Используя тради-
ционный материал – бронзу, медальер тем са-
мым подчеркнул «мемориальность» данного
сюжета и его историческую значимость.

Другой скульптор – С. Алипов – выбрал слож-
ную композицию, состоящую из нескольких
бронзовых плакет и медальонов. Первая часть –
своеобразный двухъярусный иконостас, пред-
ставляющий всю Императорскую семью с на-
следником в центре. В каждой из прямоуголь-
ных плакет скорбные образы царственных роди-
телей и великих княжон. Верхний ряд представ-
ляют медальоны с традиционными для иконоста-
са изображением Деисуса. Вторая часть компо-
зиции представляет собой триптих с центральным

образом Казанской иконы Божьей Матери. По
сторонам – плакеты с образами Императора
и наследника. Такое композиционное решение не
вполне характерно для медальерного искусства.
Не совсем удачно решенные образы царствен-
ных страстотерпцев не позволяют нам говорить
о положительном восприятии их трактовки. Воз-
можно, это связано и с тем, что на момент созда-
ния работы Царская семья еще не была офици-
ально канонизирована и автор не владел доста-
точным иконографическим материалом. Как
у иконописцев, так и у скульпторов в 1990-е годы
еще не было достаточного опыта в изображе-
нии царственных мучеников. К слову заметим,
что отечественные иконописцы находились
в лучшем положении, так как канонизация цар-
ской семьи за рубежом была осуществлена рань-
ше и иконы соответствующего содержания уже
были там созданы. У скульпторов же таких про-
тотипов не было.

В заключение важно отметить, что впервые
за долгие десятилетия забвения медальеры обра-
тились к религиозной теме. В условиях происхо-
дящего возрождения православного сознания,
они еще только накапливали опыт работы с фи-
гуративными композициями, требующий более
глубокого изучения основ иконописи и иконог-
рафии при изображении Святых. К сожалению,
редко медальерами 1990-х годов при создании
медали с религиозным сюжетом учитывался опыт
мастеров прошлого, в основе которого лежало
высокопрофессиональное владение простран-
ственной разработкой планов, а главное – пости-
жение самой сути духовного прочтения образов.

Таким образом, приведенные выше приме-
ры свидетельствуют о том, что обновление в ме-
дальерном искусстве 1990-х годов шло в основ-
ном не за счет нахождения новых форм, хотя
и здесь есть интересные решения, а благодаря
дальнейшему расширению круга тем и сюжетов.
Остаются открытыми и ряд частных вопросов,
связанных с изображением новомучеников и пра-
вомочности размещения образа Богоматери на
реверсе, т.е. оборотной стороне медали, которая
служила всегда дополнением к раскрытию основ-
ного сюжета.

Тем не менее медали рассматриваемого нами
содержания были направлены на православное
восприятие мира, и многим мастерам удалось
в своих работах достигнуть гармоничного синте-
за содержания и формы.
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Примечания
* Как правило, при архитектурных изображе-

ниях, применяется линейная перспектива. Самые
знаменитые медали в этой технике были созданы
бельгийским мастером Жаком Винером в среди-
не XIX века. Он воспроизводил архитектурные
памятники, в основном знаменитые соборы Ев-
ропы и их интерьеры, в линейной перспективе,
достигнув необыкновенной виртуозности испол-
нения.

** Подобным образом решена композиция
медали, посвященной 200-летию Свято-Троицко-
го собора Александро-Невской лавры (А. Бакла-
нов, 1990). Отличие лишь в иных образах, соот-
ветствующих новой теме и большей перегружен-
ности аверса (над собором в сложном обрамле-
нии помещена «Троица», а внизу, частично пе-
рекрывая храм, в картуше вынесена на первый
план дата – «200»).

*** Подробнее информация в статье Н.С. Ку-
тейниковой «Святая Блаженная Ксения Петербур-
гская (формирование иконографии образа) //
Проблемы развития зарубежного искусства. –
СПб., 1996. – С. 70–72.
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В трансформации психофизического
 «хаоса» в социальный «космос» ис-
 ключительно велика роль ритуалов.

В сельской местности посредством праздников
и ритуалов происходило закрепление общеприз-
нанных стереотипов и нравственных норм. В Ро-
стовском уезде Ярославской губернии в начале
ХХ века особое значение придавалось местным
праздникам, традиции которых передавались из
поколения в поколение.

Так, в старинном селе Поречье ежегодно про-
водился праздник, связанный с началом рыбной
ловли. Как пишет известный ростовский краевед
А.А. Титов, накануне праздника глашатай с длин-
ным шестом, украшенным значком, обходил все
улицы и приглашал рыбаков на лов в определен-
ном месте реки. Утром после молебна почти все
население Поречья, исключая детей и женщин,
дружной толпой шло на реку. В глубоком без-
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молвии рыбаки ожидали сигнала от распоряди-
теля лова, а затем начиналась суматоха, «достой-
ная кисти Гокарта» [5, с. 154–155].

Не удивительно, что в первые послереволю-
ционные годы советская власть на местах уделя-
ла повышенное внимание новым «красным праз-
дникам», пытаясь вытеснить ими церковные и на-
родные. Но в деревнях для театрализованных де-
монстраций и массовых шествий, свойственных
столицам, просто не хватало людей для их прове-
дения. Городские праздники не совпадали с жиз-
ненным ритмом и сельскохозяйственным укла-
дом: 1 мая на селе шла горячая пора пахотных
работ, и селянам было не до солидарности с ми-
ровым пролетариатом.

И все же специально для крестьян советская
власть пыталась ввести свои праздники. В 1923 го-
ду в газете «Правда» Н.К. Крупская опубликова-
ла статью «Праздник урожая», в которой предла-
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гала «развивать старые обычаи на новой осно-
ве». Таким образом, «день урожая должен был
на новой основе продолжить старые народные
обычаи, сопровождающие летние и весенние
работы по уборке урожая» [6, с. 42]. Государ-
ственный календарь постепенно приобретал вид
святцев новой религии, в котором было два глав-
ных праздника – 7 ноября (вместо Рождества)
и 1 мая (вместо Пасхи), несколько важных празд-
ников (аналог двунадесятых, в частности, годов-
щина Кровавого воскресенья и день смерти Ле-
нина), а также профессиональные праздники, вы-
падавшие, как правило, на воскресные дни.

Перечень праздничных дней мы находим
в приказе №1 Ярославского губернского отдела
труда о днях отдыха на 1925 год от 24 декабря
1924 года. Так, на основании 111 и 112 статей Ко-
декса законов о труде Ярославский губернский
отдел труда, по согласованию с губпрофсоветом,
на 1925 год установил двенадцать дней отдыха,
приуроченных к декретированным, гражданским,
революционным и церковным праздникам. Сре-
ди них: Новый год (1 января), День низвержения
самодержавия (12 марта), День Парижской Ком-
муны (18 марта), Пасха (20 апреля). А также День
урожая (15 августа), День пролетарской револю-
ции (7 ноября), Рождество (25 и 26 декабря) [4].

К всемирному пролетарскому празднику
1-го мая Ярославский губисполком принял по-
становление, чтобы работы в этот день нигде не
проводились. В праздник было принято решение
устроить фейерверк и произвести 101 выстрел,
а также демонстрацию-парад с привлечением ра-
бочих и учащихся [3].

Среди обязательной атрибутики праздника
нельзя не отметить придающие ему особый
смысл вещественные символы: до революции –
это иконы, кресты, хоругви; в годы советской вла-
сти – портреты вождей, красные флаги, транспа-
ранты с большевистскими лозунгами.

Принимая во внимание, что ритуал как сово-
купность установленных обычаем действий
в символической форме, выражает определенные
социальные и культурные взаимоотношения за
счет признания социальных ценностей и поддер-
жания социальных институтов, то праздник тоже
попадает в разряд ритуальных практик. Праздник
практически невозможно представить без ритуа-
ла, выстраивающего его каркас, он обращен
к высшим ценностям и наполнен внутренним со-
держанием для его участников.

Ритуал мыслился руководителями государства
как рукотворный инструмент и выступал транс-
лятором идеологических ценностей, казался од-
ним из способов формирования мировоззрения
советского человека. Митинг, демонстрация, парт-
собрание составляли семантическое ядро зарож-
дающейся «красной» обрядности, которое впос-
ледствии стало осевой линией не только в ритуаль-
ных практиках, а и в советской культуре в целом.

В ростовской газете «Трудовые дни» за 1923 г.
опубликовано сообщение, как 20 мая в 12 часов
дня к клубу цикорников потянулись партийные
и культурные силы. Двадцать восемь человек под
звуки оркестра сели на пароход и отправились
в Угодичи, где провели митинг о контрреволюци-
онной деятельности патриарха Тихона и пели
Интернационал. Драмкружок поставил пьесу,
а музыкальный кружок исполнил 10 номеров [1].

В тот же день, информирует газета, в селе
Фатьянове прошел детский праздник, отложен-
ный с 1 мая из-за бездорожья. В школу прибыли
детишки с красными флагами, пением револю-
ционных песен во главе с членами волостного
исполкома. В программе – митинг с Интернаци-
оналом и чай с баранками и ландрином. В Нар-
доме показан спектакль [1].

Чтобы наполнить смыслом ритуальные дей-
ствия, не имеющие под собой общегосударствен-
ного фундамента, какой имел, допустим, Перво-
май, местные партийные руководители «клони-
руют» их по праздничным лекалам. Коллектив-
ный поход под звуки духового оркестра на при-
стань и поездка на пароходе по озеру в Угодичи –
уже праздник. Шествие детишек с красными фла-
гами и пением революционных песен в Фатьяно-
ве – тоже праздник.

Революционной доминантой и в том и в дру-
гом случаях становится митинг и пение Интерна-
ционала. Коллективное исполнение международ-
ного гимна трудящихся – это своеобразная риту-
альная клятва, смысл которой – идти до конца, до
полной победы над своими поработителями, что-
бы, разрушив старый мир, построить новый, где
тот, кто был ничем, станет всем. Особую актуаль-
ность в 20-е годы приобретала вторая часть этой
клятвы, касающаяся построения светлого буду-
щего – Коммунизма.

Очень красочно живописует местная газета
впечатления от празднования в городе 6-й годов-
щины Октября. «На Советской площади идет ин-
тенсивно работа: подвозят хвойную зелень, укра-
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шают трибуну, украшают здание исполкома, уп-
равление милиции, рабочие-пожарники плетут
гирлянды из зелени и свешивают их с каланчи...
В городе царит такое же оживление, какое быва-
ло накануне христианской пасхи. Это наша новая
революционная рабоче-крестьянская пасха... Во
всех концах до Бульварного кольца включительно
засветились цветные фонари, в центре города, на
площади, у 1-го Дома Советов, у Дома Крестья-
нина, всюду световые праздничные лозунги ра-
боче-крестьянского государства» [2].

Шесть лет советской власти дали ощутимые
результаты. Праздник шел по накатанной колее.
В городском театре торжественное заседание
с докладом и приветственной телеграммой Ле-
нину, пением Интернационала и постановкой
пьесы «Старый мир». На площади перед трибу-
ной с руководителями партии и советов парад
частей местного гарнизона и демонстрация тру-
дящихся. Среди лозунгов: «Да здравствует наш
вождь товарищ Ленин!», «Да здравствует Всерос-
сийский староста товарищ Калинин!» Оркестр
играет галоп, по площади проносятся пары обо-
за пожарных [2].

Обычно раннесоветские праздники в Ростов-
ском уезде Ярославской губернии представляли
собой митинги с пением Интернационала и кон-
цертом художественной самодеятельности или
профессиональных артистов. Коллективное ис-
полнение пролетарского гимна становилось сво-
еобразной ритуальной клятвой, смысл которой
заключался в том, чтобы разрушить старый мир
и построить новый, где тот, кто был ничем, стал
всем.

Главной составляющей таких «праздников»
был доклад членов уездного или волостного ис-
полкома о текущем моменте. Неизменная атри-
бутика праздника: красные флаги, лозунги, порт-
реты вождей, пение революционных песен, в ред-
ких случаях – чаепитие или кино.

К характерной особенности праздничных дей-
ствий можно отнести торжественные шествия или
выезды к месту их проведения. Подсознательно
многое заимствовалось из церковных крестных
ходов. Лучше оценкой проведенных мероприя-
тий было сравнение их массовости с празднова-
нием Пасхи.

Тон на местах задавали активисты рабочих
трудовых коллективов: цикорной фабрики, Рос-
товской льняной мануфактуры, паточного заво-
да. 7 ноября 1925 г. в волостной избе-читальне

села Поречье был проведен расширенный пле-
нум ВИКа с повесткой дня «Наши достижения за
8 лет и очередные задачи». Вечером прошло тор-
жественное заседание, по окончании которого
драмкружок избы-читальни поставил спектакль.
Восьмого ноября, благодаря «установившейся
погоде», в Поречье была удачно проведена де-
монстрация. В центре села был устроен митинг
с приветствиями всех организаций. После демон-
страции силами учеников был устроен детский
спектакль, а вечером – для взрослых.

Советский праздник приобретает свой, четко
прописанный канон, включавший определенный
набор официально поощряемых средств и форм.
Эта символика складывались в процессе револю-
ционного переустройства общественной жизни
социалистических традиций, охватывающих все
стороны жизни общества. Основой двух основ-
ных советских праздников – 1 мая и Октябрьской
революции – была демонстрация трудящихся.
Именно в красочном шествии трудящихся с фла-
гами, транспарантами и портретами вождей
мимо трибун партийных и советских руководи-
телей можно провести черту советской ритуаль-
ной лиминальности.

Все происходит по классической схеме В. Тэр-
нера [7]. В праздник, как и во всякий ритуал пере-
хода, его участники приходят в одном состоянии,
а, получив соответствующий праздничный заряд,
выходят в новом. Посредством праздника они
высвобождаются из структуры в коммунитас,
чтобы вернуться к структуре оживленными опы-
том и переживаниями коммунитас. Структурные
низы стремятся к структурному верховенству
в ритуале (ощущают себя частицей великого со-
ветского народа). Структурные верхи стремятся
в символический коммунитас (испытывают ду-
ховную сопричастность к чаяниям трудящихся).

Если говорить о демонстрации, то ее прооб-
разом в российской действительности можно
считать крестные ходы. Советская власть стала
запрещать проведение крестных ходов. Их место
заняли праздничные демонстрации, которые
внешне сохраняли признаки крестных ходов, но
имели основой революционную идеологию. У де-
монстрации и крестного хода много общего. Во-
первых, особо торжественный повод для их про-
ведения. Во-вторых, красочность и яркость дей-
ствия. В-третьих, постоянный процесс движения.
Но вместо икон, крестов и хоругвей, задейство-
ванных в крестном ходе, в демонстрации их роль
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выполняют портреты вождей, символы пролетар-
ского государства, красные флаги и транспаран-
ты. Церковное песнопение заменяет пение рево-
люционных песен, молитву – клятва.

Не удивительно, что на первых порах перво-
майские демонстрации в сельской местности пу-
тали с крестным ходом и назывались красным
крестным ходом, а сам Первомай – Красной Пас-
хой. Но по своей сущности это уже был проле-
тарский способ самосознания, демонстрация
своего классового превосходства, своих достиже-
ний, сопричастность к высшим целям построе-
ния Коммунизма, призыв к объединению проле-
тариев всех стран. По форме первые советские
праздники тяготели к всенародному действу, кол-
лективному празднованию победы Великого Ок-
тября. Но, растиражированные в красных днях
календаря, они потеряли свой первоначальный
смысл всеобщего единения, превратившись
в формальный смотр трудовых достижений и че-
ствование социальных и профессиональных
групп. В Ростовском уезде раннесоветским праз-
дникам были свойственны митинги с исполнени-

ем Интернационала и шествие рабочих с крас-
ными флагами и пением революционных песен.
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Идея просвещения жителей Иркутска
 впервые появилась у иркутского гу-
 бернатора Франца Николаевича Клич-

ки (1779–1783). Он попытался создать в городе
школу для всех детей. Но большого успеха это
благое начинание, к сожалению, не имело. Про-
сто жители ещё не видели необходимости в обу-
чении своих детей (да ещё и в школе). Должно
было пройти весьма порядочное время, чтобы
получение знаний стало для иркутских жителей
насущной потребностью. И если бы не купече-
ство, то так бы и осталась эта потребность только
«голубой мечтой» (хотя уже в 1753 году в Иркут-
ске открылась Навигацкая школа).

«Широкая благотворительность, коллекцио-
нерство и поддержка всякого рода культурных
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ИРКУТСКИЕ КУПЦЫ-МЕЦЕНАТЫ
Жители Иркутска (и Иркутской губернии) до сих пор вспоминают добрым словом купцов, занимавшихся

благотворительностью. Многие учреждения, в которых горожане могли обучаться и лечиться, появились
только благодаря купцам. Им же наши современники обязаны и красивейшим зданием городского театра,
деньги на строительство которого собирались «с миру по нитке».

Ключевые слова: благотворительность, купцы, театр.

начинаний были особенностью русской торго-
во-промышленной среды» [1, с. 104]. Иркутск не
стал исключением. Как писал иркутский писатель
Иван Тимофеевич Калашников, «богатейшими
купцами» в начале XIX века «были: Сибиряков,
Мыльников, Дудоровский, Сизов, Старцовы; по-
том возникли Трапезниковы, Баснины, Медвед-
никовы, Чупаловы…». Отдельно И.Т. Калашни-
ков выделяет Николая Семёновича Чупало-
ва (1754–1818) – «делая много добра, он выстро-
ил каменный дом для больницы» [2, с. 270.]. Кро-
ме этого, Н.С. Чупалов построил ограду Возне-
сенского монастыря. А также вышли «Описания
чудес св. Иннокентия, напечатанные в первый раз
иждивением иркутского купца Николая Семено-
вича Чупалова в 1805 г. в Иркутске». Об этом упо-
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минает иркутский библиотекарь С.С. Попов
в своей работе «Святитель Иннокентий Иркутс-
кий» («Русский паломник»), напечатанной в 1887.
N 25. С. 303 [3]. В 1782 году губернатор Ф.Н. Клич-
ка обратился к иркутским купцам с просьбой по-
жертвовать деньги на строительство краеведчес-
кого музея и библиотеки. Деньги дали Мельнико-
вы, Дудоровские, Медведниковы, Трапезниковы,
Баснины, Сибиряковы и Бутины. Купцы жертво-
вали и на строительство церквей. Преображенс-
кая церковь была построена с помощью Стефа-
на Яковлевича Игнатьева, Ивана Никитича Су-
хих и Ефимия Андреевича Кузнецова.

Я хочу рассказать хотя бы о нескольких меце-
натах, имена их до сих пор с благодарностью вспо-
минают иркутяне. Семён Семёнович Дудоровс-
кий создал в городе первую оранжерею редких
растений, коллекционировал книги о Сибири,
картины, скульптуры и художественную мебель.
Евфимий Андреевич Кузнецов (1783–1850) по-
жертвовал много денег в помощь жителям Аму-
ра, давал деньги на училища для девочек и духов-
ную семинарию, а также на Девичий институт.
А на набережной Ангары до сих пор работает
больница, построенная на деньги Е.А. Кузнецо-
ва. Горожане так и зовут её «Кузнецовской», «Куз-
нецовкой». Василий Николаевич Баснин (1799–
1876), один из представителей династии купцов
Басниных, был страстным коллекционером книг,
журналов, в его коллекцию входили и гравюры.
Книги Василий Николаевич давал читать горожа-
нам. Позже В.Н. Баснин подарил свою коллекцию
гравюр Румянцевскому музею в Москве. В.Н. Бас-
нин создал оранжерею, вёл переписку с известны-
ми учёными-ботаниками, «содействовал разви-
тию театра, местного оркестра и хора» [4, с. 266].
В 1850–1854 годах он был городским головой.

Иван Степанович Хаминов (1817–1884). Его
имя связано с созданием в Иркутске учебных за-
ведений для девочек (в городе были две Хаминов-
ские женские гимназии), училищ и приютов. Сре-
ди представителей иркутского купечества в этой
деятельности И.С. Хаминову равных не было.

Елизавета Михайловна Медведникова (1787–
1828). Вдова купца Логина Фёдоровича Медвед-
никова. По завещанию Е.М. Медведниковой был
создан Сиропитательный дом для девочек. Алек-
сандра Ксенофонтовна Медведникова (1815–
1899) (дочь Ксенофонта Михайловича Сибиряко-
ва, жена Ивана Логиновича Медведникова) «рас-
пределила так» свой капитал: «500 тысяч рублей

на устройство в Иркутске больницы для хрони-
ков» (теперь это курорт «Ангара» в сосновой
роще над рекой Иркут), «100 тысяч рублей бед-
ным Иркутска, 500 тысяч рублей церквам и мона-
стырям, причём каждой церкви Москвы и Иркут-
ска по 100 рублей на годовой сорокоуст» [5, с. 414].

Дмитрий Васильевич Плетюхин. В его доме
«на Большой улице против часовни» на углу улиц
Большая и Ивановская (теперь улицы К. Маркса
и Пролетарская) 14 ноября 1890 года состоялся
первый спектакль иркутского театра после пожа-
ра 28 октября. Были поставлены «Преступление
и наказание» – драма в двух частях – А. Бело
и шутка А.П. Чехова «Предложение» [5, с. 222].

О династии купцов Трапезниковых вообще
можно написать большую книгу. «Основателем
её» был «Иаков Трапезников», который «прибыл
в Иркутск во второй половине XVII века» [4, с. 33].
За ним шли Пётр Дмитриевич Трапезников (1748–
1815), иркутский 1-й гильдии купец; его сыновья:
Николай; Филипп (1772–1854) – «почётный граж-
данин, иркутский 1-й гильдии купец»; Никанор;
Константин (1790–1860) – «потомственный почёт-
ный гражданин, иркутский 1-й гильдии купец.
Константин был городским головою, старостой
Воскресенской церкви, пять тысяч рублей он от-
дал на обучение сыновей бедного сословия на-
укам и ремёслам», и Андрей. «Когда в 1890 году
в Иркутске сгорел деревянный театр, А.К. Тра-
пезников пожертвовал на строительство три ты-
сячи рублей». Иннокентий Трапезников (внук
Петра Дмитриевича Трапезникова) основал в Зна-
менском предместье ремесленно-воспитательное
заведение им. Никанора Петровича Трапезнико-
ва. Дети Никанора Петровича и Парасковьи Сте-
пановны: Александра (жена купца Портнова) –
пожертвовала 20500 рублей на духовную семи-
нарию [5, с. 404]), Аграфена (жена Платона Пет-
ровича Сукачёва, мать Владимира Платоновича
Сукачёва). Платон Петрович Сукачёв пожертво-
вал «для Девичьего института Восточной Сибири
171 рубль, библиотеке иркутской прогимназии
в 1868 году он подарил 230 предметов минерало-
гической и зоологической коллекции» [4, с. 25].

Владимир Платонович Сукачёв (1849–1920).
Он внёс деньги на техническое училище (1882 год),
на экспедицию Г.Н. Потанина (1883 год). «6 нояб-
ря 1883 года пожертвовал Географическому об-
ществу 143 тома книг о Восточной Сибири». Так-
же Владимир Платонович «пожертвовал место
для Глазковского училища» (в 1887 году). Кроме
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этого, В.П. Сукачёв пожертвовал городу «усадеб-
ное место с жилыми постройками и 10 тысяч
рублей на устройство колонии для малолетних
преступников» (в 1897 году) [4, с. 49, 236–237, 240].
В 1870-е годы В.П. Сукачёв начал собирать карти-
ны: «Бедный ужин» В.М. Максимова, «Мальчик
с гармоникой» М.А. Кудрявцева, «Лесной ручей»
Г.Г. Мясоедова и «Вид города Аркашона»
А.П. Боголюбова, «Нищая» И.Е. Репина. С этого
и началась его картинная галерея (теперь коллек-
ция картин В.П. Сукачёва стала основой коллек-
ции Иркутского художественного музея имени
В.П. Сукачёва). С 1885 года Владимир Платоно-
вич Сукачёв два срока был в должности городс-
кого головы Иркутска. В 1894 году он «пожертво-
вал 10200 рублей на строительство иркутского те-
атра». А 2 декабря «по заказу городского голо-
вы» гимназистам показывали спектакли «Реви-
зор» и «Дочь русского актёра». Городской голо-
ва Иркутска (1885–1898), Владимир Платонович
Сукачёв «всегда отстаивал необходимость гармо-
ничного развития ребёнка». Основными компо-
нентами гармоничного развития В.П. Сукачёв
считал «всестороннее образование, трудовое вос-
питание, знакомство детей и с отечественным, и
с мировым искусством (литературой, театром,
музыкой, изобразительным искусством) [4, с. 100,
239]. После последнего пожара театр в Иркутске
восстанавливали, что называется, всем миром.
Список пожертвователей приведу полностью: мы
должны быть благодарны им за то, что в Иркутс-
ке есть красивое здание драматического театра.

«Городской голова» (В.П. Сукачёв. – Р.К.) об-
ратился к генерал-губернатору А.Г. Горемыки-

ну с предложением пригласить к себе видных куп-
цов и крупных золотопромышленников и при-
звать их к пожертвованию средств на строитель-
ство театра в Иркутске…» Внесли: «Владимир
Платонович Сукачёв – 10200... По 30000 Яков
Андреевич Немчинов и Иннокентий Михайлович
Сибиряков; по 25000 – Пётр Александрович Си-
верс, Юлия Ивановна Базанова, Валентина Ива-
новна Базанова (Тельных). По 5000 – Андрей
Яковлевич Немчинов, Александр Михайлович
Сибиряков, Николай Львович Родионов. По
3000 – Андрей Константинович Трапезников,
Иван Флегонтович Голдобин. По 2000 – Василий
Федотович Колыгин, Степан Михайлович Тель-
ных. По 1000 – Анна Ивановна Громова, Алек-
сандр Федорович Второв, Алексей Евграфович
Кухтерин и А.И. Шапельский» (к сожалению, мне
так и не удалось найти, как же его звали. – Р.К.).
500 рублей внёс Андриан Павлович Пятидесят-
ников (или Андриан Петрович). Первый владел
столярными и малярными мастерскими, второй –
чайными магазинами, и оба пожертвовали день-
ги на строительство театра, а в книге А.Д. Фатья-
нова не указываются имена и отчества в списке
тех, кто жертвовал на театр. Феодосий Иванович
и Пахолков также дали по 500 рублей. По 30 руб-
лей пожертвовали Иван Александрович Мыль-
ников, Иван Яковлевич Чурин. Последовали ещё
взносы: по 1000 рублей – Андрей Яковлевич Нем-
чинов, барон Б.Г. Гинзбург (сын барона Горация
Гинзбурга). По 3000 – Андриан Павлович и Яков
Григорьевич Патушинские. По 2000 – Прокопий
Николаевич Верховинский, Михаил Дмитриевич
Бутин. 1759 рублей пожертвовал Борис Григорь-

Рис. 1. Иркутский драматический театр (построен в 1898 году,
архитектор Виктор Александрович Шретер) [6]
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евич Патушинский. По 1000 рублей внесли Се-
мён Семёнович Кальмеер, Крутер, Никифор Ива-
нович Новицкий, Исай Матвеевич Файнберг;
800 рублей – Ефимий Иванович Замятин; 600 руб-
лей – Александр Бенедиктович Валлернер; по
500 рублей – Василий Федотович Колыгин, Фё-
дор Харлампьевич Пушников; 400 рублей – Се-
мён Иванович Толченов; 300 рублей – Диомид
Васильевич Самсонов [4, с. 70–71, 316]. А купец
Василий Андреевич Белоголовый (1875–1930) по-
жертвовал на строительство театра стёкла.

А вот данные в «Летописи города Иркутска
за 1881–1901 гг.» Нита Степановича Романова не-
много отличаются от данных, приводимых Алек-
сеем Дементьевичем Фатьяновым: Н.С. Романов
говорит не о Валентине Ивановне Базановой,
а о дочери Юлии Ивановны – Варваре Петровне
(по мужу Кельх). Вместо Ивана Флегонтовича
Голдобина он называет Е.И. Голдобина, а вместо
А.И. Шапельского – А.И. Шанявского и Кє.
В состав театрально-строительного комитета
вошли: «архитектор Кудельский, П.И. Звонников,
В.А. Рассушин, Иван Александрович Мыльни-
ков, Андриан Павлович Пятидесятников, Семён
Семёнович Кальмеер, Василий Васильевич
Жарников» (В.В. Жарников был бухгалтером ко-
митета). Кроме того, у А.Д. Фатьянова сказано,
что А.П. Патушинский внёс дополнительно
3000 рублей на строительство театра, а Н.С. Ро-
манов говорит о Л.Г. Патушинском. Ещё внесли:
А.Р. Кухтерин – 1000 рублей, общество Никола-
евского железоделательного завода – 5000 руб-
лей (этих данных в перечне А.Д. Фатьянова нет) [5,
с. 373–374; 4, с. 267].

Можно долго говорить и о династии Базано-
вых. Иван Иванович (1813–1883) завещал «более
600 тысяч рублей на благотворительные нужды.
Кроме того, на создание специальных капиталов
для Базановского приюта и детской больницы
было передано 507000 рублей и 642000 рублей,
соответственно». А после кончины И.И. Базано-
ва, распоряжался капиталами муж дочери
И.И. Базанова Екатерины Пётр Александрович
Сиверс [7]. В апреле 1887 года П.А. Сиверс «по-
жертвовал в распоряжение генерал-губернатора
Восточной Сибири 10000 рублей для раздачи че-
рез Иркутское благотворительное общество
в единовременные пособия беднейшим из жите-
лей города» [5, с. 153].

После смерти П.А. Сиверса наследницей ка-
питалов И.И. Базанова стала его невестка Юлия

Ивановна. В 1897 году Юлия Ивановна «пожерт-
вовала 150000 рублей на устройство в Иркутске
бактериологической пастеровской станции» [9,
с. 390] Она жертвовала и на «приют для арестант-
ских детей, детский сад, Базановский воспитатель-
ный дом, Казанскую церковь, кафедральный со-
бор, женскую гимназию, сиропитательный дом
Е. Медведниковой, библиотеки Иркутска. За свою
огромную подвижническую деятельность
Ю.И. Базанова была удостоена золотой медали на
Анненской ленте (1897 г.) и звания почётной граж-
данки Иркутска (в 1909 г.)» [7]. Дочь Ю.И. Базано-
вой Варвара Петровна Кельх также занималась
благотворительностью (часто делала пожертво-
вания вместе с матерью).

От центральных областей Российской импе-
рии Сибирь отличалась тем, что здесь относитель-
но спокойно жили вместе люди разных нацио-
нальностей и вероисповедания. В Иркутске было
несколько купцов евреев: это уже упоминавшие-
ся Семён Семёнович Кальмеер – «гласный Ир-
кутской городской думы, потомственный почёт-
ный гражданин, владелец магазинов мануфакту-
ры и модных товаров. Пожертвовал 12 тысяч руб-
лей на нужды евреев» [4, с. 286], Исай Матвеевич
Файнберг, а также Давид Михайлович Кузнец,
Яков Савельевич Домбровский и другие.

Исай Матвеевич Файнберг. «Купец, домовла-
делец». «1 октября 1907 года «еврейской общи-
не» было «разрешено при еврейской начальной
школе открыть ремесленные классы» на капита-
лы Исая Матвеевича Файнберга и Я. Кремера
(как его звали, найти, к сожалению, не удалось).
А «на пожертвования братьев Абрамовых, Исая
Матвеевича Файнберга и Боннер» вместе с день-

Рис. 2. Ивано-Матрёнинская детская больница
(она названа в честь И.И. Базанова
и его жены Матрёны и работает

как детская больница до сих пор) [8]

Иркутские купцы-меценаты
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гами, которые дало Иркутское погребальное брат-
ство, «открылся …дом призрения престарелых
евреев». Яков Давидович Фризер (1869–1933) –
золотопромышленник, «пожертвовал 10 тысяч
рублей на библиотеку Иркутского университе-
та» [9, с. 58, 95, 526].

На деньги братьев Загидуиллы и Шайхуллы
Шафигуллиных была «устроена в Иркутске ме-
четь, построено для неё каменное здание». А На-
фиса, жена Шайхуллы, стала «попечителем шко-
лы для девочек» [10].

К сожалению, рамки статьи не позволяют рас-
сказать обо всех купцах-меценатах нашего горо-
да, их было очень много. Жители Иркутска долж-
ны благодарить их за красивейшие здания, кото-
рые украшают центр города. За театр (названный
позже драматическим) и музей... За здание Об-
щественного собрания... В этом здании находи-
лись: (по хронологии смены названий) Благород-
ное собрание, Дворянское собрание, Обществен-
ное собрание, затем Клуб Октябрьской Револю-
ции, Театр музыкальной комедии (сейчас это
филиал Театра юного зрителя). Правда, сначала
(в 1847 году) деревянное здание Благородного
собрания строилось «в публичном саду у Спас-
ской церкви, против губернского правления».
Деньги собрали «с чиновников и купцов», и уп-
равлял постройкой «штабс-лекарь Иван Сергее-
вич Персин». Здание построили 16 сентября
1847 года. В строительстве здания Благородного
собрания «принимал активное участие» генерал-
губернатор Николай Николаевич Муравьёв (это
позже он станет графом Муравьёвым-Амурс-
ким). Потом Благородное собрание перевели на
Большую (сейчас К. Маркса) улицу. А красивое
здание на улице Амурской (сейчас ул. В.И. Лени-
на)» было построено в конце XIX века «по про-
екту архитектора Владимира Александровича
Рассушина» [11, с. 130–132].

За дома купцов Второва (Дворец пионеров,
с которым связана жизнь очень многих иркутян)
и Сибирякова (Научная библиотека ИГУ), за База-
новский приют («глазная клиника», как говорят в -
городе), за «Кузнецовскую» и Ивано-Матрёнинс-
кую больницы, церкви и мечеть… Вот только, к со-
жалению, не сохранилось великолепное здание Ка-
занского собора (он был взорван в 1932 году).
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Антропоцентрическая парадигма совре-
 менной культурологии обусловила
 актуальность исследований, посвя-

щенных национально-культурному своеобразию
культурного рукотворного ландшафта, обращен-
ных к «человеческому фактору в природе». А это
повлекло за собой исследование «природного
и культурного факторов в человеке» – того, как
культурно-природная картина мира воздейству-
ет на человека, формируя его личностное созна-
ние, а вместе с ним и культурно-национальное
самосознание, миропонимание, вытекающее из
опыта прошлого. Миропонимание, запечатлен-
ное в образно-этническом основании, доносит до
современников те коллективные представления,
которые складывались при культурном освоении
природного пространства тем или иным этносом.

В связи с вышесказанным не вызывает удив-
ления тог факт, что начиная с восьмидесятых го-
дов XX века наблюдается большая активность
в формировании регионального природопользо-
вания. Проявляется все больший проектный и на-
учный интерес к этническим традициям, изуча-
ются особенности национальной культуры, на-
родного зодчества.

Все это происходит на фоне неблагоприятной
экологической ситуации в мире, поиска и вне-
дрения в проектную практику новых экологичес-
ких концепций, включающих в себя возможность
энергосбережения, сокращения вредных отходов
производства и др. Такие новейшие тенденции
напрямую соотносятся с местными традициями
народа, живущего в определенных природно-кли-
матических и ландшафтных условиях и вырабо-
тавшего в своей многовековой практике средства
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наилучшего приспособления к этим условиям.
В частности, характерными особенностями жиз-
ни населения Черкесии были весьма удачное при-
способление к местным природным условиям,
их умелое и комплексное использование в хозяй-
ственных целях без ущерба природной среде.

«Черкес, расчищая землю, окружающую его
жилище, для того, чтобы возделывать там просо
и пшеницу, заботится о том, чтобы сохранить вок-
руг своего поля гирлянду деревьев для его защиты
и доставления влаги, необходимой в этом климате.
Он оставляет там и сям посреди своих полей самые
красивые деревья. Так что при взгляде с моря нет
ничего более живописного, чем эти склоны лесис-
тых холмов, в которых, как в рамке, находятся все
эти поля» [2, с. 428–429], – это высказывание швей-
царского путешественника Фредерика Дюбуа де
Монпере точно передает облик адыгского сада-леса.

Отправной точкой для специфики «старого
черкесского сада» (сада-леса) послужили природ-
ные особенности Северного Кавказа, они же ста-
ли основой агрикультуры адыгов. Множество
путешественников по Кавказу с удивлением
и восхищением отмечают талант адыгов-садово-
дов. К примеру, петербургский кавказовед
XIX века В.А. Дмитриев пишет: «Достижения па-
родов Северного Кавказа в хозяйственной облас-
ти, особенно адыгов, столь же значительны, как
малоизвестны широкому кругу россиян. Гово-
рить же о них сейчас следует еще и потому, что
именно традиционная культура ведения хозяйства
в горных условиях, построенная на принципах
экологического подхода, более других сторон по-
страдала во время Кавказской войны» [1, с. 92].
Подобные высказывания встречаются и у В.К. Гар-
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данова, М. Кантарии, И. Мичурина, П.М. Жуков-
ского, И.И. Клингена, Т.Г. Козменко, Х.Г. Шапош-
никова, Л.Н. Краснова, Г.Ю. Клапрота, П.-С. Пал-
ласа, В.Я. Бибилашвили, Эд. Кларка, Э. Спенсера
и мн. др. Согласно им, важным качеством адыгс-
кого менталитета является гуманистический ра-
ционализм. Под адыгами в данном случае мы
понимаем кабардинцев, черкесов, адыгейцев,
проживавших на территории Северного Кавказа
в исторический промежуток XVIII–XX вв., по-
скольку именно к этому периоду относятся пись-
менные памятники, запечатлевшие сведения о ру-
котворных ландшафтах, созданных адыгами.

Адыгский сад-лес объединяет элементы как
сада – ограниченного земельного участка, на ко-
тором культивируются определенные, как пра-
вило, плодовые сорта деревьев, кустарников, ра-
стений, так и леса, который вырастает и живет без
участия человека. Лес играл в жизни адыга трой-
ную роль. С одной стороны, лес, являясь одной
из главных составляющих частей окружающей
среды, в большой степени влиял на климат, нали-
чие чистой воды, чистого воздуха, защищал сель-
скохозяйственные земли, обеспечивал места для
комфортного проживания и отдыха людей, сохра-
нял разнообразие живой природы.

С другой стороны, лес был источником мно-
жества материальных ресурсов – древесины для
строительства, инструментов и мебели, дров, пи-
щевых и лекарственных растений и т.д. С третьей
стороны, лес – часть культурно-исторической сре-
ды, под воздействием которой формировались
культура и обычаи народа, источник работы, не-
зависимости и материального благополучия зна-
чительной части населения. Однако в лесу не было
окультуренных плодовых деревьев и кустарников,
отвечающих всем вкусовым и эколого-эстетичес-
ким запросам человека, при обилии дикорастущих
яблонь, груш, сливовых и других деревьев лес не
давал всех достоинств сада. Отсюда желание ады-
гов привнести в столь им любимый лес элементы
и детали плодово-ягодного сада, не нарушая при-
родной гармонии леса. Таким образом, возникает
новая форма культурного ландшафта, которую
впоследствии специалисты назовут сад-лес.

Согласно монументальному двухтомному
труду Самира Хотко «Старые черкесские сады»,
в котором собран и систематизирован весь кор-
пус русских источников последней трети XIX –
начала XX вв., анализирующих состояние земель
бывшей Черкесии, впервые термин «сад-лес»

употребляет естествоиспытатель, агроном и ис-
торик И.И. Клииген в 1897 году в опубликован-
ном в Санкт-Петербурге научном издании «Ос-
новы хозяйства в Сочинском округе».

Однако, хотя данный термин, на наш взгляд,
как нельзя лучше соответствует концепции окуль-
туренного ландшафта у адыгов, в настоящий мо-
мент он не имеет широкого употребления в на-
уке. Сама культура разбивки садов и вообще при-
родопользования у адыгов, в своей основе со-
держала концепцию гармоничного сосущество-
вания с природой, которая диктовала следующий
тип отношения: все природные тела и явления в
первую очередь необходимы для существования
человека (горы и леса – защита, источник пищи
и лекарственных растений, снег – запас воды
и т.д.), и только во вторую – красивы.

Уникальность адыгского сада-леса, как культур-
ного рукотворного ландшафта, проявляется, если
применить культурологический инструментарий
к его исследованию, прежде всего, в видении при-
роды во всех ее этнических особенностях и колори-
те, а также сам опыт взаимодействия с природой и,
конечно, способ обновления культуры природо-
пользования – соотношение традиций и новаций.

Формирование идеи «природы» тесно связа-
но со становлением идеи прекрасного – дахэ, это-
го критерия суммарной и универсальной оценки
адыгов, простирающейся за пределы эстетическо-
го, охватывая также и религиозные, идеологичес-
кие и другие ценности. При этом адыги в своей
традиционной культуре к понятию «природа» от-
носятся как к понятию «космос», включая в мир
ценностных представлений характеристики солн-
ца, луны, планет, дальнего и ближнего небосвода.

Самое главное качество в системе «человек-
природа» в традиционной культуре адыгов мож-
но сформулировать как «сохраняющее сознание»,
являющееся важнейшим компонентом отношения
к миру вообще. Природа в ее контексте – полноп-
равный участник диалога. Главное при этом – уро-
вень не «субъект-объект», а «субъект-субъект», то
есть уровень признания «самости» природы с уче-
том ее собственной меры. При этом человек в си-
стеме этнической картины мира, исходя из опти-
мизации системы «человек-природа», не допус-
кает поглощения одного другим. Они подчинены
взаимодействию, общей задаче динамического
развития, устойчивости вечных взаимосвязей, где
человек, как часть живого мира, включен в содер-
жание целостности этого мира. Адыг понимает:
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в борьбе, в которой не может быть победителей,
нет смысла, поэтому он стремится сознательно ре-
гулировать природу в целях ее гармонизации, что
ярко видно на примере сада-леса.

Важным аспектом данной проблемы являет-
ся социоментальность адыгского общества, дик-
тующая уважительное отношение к созидатель-
ному труду, в первую очередь направленному
на преобразование окружающей действительно-
сти согласно своим эстетическим (духовным)
и физиологическим (материальным) потребнос-
тям. В самом деле, чтобы сохранить свою биоло-
гическую популяцию, человек вынужден втор-
гаться в живую природу – пользоваться плодами
леса и поля, культивировать определенные виды
растений и животных для своего пропитания, ис-
пользовать природные материалы для строитель-
ства жилища, перестраивать русла рек, то есть
благоустраивать ойкумену, о чем свидетельству-
ют данные письменных источников, согласно ко-
торым каждое ущелье и каждая долина, распола-
гавшиеся на территории проживания адыгов,
имели свои особенности: террасирование, про-
тивоэрозийная агротехническая обработка почвы
и фитомелиоративные работы, учитывались осо-
бенности климата, наличие или отсутствие водо-
емов и рек, особенности структуры почвы и т.д.

Однако при этом существовал негласный за-
кон – брать у природы не более того, что жизнен-
но необходимо человеку: охотиться не забавы
ради, а пропитания для, регулируя охотничьи се-
зоны и не мешая воспроизводству фауны, в каче-
стве топлива использовать только сушняк, пова-
ленные деревья, высохшие кустарники. В строи-
тельстве, например, адыги использовали элемен-
ты деревьев и растений, не губя их целиком и да-
вая возможность естественного заживления, и т.д.

Наглядно такое отношение к природе отраже-
но в фольклоре: герои сказаний обращаются
к природным стихиям, духам живой и неживой
природы. Корни такого отношения к природе кро-
ются, вероятно, в важнейшей сфере адыгской эт-
нической культуры, которую можно обозначить
как мифорелигиозную. Следует заметить, что
в ней важное место отводилось древесным куль-
там и культам «аграрных» божеств.

Факт приверженности адыгов друидическим
представлениям запечатлен в их современной
и традиционной культуре, языке, ритуалах, веро-
ваниях, обрядах. До наших дней сохранились веко-
вые деревья, почитавшиеся когда-то священными.

Таким образом, мы видим, что человек и при-
рода в этнической картине мира адыгов слитны,
не имеют четких границ и антагонистических про-
тивопоставлений. Они не вписываются в две по-
лярные парадигмальные установки относитель-
но воздействий социума на окружающую среду,
выработанные на протяжении всей человеческой
истории, – благоговейное отношение к природе
и потребительское. Природа для адыга не храм,
но и не мастерская. Он приспосабливает ее под
себя, но при этом максимально ее оберегает, ува-
жает и почитает.

Если формирование идеи «природы» для ады-
га связано со становлением идеи прекрасного –
дахэ, то способ обновления культуры природо-
пользования, соотношение традиций и новаций
связаны с понятием «чувства меры». Воспитан-
ный в определенной традиции адыг считает: ни
в коем случае нельзя испытывать природу, ста-
раться вырвать у нее тайну, сводить все ее каче-
ственное многообразие к небольшому числу
строгих количественных законов. Однако приро-
да не идеализируется, можно проникнуть в ее
тайны, человек способен изменить ее к лучше-
му, но последнее не значит, что природа – объект
интенсивной преобразовательной деятельности.
Новации принимаются, но как частность, при
условии, что они способствуют сохранению клас-
сической целостности, так как традиция, прошлое
– важный судья. Например, адыги с древнейших
времен занимались прививками и отбором, вы-
ведением новых сортов зерновых и плодовых куль-
тур. Северо-Западный Кавказ признан крупней-
шими специалистами как один из важнейших цен-
тров доместикации яблони, груши, сливы, череш-
ни, каштана, некоторых других плодовых. Одна-
ко, что бы ни случилось в природе – наводнение,
гроза, удар молнии и т.д., – она не может позици-
онировать зло, поэтому негативное отношение
к природе, насилие над ней невозможны.

Все аспекты данного вопроса рассмотреть
в одной статье – задача трудновыполнимая, так
как проблема культурного ландшафта у отдель-
но взятых этносов практически не изучена, в том
числе и у адыгской этнической общности. Этот
вопрос, так или иначе, затрагивался этнологами,
историками, фольклористами, филологами в ис-
следованиях по истории духовной и материальной
культуры адыгов, однако по данной проблеме не
существует научных статей, нет ни одного моно-
графического исследования. Причин тому множе-
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ство. Среди них одной из важнейших является то,
что исследование культурного рукотворного лан-
дшафта в его этноисторическом аспекте до сих пор
являлось предметом анализа таких дисциплин, как
этнография (которая исследует данную проблему
в разрезе степени влияния окружающего ландшаф-
та на особенности культуры и психологии этно-
са), история (согласно которой природа рассмат-
ривается как некий фон, на котором происходит
эволюция человеческих сообществ), искусствове-
дение (которая только затрагивает данную пробле-
му в поле исследований, посвященных эстетичес-
кому восприятию природы в произведениях садо-
во-паркового и других видов искусств).

Однако сама парадигматика культурного ру-
котворного ландшафта в его этнической репре-
зентации с наибольшей четкостью выявляется
именно в проблемном поле культурологии. Ис-
следование ее очень важно для выявления уни-
версальных и частных характеристик националь-
ной культуры природопользования, построения
«генетики» культуры для объяснения, прогнози-
рования и, в дальнейшем, возможности управле-
ния историко-культурным процессом.

В заключение можно сделать следующий вы-
вод: используя сад-лес во всех социальных функци-
ях – утилитарной, рекреационной, организацион-
ной, компенсаторной, адыг, тем не менее, воспри-
нимает сад-лес как живой организм, наделяя его
функциями одухотворенности. Сад-лес доказыва-
ет: культурный рукотворный ландшафт – продукт
истории населяющих его народов, свидетельство их
материальной и духовной культуры. Он – отраже-
ние, отпечаток преобразующего его социума.

Современные социально-природные теории
описывают не социальные и не естественные про-
цессы природы, вовлекаемой в сферу человечес-
кой деятельности, а характеризуют корреляции и за-
висимости между естественной и искусственной
средой функционирования цивилизации.

Научные определения в процессе исследова-
ния проблем взаимодействия человека и природы
не могут сохранить свой исходный естественно-
научный статус. Но не потому, что они прилага-
ются к социальным явлениям, то есть созданным
человеком предметным условиям существования
общества. С этой точки зрения естественное заме-
щается не социальным, а искусственным. Резуль-
таты такого замещения сказываются как на приро-
де вообще, так и на самом человеке. Отсюда необ-
ходимость рассмотрения проблемы «человек-

природа» нуждается в изучении опыта прошлых
лет, этнического опыта природопользования, изу-
чения опыта, от которого мы отказались, объяс-
няя это тем, что нынешнее время имеет особые
природные условия, непохожие на те, которые
были в прошлом. В самом деле, представляется
очевидным, что в расширительной трактовке дея-
тельности нашла мировоззренческое отражение
резко возросшая в условиях технологической ре-
волюции роль рационального мышления, техни-
ческого проектирования и конструирования.

На базе своего главного признака заранее рас-
считанного, целенаправленного преобразования,
превращающего в объект и материал все, к чему
прикасается субъект, принцип деятельности как
бы философски обобщает все эти разновиднос-
ти технологического отношения к миру. Обобща-
ет и, когда претендует на универсальность, – аб-
солютизирует. Полная практическая реализация
деятельностной парадигмы ведет ко многим, по-
истине катастрофическим последствиям, хотя их
глубинная связь с ней осознается далеко не все-
гда. Обострение этих проблем ставит человека
перед необходимостью выработки другого, бо-
лее адекватного его жизненным потребностям
способа взаимодействия с миром, перехода к но-
вой парадигме бытия в нем.

Между тем существует прекрасный этничес-
кий опыт взаимоотношения человека с приро-
дой, базирующийся не на голом рационализме,
а на духовных, высших представлениях человека
о живой натуре. Адыгский сад-лес – такой тип
культурного ландшафта, который, будучи по оп-
ределению этнической моделью вмешательства
человека в природу, как нельзя лучше подходит
для роли важного структурного элемента систе-
мы образов идентичности этноса, с одной сторо-
ны, с другой – он, являясь выражением сочета-
ния утилитарных и символических функций эко-
логической культуры, соответствует по многим
показателям желаемой сегодня концепции отно-
шения человека к природе.
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Родившись в ХIХ столетии, кинематограф
 стал одним из самых существенных при-
 знаков следующего, ХХ века. Его нача-

ло совпало с великой научно-технической рево-
люцией, охватившей передовые страны Европы
и Америки. Наряду с исследованиями атома и на-
чалом авиации, параллельно со звукозаписью, ра-
диопередачей – кинематограф стал неотъемле-
мой частью идеологии того времени. В. Маяков-
ский, вышедший из Серебряного века, оценивал
кино так:

Для вас кино – зрелище.
Для меня – почти миросозерцание.
Кино – проводник движения.
Кино – новатор литератур.
Кино – разрушитель эстетики.
Кино – бесстрашность.
Кино – спортсмен.
Кино – рассеиватель идей [5, т. 12, с.29].

Вместе с тем далеко не все образованные люди
видели в перспективе кино исключительно искус-
ство. Кинообъектив завораживал многих не столько
своими эстетическими возможностями (а в ту пору
они были весьма скромными), сколько своим свой-
ством фиксировать движущиеся объекты.

Английский ученый Альфред Рассел Уоллес
написал книгу «Чудесный век», в которой поды-
тоживал положительные и отрицательные дости-
жения уходящей эпохи. Кинематограф на стра-
ницах книги представлен не как область искусст-
ва, а как лабораторный механизм, способный
фиксировать и увековечивать разнообразные
видимые движения [7, т. IV, с. 90].

Изобретение Люмьеров оказалось перспек-
тивным едва ли не во всех областях науки. Пресса
начала прошлого столетия полна сообщениями
о съемках движения полярных льдов, кинематог-
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рафических изображениях земной поверхности
с аэропланов, о фильмах из жизни экзотических
животных, об операторах, спускавшихся в жерла
действующих вулканов. Кинообъектив, кажется,
становился в один ряд с микроскопом, осциллог-
рафом, механическим самописцем, рентгено-
вскими лучами.

Специалисты в области театра довольно рано
оценили возможности экранного зрелища. Изве-
стны высказывания В. Стасова, К. Станиславско-
го, Вс. Мейерхольда, Н. Евреинова и многих др.
Однако речь шла не о развитии сценического ис-
кусства, а скорее о консервации его произведе-
ний. В этом смысле театральная среда тоже ско-
рее склонялась к признанию важности лабора-
торной стороны кинообъектива.

Понятно: у кинематографа, отражающего ут-
раченный театральный спектакль, своя специфи-
ка воспроизведения. Однако в чисто теоретичес-
ком плане можно говорить о том, как в изучении
театрального искусства через кино продолжает-
ся источниковедческая традиция, веками нарабо-
танная исторической наукой. Где нет подлинни-
ка, там используется копия, где нет полного тек-
ста, изучается фрагмент, где текст отсутствует вов-
се, там аргументом является отражение утрачен-
ного памятника в другом источнике. Эти принци-
пы без труда распространяются и на материал те-
атрального спектакля, отраженного на экране.
Нетрудно понять, что исследователь в этом случае
не получит полного представления о сошедшем
уже со сцены спектакле. Скорее всего, это будет
некий фрагмент или цепь фрагментов, лишенных
цвета и звука, но, тем не менее, дающих реальное
представление о сценическом действии, актерах,
декорациях, принципах мизансценирования и т.д.
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Сама ущербность кинематографического от-
ражения театра есть, быть может, важнейшее
свидетельство достоверности экранного изобра-
жения. Ведь кино немого периода точно так же
редуцирует цвет и звук во всех остальных, нете-
атральных жизненных проявлениях эпохи, кото-
рые фиксирует. С такой точки зрения любой
спектакль, любая сценическая постановка явля-
ются хроникой, документом, в ряду других, ана-
логичных документов.

Само по себе обращение к источникам – в дан-
ном случае кинематографическим источникам
по истории театра – важно осознавать и в специ-
альном русле исторических дисциплин, и в русле
понимания проблем прошлого. Здесь есть обще-
понятный момент стабильности научной подо-
сновы исследования. Сколь бы ни трансформи-
ровались наши подходы к предмету, как бы ни
менялись точки и поля зрения, источники сами
по себе остаются неизменными. Собственно, это
и есть та сторона изучения прошлого, которая
делает историю наукой, несмотря на все конъюн-
ктурные колебания, следующие за колебаниями
общественного сознания.

Константу источника уместно будет сравнить
с дефинитивным текстом из арсенала классичес-
кой драматургии. Режиссерское переосмысле-
ние, скажем, гоголевского «Ревизора» у Мейер-
хольда можно рассматривать как угодно – все
равно исходный текст классической комедии ос-
танется неизменным. Точно так же искусствовед-
ческие интерпретации киноисточника, реально
фиксирующего театральное зрелище, может быть
истолковано как угодно, но это никак не повлия-
ет на состав и характер внутрикадрового изобра-
жения сцены, действия, актеров.

Вместе с тем коренные социальные сдвиги,
произошедшие в нашей стране за последние два
десятилетия, постоянно ставят перед исследовате-
лями кино и театра острый вопрос: не следует ли
теперь историю и экрана, и сцены писать заново?

Первый ответ очевиден: да, разумеется. Ведь
меняется наш взгляд на всю гражданскую исто-
рию ХХ века. Нет больше диктата цензуры. Ста-
новится доступным могучий пласт источников,
позволяющих оценить многое иначе.

Но первое очевидное ощущение все-таки не-
достаточно.

Истории кино и театра по традиции считают-
ся эстетическими дисциплинами. Они исследу-
ют в ретроспективе все экранные и сценические

явления. А разве цензура препятствовала изучать
инсценировки классической литературы или, на-
пример, внутрикадровый монтаж? Проблему
цвета на экране? Особенности сценической речи
или мизансценирования массовых сцен? Или мы
открыли в архивах что-то новое о репетицион-
ном методе Л. Кулешова, о сценарных поисках
А. Ржешевского? Конечно, нет. Все это и многое
другое нуждается в дальнейшем осмыслении,
углублении и, может быть, в пересмотре. Но та-
кой пересмотр должен происходить в естествен-
ном научном процессе, а не в связи с текущей
идеологической революцией.

Необходимость новой версии отечественно-
го театра и кино определяется не тем, что все пре-
дыдущие попытки были неудачны или не опира-
лись на солидную документальную базу. Расши-
рение документальной основы, связанное с от-
крытием архивов и ослаблением цензурных зап-
ретов, само по себе, думается, еще не повод для
пересмотра истории искусств. В этой специфи-
ческой области исследователи не получили ка-
ких-либо серьезных аргументов для тотального
пересмотра позиций. Новые подходы диктуются
не внутренними причинами, а внешними обсто-
ятельствами. Среди них одно из важнейших – кри-
зис исторической науки.

Рушатся целые научные направления, сходят
на нет наработанные десятилетиями традиции.
Например, отступает одно из самых злостных
правил, доставшихся нам еще от времен сталинс-
кого «Краткого курса истории ВКП(б)» – подме-
нять историю страны историей коммунистичес-
кой партии; полагать все крупные события рево-
люционного прошлого функционально зависи-
мыми от партийных решений.

Раннее советское искусство, думается, нельзя
понять без учета того хаоса, который царил в стране.

Еще С.М. Эйзенштейн заметил, что в первое
послереволюционное время самое важное в ис-
тории нашего кино совершалось вовсе не на эк-
ране, а в области «хозяйственно-экономического
и организационного становления» [8, т. 5, с. 48–
52]. То же можно сказать и о театре. Эйзенштейн,
один из самых проницательных историков совет-
ского кинематографа, совершенно прав. Только
«организационное становление» скорее напоми-
нало хаос первых дней творения, чем некий пла-
новый и сознательный процесс.

Старая эстетическая традиция вовсе не отсту-
пает, не уходит в прошлое, когда начинаются филь-
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мы и спектакли новой политической направлен-
ности. На протяжении первых революционных
лет многое из того, что по канонам соцреализма
признавалось новаторским на экране, было на
самом деле простым вливанием нового вина
в старые мехи. И брожение напитка шло, конеч-
но же, по самым ветхозаветным рецептам. В осо-
бенности хорошо это видно на примере соотно-
шения раннего кино с традициями театра, в чем
нам еще предстоит убедиться.

Русское дооктябрьское кино изучено недоста-
точно.

«Позорным десятилетием русской интелли-
генции» долгие годы принято было у искусство-
ведов, историков, философов, литературоведов
советского периода, трактовать годы перед рево-
люцией. Соответственно, все основные духовные
ценности этой поры за редкими исключениями
не рассматривались объективно. Однако отече-
ственное дореволюционное кинопроизводство
в это десятилетие успело возникнуть и закончить-
ся. Этого признака оказалось достаточно, чтобы
не относить его к разряду серьезных социальных
или эстетических явлений.

Только в самом начале шестидесятых годов
ХХ в. вышли монографии С.С. Гинзбурга, Р.П. Со-
болева, Н.М. Зоркой, позднее В.С. Листова,
Л.М. Рошаля и некоторые другие работы, в кото-
рых дореволюционный экран начал обсуждаться
с более серьезных позиций. В последнее время
эта линия была продолжена усилиями Ю.Г. Ци-
вьяна, С.В. Сковородниковой, А.А. Чернышева
и немногих других авторов.

Краткость библиографических списков по ис-
тории дореволюционного кино характерна для
изучаемого периода.

Первыми историками нашего кинематогра-
фа были его основатели – Л.В. Кулешов и
Д.А. Вертов, С.М. Эйзенштейн и В.И. Пудовкин,
А.П. Довженко и Э.И. Шуб. С них начинается ис-
ториография «десятой музы» на советской по-
чве. Было бы просто неразумно пренебрегать их
голосами, как, впрочем, и голосами историков
последующих поколений.

Тогда что же конкретно надо пересматривать?
Многое…
«Когда-нибудь – не станем терять надежды –

будет написана подробная историография ран-
него отечественного кино, история киномысли,
теории, критики. И тогда, может быть, проявятся
контуры крупных общественных и эстетических

явлений. Ритуально понимаемый «марксизм-ле-
нинизм» требовал классовых, общественных,
партийных объяснений для любого явления – на
экране, в среде кинематографистов, зрителей,
в области руководства искусством» [3, с. 4].

В 1960-е – 1980-е годы заметным стал уход ис-
кусствоведческой мысли в чистую эстетику, в ис-
следование формообразующих начал искусства,
в изучение стилей, жанров, в обсуждение проблем
отдельных кинематографических профессий. Сна-
чала от официальной идеологии «откупались»
несколькими партийными цитатами; на исходе
коммунистических времен и эти компромиссы
перестали быть такими уж обязательными.

Для своего времени такой уход эстетики как
бы в себя, в поиски только внутри искусства, был
понятен и оправдан. Целые научные школы, це-
лые поколения серьезных историков кино росли
на почве такого искусствоведческого герметиз-
ма. Их достижения несомненны. Но сегодня уже
недостаточны. Возникли обширные «белые пят-
на», почти не тронутые киноведением.

Наш основной предмет – широкое пограни-
чье между театроведением и историей кино, взя-
тое по признаку совпадения источников, отража-
ющих оба искусства. Главным из таких источни-
ков выступает хроникальная кинолента, равно
отражающая и историю театра и, соответствен-
но, историю кино.

В самом начале ХХ столетия кино и театр,
в сущности, занимают в общественном сознании
единую нишу. Недаром же одно из первых назва-
ний нового зрелища – электротеатр. Элитарный
культурный зритель поначалу так и понимал суть
дела: традиционная сцена для меня, а электроте-
атр есть упрощенный, примитивный театр для
бедных, для неграмотных.

С этой точки зрения можно, например, ис-
толковать даже знаменитое в советские годы из-
речение В.И. Ленина: «Из всех искусств для нас
важнейшим является кино» [2, т. 44, с. 579]. Гово-
ря здесь о кино «для нас», Ленин, конечно, не
имеет в виду себя лично. Он сам, воспитанный
на классической литературе и традиционном те-
атре, окончивший гимназию и университет, не
может, наверное, испытывать серьезных эстети-
ческих пристрастий к электрифицированному ба-
лагану. А.В. Луначарский был, несомненно, прав,
когда утверждал, что Ленин смотрел кино, «но
большого удовольствия оно ему не доставляло.
Он иронически смеялся и махал рукой» [4, т. 80,
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с. 733–734]. Поэтому в ленинской максиме нетруд-
но заметить очевидную условность: в личном
плане он вовсе не входит в число этих «нас», для
которых кино есть важнейшее из искусств. У пас-
тыря совсем другие эстетические пристрастия,
чем у паствы.

Тот же самый мотив мы найдем едва ли не
у всех интеллигентов, говоривших и писавших о ки-
но в первые десятилетия ХХ века. Они не испыты-
вают, как правило, эстетических переживаний
в темноте кинозала, но с удовольствием рассуж-
дают о перспективах использования экрана для об-
разования и воспитания «темной» массы народа.

В сущности, близкое будущее можно было бы
описать очень просто: культурному зрителю
предстояло «упасть» до кино, а простолюдину –
«подняться» до театра. И тем, и другим демокра-
тизм ХХ столетия диктовал свои законы.

Но для непритязательного зрителя первой ге-
нерации кино оставалось, прежде всего, чудом. Он
еще не задавался вопросом о том, как экранная
картинка соотносится с действительностью. Кар-
тинка имела смысл сама по себе, сначала вне фа-
бульного контекста, и даже вне различий «игрово-
го» и «неигрового». По признаку фокуса, чуда,
все было «игровым» – даже строгая хроника. А по
признаку фотографической точности изображе-
ния все было «документально» – начиная прямо
с люмьеровского «Политого поливальщика».

Первобытным сознанием чудо не предреша-
ется – не программируется, как сказали бы мы
сейчас. Зритель первой генерации шел в кино, не
зная и даже не желая знать, что покажут сегодня.
Это нарушало бы условия игры. Тут очень хоро-
ша аналогия с цирком. Любители циркового ис-
кусства, особенно дети, и по сию пору ходят
в цирк не на какие-то конкретные номера, а во-
обще – на все представление. Родство раннего
кино с цирком особенно ясно выступит, если
вспомнить, что сеанс состоял обычно вовсе не
из одного фильма, а из программы. В нее входи-
ли несколько коротких лент – видовая, комичес-
кая, драма. На все вкусы. Чудо было одновремен-
но и единым, и многоликим.

Точно так же в нашу жизнь входили последу-
ющие чудеса двадцатого столетия – радио и теле-
видение. У детекторных приемников люди соби-
рались не для того, чтобы слушать, как поет Бар-
сова или как диктор ведет выпуск последних из-
вестий. Слушали радио, т.е. всю программу ра-
диостанции в целом. На рубеже сороковых и пя-

тидесятых годов то же самое происходило с теле-
видением. У приемников КВН с толстыми выпук-
лыми линзами зрители рассаживались по поне-
дельникам и четвергам, приглашая гостей, кото-
рые спешили к началу. Характер программы был
еще не важен – достаточно было видеть на экра-
не популярных в то время дикторов.

Единицей чуда, как сказано, был не фильм,
а программа, так или иначе отвечавшая разнооб-
разным вкусам. Суждения о кино нередко были
суммарны. Например, человек спокойно гово-
рил, что «синема» ему нравится или, наоборот,
не нравится. С такими представлениями многие
люди жили долгие годы. Киновед В.С. Листов на-
поминает известный эпизод семидесятилетней
давности: «Хрестоматийным стал пример исто-
рика Е.В. Тарле, которому в конце тридцатых го-
дов предложили высказаться по проблемам ис-
торического фильма. Он ответил, что в последний
раз ходил в кинематограф, кажется, в 1912 году,
и он ему не понравился» [3, с. 9].

Кино не демонстрировалось, а происходило.
Как и полагается чуду. Зритель начала века при-
выкал выбирать не программу, а нечто внутри
программы.

Пройдет несколько лет, и предпочтения внут-
ри программы должны будут смениться нормаль-
ным выбором целого фильма. В 1908 году сто-
личный «Вестник кинематографов в Санкт-Петер-
бурге» отметил, что еще в прошлом сезоне пуб-
лика шла в кино, привлекаемая «самим фактом
демонстрирования фильма» – к самой ленте еще
никаких требований не предъявляется. С нынеш-
него сезона дело обстоит иначе: «Одни идут со
специальной целью посмотреть путешествия
и дремлют, пока идут картины с драматическим
сюжетом, другие хотят посмотреть фабричные
и заводские производства» [1, с. 3].

Тем же 1908 годом датируется и первая игро-
вая картина отечественного кинопроизводства –
«Понизовая вольница» («Стенька Разин»).

Первой художественной кинолентой в России
«Понизовую вольницу» принято считать пото-
му, что «это была картина на русскую тему, по-
ставленная русским режиссером, снятая русским
оператором, наконец, финансировавшаяся рус-
ским дельцом» [6, с. 12], – пишет известный ис-
следователь дореволюционного кинематографа
Р.П. Соболев.

По сути, фильм явился экранизацией попу-
лярной в народе песни о Стеньке Разине. Сохра-
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нился «сценариус» фильма, но лишь фрагмен-
тарно (изначально он состоял из шести эпизодов).
Все сцены снимались только на одной крупно-
сти – общим планом. Между собой эпизоды объе-
динялись титрами. Начиналось это действо с му-
зыкального пролога, затем на экране «проплы-
вали Стеньки Разина челны», т.е. лодки, в которых
зритель видел самого Атамана с персидской княж-
ной и его войско.

ЭПИЗОД 1 – «Разгул Стеньки Разина на Волге».
Пристав к берегу, разведя костры и забросив ору-

жие, гуляет войско Степана. Выпив, Разин приказы-
вает разбойникам петь, и они, собравшись в круг, поют
«Вниз по матушке по Волге…». Потом танцует вос-
точный танец персидская княжна, ее сменяют плясу-
ны из разбойников. Пляска снова сменяется пением,
и тут мы замечаем, что есаул и разбойники грозят пер-
сиянке кулаками – «действие завязывается».

ЭПИЗОД П – «Заговор разбойников против княж-
ны».

Лес, ночь (съемка производилась днем, но эффект
ночного освещения достигался с помощью окраски
пленки в синий цвет), собрались в круг разбойники,
бряцающие оружием. Надпись на экране поясняет, что
они возмущаются тем, что в то время как их окружа-
ет государево войско, атаман «якшается» с бабой. Ре-
шено напоить атамана и, когда он опьянеет, поднести
ему письмо с клеветническим наветом на княжну.

ЭПИЗОД Ш – «Ревность заговорила».
Показывается припадок еще беспричинной ревно-

сти Степана, а затем его ярость после прочтения пись-
ма, сочиненного есаулами от имени княжны, целиком
приводится на экране: «Мой милый принц Гассан, мне
так тяжело жить в тяжелой неволе, мне надоело быть
в этом диком разгуле, я плачу, вспоминая о тебе, моей
милой родине, садах душистых наших. Прости и не за-
будь меня. Твоя до гроба несчастная княжна».

Разин приказывает разбойникам садиться в лод-
ки. Выплыв на стремнину, он говорит: «Смерть княж-
не. Волга-матушка! Ты меня поила, кормила, на своих
волнах укачивала – прими мой дорогой подарок –
и бросает княжну в волны. Есаулы стреляют в нее из
пистолетов, разбойники кричат «ура!». Снова песня
«Вниз по матушке по Волге…». Лодки уплывают «за
кадр» [6, с.13–14].

Написал этот «сценариус» В.М. Гончаров –
первый сценарист и режиссер отечественного
игрового кино. Роль режиссера картины выпала
В. Ромашкову, с кинокамерой работали операто-
ры А. Дранков и Н. Козловский.

Безусловно, «Понизовая вольница» не есть
еще в современном понимании – полноценный
фильм. Зрелище это куда ближе к театрально-
му спектаклю, причем любительскому, разыг-
ранному, правда, на натуре, и зафиксированно-

му киноаппаратом. Для творческой группы: сце-
нариста, режиссера, оператора и артистов (со ста-
тистами их было сто человек) – опыт такого рода
был первым. Актеры Петербургского народного
дома, участники съемок, исполняли свои роли
в исторических костюмах, гримах, париках и с со-
ответствующей бутафорией так, как принято было
в то время играть на театральных подмостках.

Кинокамера была статична. О каком-либо
операторском мастерстве здесь тоже не прихо-
дится говорить. Однако для справки заметим, что
в то время съемка признавалась качественной,
если изображение было четким. Умение верно
навести фокус, выбрать нужную экспозицию
и правильную точку съемки, точку, с которой
снималось все действие целиком, – вот требова-
ния, предъявляемые к оператору раннего кино.
О ракурсной съемке, о световых эффектах, о съем-
ке с движения и т.п. в то время еще не имели по-
нятия. Работа операторов не считалась областью
искусства, как, впрочем, и кинорежиссура.

Музыку к фильму «Понизовая вольница» на-
писал М. Ипполитов-Иванов. Она была записана
на граммофонных пластинках и рассылалась вме-
сте с нотами и копиями картины для демонстра-
ции в кинозалах.

Русский зритель принял фильм с восторгом,
ошеломившим и деятелей зарубежных кино-
фирм, обосновавшихся в России, и начинающих
отечественных кинопредпринимателей.

История русского кинематографа началась…
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«Знание некоторых принципов легко воз-
  мещает незнание некоторых фактов», –
  утверждал К. Гельвеций. При опреде-

ленной спорности афоризма французского фи-
лософа, общая мысль о необходимости форми-
рования каркаса любого научного знания в виде
системы принципов не вызывает сомнений. Дей-
ствительно, каждая наука становится наукой лишь
после построения фундамента в виде системы
принципов, основанных на обобщении фактичес-
кого материала, но уже не являющихся их про-
стой суммой. И. Кант отмечал в «Логике»: «...на-
ука есть целое познание в смысле системы, а не
в смысле лишь агрегата. Поэтому она требует по-
знания систематического, следовательно, осуще-
ствленного по обдуманным правилам».

Такого рода обобщения традиционного раз-
виваются в рамках научных школ, наличие кото-
рых и является зачастую показателем уровня раз-
вития той или иной отрасли научного знания.
Однако если подобные школы, объединяющие
коллективы ученых, демонстрируют зрелость на-
уки, то ее молодость (а для науки полувековой
рубеж вполне может являться молодостью) не
всегда является извинительным обстоятельством
для оправдания отсутствия научных теорий. Тео-
рию, предлагающую систему принципов в реше-
нии круга проблем, можно рассматривать как
базу для дальнейшего возникновения научных
школ и направлений. И, тем не менее, целый ряд
областей гуманитарного знания, претендующих
на статус науки, не имеют таких теорий, прово-
цирующих научную дискуссию и дальнейший
научный поиск. Одна из таких наук – музееведе-
ние.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ТЕОРИЙ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ
В статье анализируется современное состояние научных теорий музееведения. Рассматривая научные

теории как основу научных дискуссий и движущую силу развития науки, автор обосновывает необходимость
развития теоретического музееведения.

Ключевые слова: музей, музееведение, культура, метод, научные теории, теоретическое музееведение.

Необходимость создания и развития научных
теорий в рамках музееведения объясняется, преж-
де всего, продолжающимися спорами о возмож-
ности существования музееведения как самосто-
ятельной научной дисциплины. Противники та-
кого статуса музееведения утверждают, что спе-
циальное музееведение может быть описано как
методология музейной работы, опирающаяся на
профильные музею дисциплины, общее же му-
зееведение представляет собой лишь синтез спе-
циальных музееведений. Эта точка зрения, выс-
казанная тридцать лет назад И. Неуступным [14,
с. 67–68] до сих пор порождает споры в музейном
сообществе о статусе музееведения. Анализируя
итоги развития знания о музее в XX столетии,
М.Е. Каулен отмечает: «Музееведение вступило
в XXI век, так и оставшись “молодой наукой”, на-
ходящейся “в стадии становления”» [5, с. 211].

Чтобы не превратиться в научную спекуля-
цию, музееведению требуется интенсивное раз-
витие научных теорий, ведь именно они счита-
ются основной единицей научного знания. Каж-
дая научная дисциплина стремится к построению
объяснительных теорий, исходные понятия
и принципы которой относятся не к реальным ве-
щам и явлениям и к абстрактным объектам, в со-
вокупности образующим идеализированный
объект теории [6, с. 202–203]. Тот факт, что за трид-
цать лет существования в статусе науки музееве-
дение не выработало значительных теорий, еще
не означает ее несостоятельности. Для построе-
ния таких теорий необходимо накопить материал
об исследуемых объектах и явлениях: «присту-
пая к изучению некоторой области явлений, мы
должны сначала описать эти явления, выделить
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их признаки…, лишь после этого становится воз-
можным более глубокое исследование, связан-
ное с выявлением причинных связей и открыти-
ем законов» [6, с. 202]. Думается, что этот мо-
мент для музееведения настал на рубеже XX–XXI
веков.

Споры о границах и задачах теории возника-
ют внутри каждой науки в период ее становления
и развития. Во второй половине XX столетия,
в связи с дифференциацией гуманитарного зна-
ния, определение именно поля теоретических
изысканий в музееведении становилось чуть ли
не важнейшей проблемой, позволяющей четко
определить, где же, собственно, проходит водо-
раздел, отделяющий его от смежных гуманитар-
ных наук, ибо «практический» материал для изу-
чения у них зачастую оказывался един.

На сегодняшний день основным препятстви-
ем к построению научных теорий является мно-
гополярность музееведческих исследований, ког-
да алгоритм фрагментарного исследования од-
ного феномена музейного мира не может быть
применен к изучению другого феномена, когда
единый музейный организм оказывается разде-
лен по профильному или иному признаку и изу-
чение ведется строго по линиям и в соответствии
с задачами конкретного профиля. Такая методо-
логическая установка может быть признана воз-
можной и даже отчасти необходимой в приклад-
ных исследованиях, но она же является непродук-
тивной в исследованиях теоретических, превра-
щая теорию в описание и констатацию факта де-
ятельности отдельного сегмента музейного орга-
низма. В музееведении накоплено достаточное
количество «противоречащих друг другу концеп-
ций», определяющих многогранность поля иссле-
дования, являющихся достаточным основанием
для частного прикладного исследования. Напри-
мер, теория педагогики художественного музея
эффективна для решения практических образо-
вательных задач художественных музея, но «не
работает» в музеях другого профиля. В итоге,
«увлеченность» музеями одного профиля не по-
зволяет увидеть целостную картину. Возможно
ли в этой ситуации ограничиться «количествен-
ным анализом» состояния музейного организма
или необходимо попытаться выявить общие до-
минанты, открыть новое, определить парадигму
исследования феномена музейного мира? Безус-
ловно, тем более что базовый принцип такого
«объединения» – существование музея как под-

системы культуры – был определен в отечествен-
ной науке уже в середине 1990-х гг. Этот принцип
определяет необходимость и возможность изу-
чения музейного многообразия в движении от
«многознанья» к целостной картине музея как
феномена культуры. Очевидно, дальнейший раз-
говор о научных теориях музееведения без куль-
турологии невозможен.

Становление и развитие музееведения как са-
мостоятельной науки не исключает междисцип-
линарного подхода при определении места и роли
музея в современной культуре. Тот факт, что при
определении междисциплинарных связей музее-
ведения особое место отводится культурологии
и именно ее методологические установки рас-
сматриваются как продуктивные при анализе
природы и сущности музея, не случаен. При ана-
лизе места музея в определенный культурно-ис-
торический период важно помнить, что музей
является не изолированным институтом, он на-
ходится в более общей метасистеме, которой яв-
ляется социокультурная среда. Соответственно,
логично предложить существование диалектичес-
ких взаимосвязей и взаимодействия подсистемы
и метасистемы, при которых развитие и совре-
менное состояние музея не может быть изучено
вне культурологического контекста. Таким обра-
зом, взаимодействие науки, изучающей целост-
ность историко-культурных организмов, истори-
чески основывающейся на междисциплинарных
связях [2, с. 23–24], и науки, изучающей природу
и сущность особого музейного отношения чело-
века к действительности, а также формы, возни-
кающие из этого отношения, является методоло-
гически необходимым для определения состоя-
ния музейного пространства в определенный
период. В противном случае и возникает уже
упоминавшийся подход, при котором в центре
внимания оказывается определенный тип музея
(чаще всего в рамках той или иной профильной
принадлежности), изучение которого позволяет
раскрыть специфику и сущность этого типа му-
зея, но не дает представления о целостной карти-
не музейного мира.

Исходным положением для изучения морфо-
логии музея может оказаться представление
о многомерности, полиморфизме музейного
пространства. Только в этом случае удастся стро-
ить рассуждения на основе целостного, но в то
же время многоаспектного и многообразного по-
нимания музея. Всем ясно, что слово «музей»
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вызывает устойчивые ассоциации, какие могут
возникнуть при разговоре о чем-то устойчивом,
имеющем общие черты, но в то же время зна-
комство с конкретными проявлениями этого об-
разования наводит на мысль о бесконечном мно-
гообразии частных проявлений, причем в каж-
дом из направлений деятельности.

В то же время, наряду с очевидностью поли-
морфизма музейного мира, по-прежнему мож-
но встретить чрезмерно «узкое» понимание му-
зея. Варианты этого понимания различны. Среди
самых серьезных упреков музеям, возникшим
в XX столетии, можно назвать следующие: ма-
лый удельный вес аутентичных предметов (в сред-
нем, десять процентов от общего числа предме-
тов), уничтожение понятия шедевра (когда пред-
мет рассматривается лишь как элемент целого,
что особенно характерно для экомузеев), «разра-
стание» музеев (характерное для УНТ – уникаль-
ных исторических территорий), их объединения
в своеобразные «музейные сети» и, наконец, об-
винения в «немузейности» ряда музеев. Совокуп-
ность этих признаков позволяет упрекнуть подоб-
ные музеи в нарушении «чистоты жанра». Одна-
ко очевидно, что «музейная ниша», занятая ими,
столь значительна, что дальнейшее развитие музе-
еведения невозможно без определения их места,
определения их классификационных признаков.

В ряде работ можно встретить ограничение
музейного мира музеями одного профиля. Как
следствие, возникает непонимание основы собра-
ния музея иного профиля, специфики экспози-
ционно-выставочной работы. Так, дуализм му-
зейного пространства мемориального музея не
может быть полностью воспроизведен в галерее,
а названное различие определяет, прежде всего,
коммуникативные технологии, исходящие из по-
нимания природы именно этого музея.

Наконец, еще один «камень преткновения» –
это спор о границах «пристойности» музейного
мира. Что документирует, отражает музей? Ка-
кая тема достойна того, чтобы быть сохраненной
и представленной? На одном полюсе мы анали-
зируем музей как хранилище безусловных цен-
ностей, накопленных человечеством, на другом
– «развлекательные» музеи, в основе которых –
не артефакты, а материальные предметы в широ-
ком смысле. Общим признаком, в данном слу-
чае, становится именно «сосредоточенность на
материальном»; «расшифровка» же этой мате-
риальности может быть различной. В одном слу-

чае мы понимаем, что материальность в некото-
ром смысле условна и важнее не сам материаль-
ный предмет, а его духовная сущность (что ха-
рактерно, прежде всего, для ряда произведений
художественного музея), в другом – именно ма-
териальная сущность становится превалирующей.

Очевидно, что перечисленные противоречия
современной музейной науки связаны с невоз-
можностью преодоления именно «методологи-
ческого барьера», отсутствием принципов тео-
ретического исследования. Приходится признать,
что на сегодняшний день наука фактически огра-
ничивается констатацией того, что такие принци-
пы должны быть, являясь основой существова-
ния теоретического музееведения. Особенно на-
стораживает тот факт, что в своеобразном «рей-
тинге» исследовательского интереса музееведов
теоретическим работам отводится последнее
место. В итоге складывается странная ситуация:
теоретико-прикладные музееведческие исследо-
вания есть, полноценная же теоретическая база
отсутствует. Действительно, по прикладным про-
блемам музейного документирования написан
ряд работ, а вот отдельной работы по теории
музейного документирования нет. Выявление
ценности, «тезауруса» предмета, попавшего в му-
зейное собрание, – ежедневная музейная рабо-
та, а вот теория тезаврирования еще ждет своих
исследований. Теорию музейной коммуника-
ции [7] стоит признать наиболее разработанной,
однако и здесь еще есть вопросы, прежде всего
на уровне системного анализа музейных комму-
никационных процессов.

Еще более странным представляется отсут-
ствие большого числа теоретических работ в све-
те общей ясности основных проблем, требующих
рассмотрения. В учебных пособиях по музееве-
дению эти проблемы обозначены в разделах, по-
священных музееведению как науке. Основные
признаки науки, зафиксированные во второй по-
ловине XX века, требуют тщательного рассмотре-
ния, однако, если мы захотим более подробно (на
уровне монографических работ) изучить пробле-
му предмета науки, понятия «музейности», осу-
ществить разбор трех теорий музееведения, мы
окажемся в весьма затруднительном положении.

Не вызывает сомнений, что упомянутый ста-
тус «молодой науки», который вот уже без малого
полвека носит музееведение, обусловлен именно
неразработанностью ключевых теоретических
вопросов. Поскольку именно три теории науки
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образуют системное представление о музейности
как особом качестве реальности, т.е. являются ос-
новой функционирования музееведения как на-
уки, они могут явиться основой для конструиро-
вания методов музееведения, отражающих прин-
ципы специфического музееведческого знания.

Теория музейного документирования, анали-
зирующая проблемы оценивающего отношения
человека к реальности, извлечение из реальной
действительности предметов, имеющих ценность,
является основой, общей методологической сис-
темой координат для методики музейного отбо-
ра, а музейно-документационный метод (где пер-
вая часть «музейно-» связана не просто с контек-
стом «музея», но с «музейностью» как особым
отношением человека к действительности) – ин-
струментом теоретического исследования про-
блем специфики музееведческого документиро-
вания. Теория музейного тезаврирования, изу-
чающая проблемы познания ценности предме-
та, может развиваться на основе музейно-аксио-
логического метода. Наконец, исследователь
проблем теории музейной коммуникации, опи-
раясь на метод музейно-коммуникационного
анализа, способен решить ряд важных проблем
«презентации» музейности в пространстве исто-
рии и культуры.

Делом будущего является развитие этих ме-
тодов в рамках научных теорий, развитие кото-
рых в науке не имеет завершения, ведь, как гово-
рил Тертуллиан, даже «философы утверждают,
что они ищут; стало быть, они еще не нашли»…
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Поскольку в рамках данной статьи мы
 рассматриваем молодежную субкуль-
 туру как коммуникативную систему,

то сначала определим, что представляет собой сам
процесс коммуникации. Обратимся для этого к де-
финиции, данной в кратком тематическом слова-
ре по культурологии [5]. «Коммуникация – это спе-
цифическая форма человеческого общения. Выс-
тупая в качестве момента содержания сферы ду-
ховной жизни, она является в то же время выраже-
нием системного качества последней. Сама куль-
тура при этом рассматривается как динамическая
система функционирования информации».

Коммуникация может быть как внутрикуль-
турной, так и межкультурной, то есть культур-
ные образцы, присущие одному слою общества,
распространяются или на другие слои и группы
внутри одной культуры, или на другие культуры.
Если согласиться, что субкультура – это культура
в культуре, так как исследователи многих стран
мира трактуют данный термин как автономное
целостное образование внутри господствующей
культуры, то тогда становится возможным эксп-
лицировать коммуникацию молодежных субкуль-
тур как межкультурную коммуникацию.

Здесь надо уточнить, что процесс взаимодей-
ствия культур является крупномасштабным по
длительности явлением, занимающим, как пра-
вило, несколько десятилетий, и результаты этого
процесса бывают неоднозначными, особенно
если их анализировать в рамках краткосрочной
ретроспективы. Еще более сложным по послед-
ствиям бывает взаимодействие между культура-
ми, не имеющими глубокого разрыва по типоло-
гическим характеристикам, по способности к ди-
намическим изменениям, по уровню внутренней
дифференциации, какими и являются молодеж-
ные субкультуры. Поэтому для поиска примеров,
подтверждающих наши дальнейшие умозаключе-
ния, рассмотрим взаимодействие трех молодеж-
ных субкультур: скинхедов, хип-хопперов и пан-
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ков, которые возникли практически одновремен-
но и независимо друг от друга около 30–40 лет
тому назад.

A.С. Атчикова выделяет два типа средств ком-
муникации [1]:

1) естественно возникшие (язык, мимика, жесты);
2) искусственно созданные (технические), под-

разделяемые на:
а) традиционные (пресса, книгопечатание,

письменность);
б) типично современные (радио, телевидение,

Интернет).
Передаваемая в процессе общения информа-

ция имеет культурную специфику, так как она
регулирует представления людей об уровне со-
циальной приемлемости тех или иных способов
осуществления любого вида деятельности, интел-
лектуальных оценок и позиций, чем и определя-
ется функциональная нагрузка этих знаний и пред-
ставлений как инструментов обеспечения соци-
ального взаимодействия людей.

Решающее значение в процессах межкультур-
ной коммуникации приобретает изменение со-
стояний, областей деятельности, ценностей той
и другой культуры, порождение новых форм
культурной активности, духовных ориентиров
и признаков образа жизни людей. Если взять за
основу такие формы межкультурной коммуни-
кации, как межличностную, межгрупповую
и массовую, то характер их взаимодействий
в каждом случае будет специфическим.

В межличностной коммуникации субкульту-
ры общаются друг с другом незначительной по-
граничной частью своего объема преимуще-
ственно на обиходном уровне, то есть это схемы
и сценарии поведения в соответствующих обы-
денных ситуациях. Именно в силу естественных
и неизбежных контактов со сверстниками, ори-
ентируясь на уже определившихся в этом отно-
шении одноклассников и приятелей, подростки
осуществляют выбор своей субкультурной само-
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идентификации. Межличностная коммуникация
позволяет выражать некоторую внешнюю по от-
ношению к самим участникам информацию,
внутреннее эмоциональное состояние, а также
статусные роли, в которых они пребывают друг
относительно друга. В самом содержании при
этом может происходить смещение акцентов, так
как для различных индивидов значимыми могут
стать совершенно другие позиции. Немаловаж-
ным аспектом является то, что в процессе обмена
информацией молодые люди влияют друг на дру-
га, особенно если личность одного собеседника
является своеобразной и значимой для другого.
Не случайно поэтому в среде подростков нередки
случаи перехода из одной молодежной субкуль-
туры в другую. Но никакой выбор не может быть
чисто субъективным. Исследования В.В. Голови-
на и М.Л. Лурье показали, что, войдя в то или иное
сообщество, подросток «автоматически включа-
ется в систему отношений, существующих между
данной субкультурой и другими, одновременно
с презентирующим текстом своего сообщества
овладевает необходимым комплексом реноме ос-
тальных сообществ. Так, неофит-рэпер отлично
знает, что ему следует драться с алисоманами и ме-
таллистами, остерегаться скинхедов и хулиганов
(которые ищут повода избить его как апологета
культуры «нигеров»), тусоваться с граффитчика-
ми и экстремальщиками» [3, с. 63]. Другими сло-
вами, несмотря на то, что межличностная меж-
культурная коммуникация происходит на микро-
уровне поступков индивида и может быть класси-
фицирована как социально-психологическая, она
поддерживается мезоориентированной системой
взглядов конкретной субкультуры.

Мезоуровень (промежуточный уровень) суб-
культуры – это ее слой, состоящий из небольших
групп, организаций и сообществ, связанных меж-
ду собой каналами коммуникации, который мо-
жет быть в различных отношениях с другими мо-
лодежными субкультурами. Межгрупповая меж-
культурная коммуникация, проходящая на мезоу-
ровне, основывается на единой деятельности, ко-
торая одновременно является и полем передачи
информации; и возможностью достижения взаи-
мопонимания, реализуемого в новой деятельнос-
ти, причем коммуникация осуществляется либо
в зрелищных и демонстративных ритуалах, либо
в обыденном поведении. Например, The Clash,
один из ключевых ансамблей раннего панк-рока,
в 1981 году для участия в своих концертах в Нью-

Йорке не только собрал пионеров хип-хопа, но
и пригласил мастера граффити Futura 2000 разри-
совывать задник баллончиками с краской. В 2003 го-
ду рэп-группа «Bad Balance» записала трек с попу-
лярной панк-группой «Наив» под названием «Кто
нас прессует?», в котором утверждает, что «стиль
жизни хопера и панка – одна и та же опера».

Массовая межкультурная коммуникация
организуется на макроуровне общества, и она
является не только личным выбором каждого
члена субкультуры, но и частью внешней поли-
тики субкультуры, направленной на изменение
общественных устоев. Так, некоторые панки
и скинхеды также идентифицируют себя в каче-
стве членов движений по защите окружающей
среды, борцов за социальную справедливость, за-
щитников прав животных и активно участвуют
в общественных акциях протеста и других видах
формального коллективного противодействия на
макроуровне. Причем в ряде случаев подобная
коммуникация носит не позитивный, а резко вы-
раженный конфликтный характер. По словам ди-
ректора центра «Сова», специалиста по молодеж-
ным движениям, А.М. Верховского, массовые
«рукопашные» с участием организованных и не-
организованных скинхедов превращаются в «по-
боища по антиглобалистскому образцу» [6].
В 2006 году 14 сентября сотни антифашистов про-
вели осаду концерта ультраправых групп в мос-
ковском клубе «Точка», 15 сентября от 10 до 20 мо-
лодых нацистов напали на посетителей ска-кон-
церта в московском клубе «Археология», 16 сен-
тября в Рязани развернулись стычки нацистов
и антифашистов вокруг концерта ска-группы
Distemper, а черту под кровавым уик-эндом под-
вели события 17 сентября в Питере на Пионерс-
кой площади, где 33 антифашиста разогнали ми-
тинг из 50 сторонников «Движения против неле-
гальной иммиграции». А.М. Верховский счита-
ет, что «и радикальные антифашисты, и молодые
ультраправые – люди не шибко взрослые. Кроме
идейных установок ими в большей степени руко-
водят стереотипы поведения молодежной суб-
культуры. Для них важно, как говорить, во что
одеваться, какую музыку слушать». В качестве
подтверждения своей точки зрения он коммен-
тирует события 15 сентября в Москве: «Выясни-
лось, что, скорее всего, их побили другие неона-
цисты, перепутавшие своих единомышленников
со скинами-антифа. Одеваются похоже, темно –
не разобрались. А на концерты этой группы –
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внимание! – ходят и ультралевые, и ультрапра-
вые, и аполитичные молодые люди; направление
ска привлекает многих. Один из наци-скинов так
и высказался на интернет-форуме: “Если их наши
побили – правильно, нечего нашим ходить на та-
кие тусовки”. То, на какие концерты ходит чело-
век, может оказаться важнее политических взгля-
дов – в этом, пожалуй, специфика любого моло-
дежного движения» [6].

На каком бы уровне ни осуществлялась меж-
культурная коммуникация, существуют опреде-
ленные, научно выявленные механизмы взаимо-
действия культур. И.Д. Колесин сопоставляет био-
логическую и социокультурную классификацию
типов взаимодействия культур. Для этого он об-
ращается к следующим типам взаимодействия,
обозначая через «минус» отрицательное влияние,
а через «плюс» – положительное и рассматривая
каждый раз пару культур [4, c.131]:

- (–/–) взаимное подавление культур;
- (–/+) ассимиляция (поглощение) первой;
- (+/–) ассимиляция второй;
- (+/+) взаимное способствование развитию.
Процесс усвоения инокультурной информа-

ции сложен и противоречив, так как каждая суб-
культура стремится защитить свою целостность
и единство и отвергает новации, которые не соот-
ветствуют ее «ядру». Рассмотрим сначала после-
дний, положительный тип, когда в процессе ком-
муникации двух субкультур они не сливаются и не
смешиваются, каждая сохраняет свое единство
и открытую целостность, но при этом они взаим-
но обогащаются. Именно панк-рок возродил дви-
жение «бритоголовых» в конце 1970-х годов: в Ве-
ликобритании посредством своей трансформации
в стрит-панк, уличную панк-культуру, возвраща-
ющую панк к его пролетарским корням и полу-
чившую название Oi!; в США – в хард-кор, отяже-
левший и более жёсткий, ритмичный и агрессив-
ный панк-рок, следовательно, стрит-панк для скин-
хедов Англии был тем же, что и хард-кор для ски-
нов США. «К примеру, американские “скины”
начала 80-х практически ничего не знали и не слы-
шали о “ска” или “Ой!”. Но, как и их коллеги в Ан-
глии, они носили рабочие ботинки, джинсы, заим-
ствовав такой стиль одежды от панков» [2, с. 19].

Двумя крайностями, одинаково неблагопри-
ятными для дальнейшего развития культуры, яв-
ляются ассимиляция, когда более слабая культур-
ная группа может начать стагнировать под влия-
нием другой и исчезнуть без следа, и сепарация –

отторжение влияния инокультурной среды в силу
тех или иных внутренних или внешних причин.
Для сильных молодежных субкультур, какими
являются субкультуры панков, скинхедов и хип-
хоп, характерным способом сосуществования
является промежуточная стратегия – постоянный
процесс культурной диффузии (избирательное
добровольное освоение ценностей другой суб-
культуры). Следует заметить, что легче всего ус-
ваивается поток социокультурной информации:
мода, представления о престижном, вкусы и стан-
дарты потребления, так как этот уровень инфор-
мации обладает повышенной коммуникативнос-
тью благодаря средствам массовой информации,
рекламе, индустрии досуга и потребления. Осо-
бое внимание здесь следует уделить музыке, по-
скольку именно она явилась одним из основных
факторов формирования указанных субкультур,
задав им такой вектор структурирования культур-
ных элементов, когда музыкальные образы, язык
и средства выразительности приобрели значение
смысложизненных ориентиров.

В качестве примера культурной диффузии
можно привести рэп-фанк-рок группу SIXTYNINE,
клип которой «В белом гетто» занял 53 место
в сводном чарте видеоклипов со всего мира,
транслировавшихся каналом ДТВ-ВИАСАТ
в 2003 году, и ее эксцентричного экс-лидера Виса
Виталиса, записавшего в 2004-2006 годах на своей
домашней студии альбом «Выживу – стану креп-
че» и рэп-фанк панк-рок сюиту «Делай, что дол-
жен», а в 2009 году сингл под названием «Рэп –
это панк!». В противоположность Вису Витали-
су, Noize MC, фронтмен альтернативной панк-
рэп-команды «Protivo Gunz», из андеграунд-ис-
полнителя стал артистом международного лейб-
ла Universal Music Group и даже снялся в одной
из главных ролей в фильме «Розыгрыш».

Из вышесказанного очевидно, что взаимодей-
ствие и взаимовлияние молодежных субкультур
размывает их границы, поэтому, несмотря на зак-
рытость неформальных молодежных объедине-
ний, некоторые из них вдруг начинают интегри-
роваться, порождая тем самым формы, которые
невозможно противопоставлять по наличию или
отсутствию какого-либо признака.

К такому же выводу подводит и анализ атри-
бутики, показывающий, что в настоящее время
отношение подростка к конкретному движению
возможно определить только по сочетанию не-
скольких атрибутов. Например, и скинхеды, и пан-
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ки могут надеть камуфляжную форму, но пер-
вые закатывают штанины брюк, а вторые заправ-
ляют их в обувь, причем теперь это не обязатель-
но военные ботинки Dr. Martens, но и армейские
«берцы» российского производства. И те, и дру-
гие носят черные кожаные куртки, но на «косу-
хах» панков есть металлические заклепки, а на
«бомберах» скинхедов – отсутствуют воротни-
ки. Татуировки имеют в среде «бонхедов», как
правило, идеологическое, а у панков – анархичес-
кое содержание. Анализируя прически, Л.В. Ша-
банов пишет, что характерный на Западе атрибут
панка – гребень из волос на голове с выбритыми
висками, в России оказался мало распространен,
зато наших панков легко перепутать с нашими же
не совсем обритыми скинхедами. Здесь разли-
чия проводятся по наличиию / отсутствию пир-
синга. Кроме того, сегодня появляется общемо-
лодежная атрибутика, которая активно вбирает
в себя традиционные элементы атрибутики раз-
личных и даже не всегда молодежных субкуль-
тур, что затрудняет возможность четкого разли-
чия по внешним характеристикам представите-
лей неформальных движений и лиц, не имеющих
к ним отношения [8, с. 197–198].

Взаимопроникновение культурных ценностей
имеет свои границы, свой предел проницаемости,
за чертой которых начинается насильственное втор-
жение в ее ткань, что ведет к закрытому или откры-
тому конфликту, имеющему своей целью подавле-
ние субкультуры-«агрессора». Конфликтные взаи-
моотношения часто свойственны разным субкуль-
турам, принадлежащим одной общей культуре
и объединенным общим регионом проживания.

С момента своего возникновения рассматри-
ваемые субкультуры из-за отрицания ценностей
одной культуры представителями другой испы-
тывали по отношению друг к другу стойкую не-
приязнь, что нередко приводило к осуществле-
нию прямого физического насилия членами од-
ного субкультурного сообщества над членами
другого. Так, большинство панков отвергает ра-
сизм и патриотизм как ненужные и опасные, за
что скинхеды считают их «предателями идей бе-
лой расы», что много раз создавало проблемы
в отношениях между панками и скинами. Панки
недолюбливают хип-хоп, но поле, на котором раз-
вертывается их противостояние, умещается в пре-
делы музыкальных пристрастий и не выходит из-
под влияния молодежной моды. Что касается от-
ношения скинхедов к хип-хопу, то в своем боль-

шинстве они считают эту музыку чуждой и не-
подобающей представителю белой расы и пото-
му стремятся «проучить, воспитать и наказать»
рэперов. Пример «мини-войны» между скинхе-
дами и хип-хоперами, длящейся с осени 2002 года
по начало 2003 года, описан А.Н. Тарасовым [7].

Таким образом, можно сделать вывод, что на
всем протяжении существования указанных мо-
лодежных субкультур между ними существова-
ли отношения притяжения-отталкивания, застав-
ляющие их вступать в различные виды диалоги-
ческих отношений. В контексте глобализации про-
блема диалога культур приобретает новое звуча-
ние, так как его программа интерпретирует ком-
муникацию как бесконечный процесс культур-
ного синтеза. Однако необходимо стремиться
к равноправному сотрудничеству и взаимообо-
гащению культур как в интересах каждого участ-
ника общения, так и в интересах общества, госу-
дарства, мирового сообщества.
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В татарской литературе 1-ой трети ХХ в.
 можно выделить две основные тенден-
 ции в использовании фундаменталь-

ных для структурирования общей картины мира
соотнесенностей внешнего / внутреннего, цент-
ра / периферии, верха / низа, далекого / близкого,
замкнутого / разомкнутого, живого / мертвого,
дневного / ночного, света / тьмы и т.д. Первая
тенденция характеризуется тем, что простран-
ственно-временные отношения, запечатленные
в тексте, представляют собой по преимуществу
типологические модели, опредмечивающие со-
циально-психологические, духовно-нравственные
и национальные черты характера.

В произведениях русских писателей 2-ой по-
ловины ХIХ в. пространственно-временные об-
разы, сопричастные героям, выполняют сходную
функцию: обладают повышенной способностью
к синтезу, открывают в частном, временном, кон-
кретном общее – социально-типовое, эпохальное,
общенациональное. Таков, например, хронотоп
дороги в романах о «лишних людях». Он является
метафорой жизненной судьбы героев, остро
ощущавших свою историческую предназначен-
ность и общественную невостребованность, му-
чительно решавших проблему выбора жизнен-
ного пути. Вместе с тем этот образ-мотив пере-
водит конкретно-биографический материал, в не-
повторимом психологическом варианте прелом-
ляющий в себе динамику эпохи, в сферу универ-
сального и вечного, намечает возможность нео-
граниченного углубления смысловой перспекти-
вы изображения, обнаруживая иносказательные

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82.0; 801.6; 82.1/-9
Аминева Венера Рудалевна
кандидат филологических наук, доцент

Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина
amineva1000@list.ru

ХРОНОТОПИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПСИХОЛОГИЗМА
В РУССКОЙ И ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ

(на материале произведений И.С. Тургенева,
Ф.М. Достоевского, Г. Исхаки, Ф. Амирхана, Г. Рахима)

Хронотопические способы психологизма в русской литературе второй половины ХIХ в. и в татарской прозе
первой трети ХХ в. выполняют сходные функции, позволяющие осмыслить обширный и неоднородный как
в синхронном, так и диахронном плане корпус текстов, принадлежащих разным национально-культурным
традициям, с точки зрения их общности, как выражающих единую культурно-историческую программу.

Ключевые слова: хронотоп, психологизм, социально-типовое, общечеловеческое, символ.

«сверхсмыслы» (Д.Е. Максимов). Так, прослежи-
вая развитие в романе И.С. Тургенева «Рудин»
мотивов «дороги» и «странствия», вступающих
во взаимодействие с антитетичными им мотива-
ми «дома», «угла», «приюта», «гнезда», В.М. Мар-
кович выявляет лежащую в основе символичес-
кого подтекста произведения концепцию взаимо-
отношений человека и мира: «По одну сторону –
те, “кто сидит под кровом дома”, у кого есть “теп-
лый уголок” обыкновенного человеческого суще-
ствования, с его простыми и неоспоримыми ре-
альностями. По другую – те, кому нет места в мире
этих реальностей, кто обречен скитаться, бороть-
ся и гибнуть в “холоде” и “тьме”, но приобщается
к миру высших ценностей» [3, с. 127–128].

В произведениях Ф.М. Достоевского состоя-
нию предельной самоизоляции, добровольному
и полному отчуждению от мира, разрыву связей
со средой, расторжению всех отношений с людь-
ми, крайнему эгоцентризму, ощущению абсо-
лютной свободы и независимости от любых об-
стоятельств соответствует хронотоп «душного
угла», «подполья». Топос угла, подполья, отгоро-
женного от всего мира узкого пространства, не-
сет метафорические признаки культурной, идео-
логической, психологической, этической характе-
ристики героев Достоевского, приобретая смыс-
ловую многозначность и многоплановость. «Под-
полье» выступает как психологическое состоя-
ние, «онтологическая ситуация», «идейное про-
странство» [см.: 2, с. 8–40]; оно является формой
отъединения личности от мира и возвышения над
его законами, особой сферой и формой суще-
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ствования, образом мыслей, способом самопоз-
нания и познания мира, системой моральных
норм и т.п. [см.: 1, с. 269–290]. Итоговым культур-
но-историческим обобщением становится про-
странственное определение человека – «подполь-
ный».

В центре внимания Ф. Амирхана в повести
«Хаят» (1911) – столкновение в душе героини
противоположных начал: разума и сердца, про-
сыпающегося чувства личности, нового отноше-
ния к миру с моральными заповедями старого
татарского общества, которые для нее полны сво-
его первозданного смысла и значения. Этот кон-
фликт проецируется на пространственно-времен-
ные оппозиции дома и дороги, циклического
бытового времени и мгновений счастливой жиз-
ни, пространственной горизонтали (улитка) и вер-
тикальной проекции (ласточка), Верха и Низа,
устанавливающие взаимоотражение и взаимо-
проникновение индивидуального и типического,
единичного и единого.

Устойчивому укладу жизни, характеризующе-
муся замкнутым, художественно неподвижным
пространством и обыденно-житейским временем
противопоставлен динамичный субъективный
хронотоп души Хаят. Она стоит у порога новой
жизни и тяготеет к выходу в беспредельно широ-
кий топос, символизирующий освобождение.
Хронотоп порога, отличающийся предельной
напряженностью, сочетается с хронотопом встре-
чи, в котором преобладает временной оттенок
с высокой степенью эмоционально-ценностной
интенсивности. Но наметившаяся перспектива
линеарного пространства так и не обретает при-
знак заданности направления. Жизнь героини
очерчена кругом, за пределы которого она не
может вырваться. Модель круга, кольца выявля-
ет власть тех сил, сопротивление которым заведо-
мо превышает возможности человека.

Эмоциональное состояние Хаят, порожден-
ное противоречиями между идеальными устрем-
лениями человека и его конкретной жизненной
практикой, конфликтом между желанием и его
исполнением, характеризуют топологические
оппозиции «пустоты – заполненности», «устрем-
ленности – замкнутости». Героиня оказывается
в поле напряжения между отрицательно пред-
ставленным здесь, миром, скованным условнос-
тями и обязанностями, требующим от личности
ряда ограничений, и там, где человеческая душа
обретает всю полноту бытия.

Хаят остаётся «улиткой с душою ласточки»,
подчиняясь общепринятым нормам. Сердце рвет-
ся ввысь, а обычай тянет вниз. Перед ней откры-
вается «бездна», и возникает новая простран-
ственная оппозиция – противопоставление Вер-
ха и Низа. И если Верх связан с устремленностью
героини к высшим целям и ценностям, то Низ
соотносится с семантикой негативности – это хо-
лод, мрак, отказ от всех жизненно значимых стрем-
лений и желаний. Финальное пространство носит
точечный характер: в него стеклись все различные
пути и материализовались возможные простран-
ства, – и имеет семантику статичного центра в ос-
тановившемся времени. Пространственно-вре-
менные образы и модели воплощают трагическую
концепцию национального бытия и отдельной че-
ловеческой судьбы. Индивидуально-неповторимое
переходит во всеобщее, универсальное приводит
к исключительному. Эта диалектика смыслов обус-
ловлена своеобразием заключенных в характере
героини обобщений и особенностями мотивиру-
ющего этот характер конфликта.

В романе «Нищенка» (1907–1914) Г. Исхаки
воссоздает историю духовного становления лич-
ности, путь ее нравственно-психологического
движения. Судьбу героини меняют переходы из
одного пространства в другое, отмеченные авто-
ром как этапы духовных поисков, смены одних
идеалов другими, ступени познания действитель-
ности и осознания собственного бытия.

Идиллическому дому, где царит счастливая
жизнь и нет места злу, противопоставлена город-
ская казарма – место, в котором жизнь героини
претерпевает коренные изменения. Этот мир Са-
гадат сравнивает с темной пучиной, в которую
она падает. Падение в бездну – знак потеряннос-
ти человека в мире, его безграничного страха
перед лицом Вселенной. Все, что происходит в ка-
зарме, меняет отношение героини к жизни. На-
стоящее оценивается отрицательно: оно уродли-
во, полно зла, тревог, несчастий. Отвергая его, Са-
гадат устремляется в прошлое – в мир добра, сча-
стья, покоя, красоты. Формирующееся в ее вооб-
ражении двоемирие проходит через самые глубо-
кие пласты личности – сферу чувств – и реализу-
ется в пространственно-временных образах.

На уровне сознания героини происходит «дво-
ение» сюжетного действия: оно приобретает
иносказательный смысл. Писатель выстраивает
параллельность миров: сна и яви, сознательного
и бессознательного, прошлого и настоящего,
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мечты и действительности, что способствует
символизации и мифологизации текста. Пере-
мещение Сагадат из одного пространства в дру-
гое имеет реалистическую социально-бытовую
и психологическую мотивировку. Страдающий,
ищущий успокоения человек, обессиленный
трагическими коллизиями реальности, жаждет
забвения. В то же время Сагадат, словно загип-
нотизированная, околдованная, отдается во
власть губительной силе. Логика реального по-
вествования коррелирует с последовательнос-
тью событий, характерной для мифологическо-
го цикла гибели / воскресения.

Пребывание в «желтом доме» интерпретиру-
ется как временная смерть героини. Сагадат ока-
зывается в пространстве, в котором видимое не
совпадает с сущностным, внешнее – с внутрен-
ним, бытие начинает осознаваться в знаках ино-
бытия. Происходящая в этом локусе встреча
с Габдуллой – это не просто освобождение Сага-
дат от прежних мук, но некое мистическое собы-
тие, получающее в мифологическом подтексте
сюжета значение воскресения. Подобно сказоч-
ному герою-избавителю, Габдулла спасает Сага-
дат от неизбежного в ее положении пути духов-
ной смерти, греха и погибели и возрождает к но-
вой жизни. Действием законов сказочного пове-
ствования можно объяснить и непроясненность
мотивов поведения героев. Таким образом, про-
странственно-временные образы организуют
в романе многоаспектную смысловую перспек-
тиву, осложняясь метафорическими значениями
ада и рая, падения в бездну и воскресения из мер-
твых. Пройдя ряд испытаний, Сагадат и Габдулла
соединяются счастливым браком. Но Г. Исхаки
ориентирует свой текст не на открытый сюжет
мифа, а на схему его общих признаков. Писатель
создает социально-психологический роман, раз-
решение коллизий которого не может произойти
в духе сказочных. Здесь нет полного преодоле-
ния всех бед и несчастий, победы добрых сил над
злыми. Действительность, иногда напоминающая
страшную сказку, оказывается зачастую трагич-
нее и безысходнее ее. Мечта об идиллическом
доме приводит Сагадат в дом казанского бая, с ко-
торым связаны новые разочарования и душев-
ные муки. И только вырвавшись из удушающего
пространства дома, Сагадат обретает свободу
и надежду на счастье.

Появление в финале романа хронотопа доро-
ги указывает на духовную эволюцию героини.

Перемещение в пространстве, совершаемое из
внутренних, духовных побуждений и преследую-
щее высокие цели, является отражением огром-
ного духовного сдвига, произошедшего в созна-
нии человека. Платформа вокзала – это символ
порога, который является топосом «перехода» из
одного пространства в другое: Сагадат, прощаю-
щаяся с друзьями и уезжающая навстречу новой
жизни, стоит на пороге обретения нового уровня
самосознания. Одухотворяется высокое мгнове-
ние жизни героини, когда сознание «я» частного
человека сливается с сознанием «я» гражданина.
Итак, пространственно-временные образы, воз-
никающие в романе, организуют соотнесенность
реального, мифологического и символического
планов, воздействуют на изобразительный, пове-
ствовательный и стилевой ряд, объясняют осо-
бенности сознания героев.

Пространственно-временные образы могут
служить и средством выражения личностно-
субъективных форм сознания и психики. В то же
время они обобщают единичные, индивидуаль-
но-неповторимые душевные состояния, чувства,
мысли, переживания и вводят их в мир универ-
сальных, общих связей и отношений. Воссозда-
ние рефлексии, лежащей в основе психологичес-
кого анализа, сочетается с изображением внут-
реннего через внешнее, пространственно-вре-
менные образы, тяготеющие к символизации яв-
лений духовной и душевной жизни человека.

Эту психологическую функцию хронотоп
выполняет во многих произведениях русских пи-
сателей. Например, в романе И.С. Тургенева
«Дворянское гнездо» высоту духовных порывов
Лизы актуализируют пространственные призна-
ки вертикальной организации мира. Уход Лизы
в монастырь трактуется литературоведами как
поступок, продиктованный жизненной целью ге-
роини – стремлением к высокому, всеобъемлю-
щему идеалу нравственности, общественной
справедливости и человеческого совершенства,
заданный глубинными потребностями натуры,
и одновременно как подвиг самоотречения, не-
сущий в себе всеобщий смысл. По В.М. Марко-
вичу, лишь ценой разрыва с естественными ос-
новами человеческого существования и отказа
от всего земного «можно вновь возвыситься до
святости мистической любви к богу и евангельс-
кой любви ко всему страждущему человечеству.
Именно это духовное состояние стремится вос-
становить в себе Лиза» [4, с. 116].
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Идеальное содержание личности Лизы и то
великое человеческое страдание, на которое она
себя обрекает, духовно-нравственная высота
и внутренняя цельность, обретаемые Лаврецким
в процессе развития, передаются автором в зак-
лючительном эпизоде романа с помощью поэти-
ки сужающихся и расширяющихся категорий
пространства и времени. Мгновение, предельно
интенсивно пережитое Лизой и Лаврецким, за-
полненное тем, что было важно в прошлом, и об-
ращенное в будущее эстафетой неразрешимых
противоречий, соотносится с областью сокровен-
ного, метафизического, вечного и имеет вневре-
менное значение. Пространство, ставшее в кон-
цовке романа точечным, обнаруживает общече-
ловеческое содержание рассказанной истории.

Пространственно-временная организация тек-
ста выявляет своеобразие переживаемых героя-
ми психологических состояний в повести Г. Рахи-
ма «Идель» (1921), в которой раскрывается кон-
цепция сверхчеловека в ее личностном, социаль-
но-историческом, общечеловеческом аспектах.
Структурные особенности анализируемого про-
изведения организуются с помощью ряда бинар-
ных семантических противопоставлений, которые
ориентируют читателя относительно двух взаи-
модополняющих направлений: горизонтального
и вертикального. Горизонтальное направление
хода повествования отражает конфликтные взаи-
моотношения персонажей, выявляя этическую
и философско-идеологическую подоплеку про-
исходящего действия. Вместе с тем все происхо-
дящее имеют еще один аспект – экзистенциаль-
ный, когда значимость отношений героев на го-
ризонтальном уровне обретает вертикальную на-
правленность. В повести ставятся проблемы вы-
бора, самосознания человека, определяющего
свои онтологические, психические, метафизичес-
кие пределы и стремящегося преодолеть грани-
цы традиционного смысла, общепринятых истин.
Переход героя из одного жизненно-идеологичес-
кого статуса в другой проецируется на простран-
ственную оппозицию Верха и Низа, соотносится
с нисхождением, погружением вниз, утопанием
и восхождением в область надземного, в косми-
ческий мир.

Герой повести Ильяс отказывается от любви,
подчиняет стихию чувств духовному началу, со-
знанию, освобождается от власти страстей и са-
моутверждается. Этот процесс символизирует
путь на вершину горы – искомую и достигаемую

точку визионерского обзора, поднимающую ге-
роя над земным и позволяющую осмыслить вре-
менное с точки зрения вечности. Вершина горы
вырастает в повести до уровня символической
вертикали, противостоящей не только «горизон-
тальному» бытию героев, но и центральному
образу-символу произведения – Волге. Описы-
ваемое место действия становится центром мира,
где сталкиваются полярные космические стихии,
и мыслится местом свершения вселенского со-
бытия. Это кризисная точка, которая находится
на границе противоположных пространственных
и этических понятий, является воплощением сво-
еобразной космической оси мира. Горные высо-
ты – кульминационные точки переживаемого
героем катарсиса, результат которого – преобра-
зование «горизонтального» человека в «верти-
кального».

Сфера вершин как топос возвышенности в по-
вести Г. Рахима означает изолированность, отре-
шенность от всего обыденного, ординарного,
конкретно-чувственного и вознесенность чело-
века, который выходит за границы гуманности
и этики и, противостоя урагану, отстаивает свою
экстремальную позицию. По вертикали, связы-
вающей происходящее действие со структурой
мироздания, начинают строиться и отношения
Ильяса с окружающими его людьми. С внутрен-
ними метаморфозами человека связан расширя-
ющийся охват картины мира: по вертикали и го-
ризонтали происходит процесс группировки и ин-
теграции смысловых элементов, формирующих
и расширяющих семантические поля Верха – неба
и Низа – земли. Как в бытийном (нравственном,
сакральном) пространстве – сфере духовности,
так и в бытовом (земном, вещественном) про-
странстве для человека, его духа не существует
никаких внешних преград.

Пространственно-временные системы, выде-
ляемые в произведении, актуализируют универ-
сальную в своей основе ситуацию перехода из
одного состояния в другое: восхождения и нис-
хождения; растворения в витально-экзистенци-
альной сфере чувств и просветления, приобще-
ния к возвышенному, сверхсознательному нача-
лу; разделения и объединения, утраты «я» и са-
мостановления. Выявленные аспекты духовной
жизни человека, организуя систему доминантных
метафизических понятий (жизнь – смерть, Кос-
мос – Хаос, свет – тьма), творят как особое про-
странство-время, отражающее взаимодействие
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человека и мира, так и этико-эстетическую цен-
ностную картину мира. В ней чередующиеся
полюсы некой вертикальной иерархии ценностей:
верх – низ, бытие – небытие, небо – земля, дух –
материя, – взаимозаменяют и динамизируют друг
друга.

Хронотопические способы психологизма
в русской литературе 2-ой половины ХIХ в.
и в татарской прозе 1-ой трети ХХ в. выполняют
сходную функцию. С ними связана напряжен-
ная устремленность текста в сторону предель-
ных обобщений и поэтического иносказания.
Наполняя сюжетную историю героев универ-
сальным содержанием, пространственно-вре-
менные образы обнажают родовые категории
человеческого существования, выявляют глубин-
ную метафизику бытия. Будучи источником
символических «сверхсмыслов», данная форма
психологизма не только соединяет индивидуаль-
ное, единичное, социально-типовое и родовое,
общечеловеческое, вечное, но и осуществляет
связь выразимого и невыразимого, «явного»
и «сокрытого», ощутимого, узнаваемого и не-
познанного, возможного.

Образы пространства и времени, возникаю-
щие в произведениях русских и татарских писате-
лей, актуализируют и мифологизирующую тен-
денцию, также способствующую универсализа-
ции изображаемого, углублению его философс-
ко-психологического содержания и значения. Эта
же тенденция – одна из предпосылок и нацио-
нально-неповторимого своеобразия сопоставля-
емых произведений.
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В сюжете произведения, как правило,
 особую роль играет ситуация канони-
 ческая, неоднозначная [6, с. 107–114;

7, с. 25–45]. Связанная внефабульными отноше-
ниями с другими сюжетными ситуациями, она
сообщает им определённую символичность, что
проявляется в поэтике сюжета. В романе
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
таковой является «Сон Раскольникова на Петров-
ском острове». Следовательно, особенности по-
этики произведения связаны с символикой этой
ситуации.
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РОМАН ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
К ПОЭТИКЕ СЮЖЕТА

В статье анализируется связь романа Достоевского «Преступление и наказание» с циклом Некрасова
«О погоде», исследуется оригинальность поэтики романа, основным принципом которой является зеркальная
симметрия. Кроме того, автор статьи считает, что Петровский и Никольский мотивы являются сюжето-
образующими.
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В исследовательской литературе уже отмеча-
лась связь этой ситуации «вплоть до буквальных
лексических совпадений» [11, с. 112] со сценкой
«Под жестокой рукой человека…» из стихотво-
рения-цикла Н. А. Некрасова «До сумерек», ко-
торое, в свою очередь, входит в цикл «Уличные
впечатления» (1858–1859). Думается, что этот факт
говорит о более сложных взаимоотношениях дан-
ных произведений двух писателей.

Лейтмотив «Уличных впечатлений» – негатив-
ное влияние на современную русскую жизнь
последствий реформ Петра Великого [см. 2].
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В этих стихах неоднократно возникают аллюзии
«Медного Всадника» Пушкина, например, паро-
дируется заглавный образ поэмы – «близ медной
статуи Петра», «над медным Петром». При этом
о Коне под Всадником не упоминается, будто его
нет совсем. В то же время в цикле так часто воз-
никают образы Лошадей, что создаётся впечат-
ление, словно Петровский Конь, рассредоточив-
шись в поэтическом пространстве, в них вопло-
тился. Следовательно, Петровский мотив здесь
связан с образом Лошади. Можно предположить,
что и в романе Достоевского Петровский мотив
является сюжетообразующим. Заметим, что он
введён, в частности, именами персонажей – Мар-
фа Петровна, Пётр Петрович, Илья Петрович,
Порфирий Петрович, Настасья Петровна и назва-
нием Петровского острова. И здесь он связан с об-
разом Лошади.

Анализ некрасовской ситуации «Под жесто-
кой рукой человека…» как части цикла говорит
о том, что в ней переосмыслен мотив «Медного
Всадника» «Россию поднял на дыбы», актуали-
зировав пушкинскую иронию [см.: 2]:

Под жестокой рукой человека
Чуть жива, безобразно тоща,
Надрывается лошадь-калека,
Непосильную ношу влача.
Вот она зашаталась и стала.
«Ну!» – погонщик полено схватил
(Показалось кнута ему мало) –
И уж бил её, бил её, бил!
Ноги как-то расставив широко,
Вся дымясь, оседая назад,
Лошадь только вздыхала глубоко
И глядела… (так люди глядят,
Покоряясь неправым нападкам).
Он опять: по спине, по бокам,
И, вперёд забежав, по лопаткам
И по плачущим, кротким глазам!
Всё напрасно. Клячонка стояла,
Полосатая вся от кнута,
Лишь на каждый удар отвечала
Равномерным движеньем хвоста.
Это праздных прохожих смешило,
Каждый вставил словечко своё,
Я сердился – и думал уныло:
«Не вступиться ли мне за неё?
В наше время сочувствовать мода.
Мы помочь бы тебе и не прочь,
Безответная жертва народа, –
Да себе не умеем помочь!» [8, с. 79–80].

Вероятно, и в «Преступлении и наказании»
сюжетные ситуации связаны между собой (по-
добно частям цикла) внефабульными, не причин-

но-следственными отношениями. В романе это
может быть зеркальная симметрия. В этом слу-
чае подобные взаимотношения характеризуют
прежде всего «Сон Раскольникова на Петровском
острове». «Парная», зеркально-симметричная
ситуация, очевидно, также связана с какой-либо
частью некрасовского цикла. «Под жестой рукой
человека…» образами и мотивами сближена со
сценкой «Съезжая с моста…» из стихотворения
того же цикла «Утренняя прогулка» (о похоронах
бедного чиновника):

Я ушёл – и наткнулся как раз
На тяжёлую сцену. Везли на погост
Чей-то вохрой окрашенный гроб
Через длинный Исакиев мост.
Перед гробом не шли ни родные, ни поп,
Не лежала на нём золотая парча,
Только, в крышу дощатого гроба стуча,
Прыгал град да извозчик-палач
Бил кургузым кнутом спотыкавшихся кляч
И вдоль спин побелевших удары кнута
Полосами ложились. Съезжая с моста,
Зацепила за дроги коляска, стремглав
С офицером, кричавшим «пошёл!», проскакав,
Гроб упал и раскрылся.

Сердечный ты мой!
Натерпелся ты горя живой,
Да пришлося терпеть и по смерти… [8, с. 175] –

говорила, подбежав к гробу, Старушонка, слу-
жившая бедному чиновнику и провожавшая те-
перь его на кладбище.

Эта ситуация близка «Сну Раскольникова на
Петровском острове», но её мотивы и образы
детализированы. Уже название моста – «Исаки-
ев» – соотнесено с именем Петра I [1, с. 5–7].
В этом свете связывается с Петровским мотивом
и конфликт офицерской «коляски» со «спотыкав-
шимися клячами», – как противопоставление
офицерства низшим рангам чиновничества, сло-
жившееся со времени Петровских преобразова-
ний. Такая символизация образов Коней – осо-
бенность поэтики стихотворений Некрасова.

По этому поводу М.Н. Эпштейн замечает, что
традиционно в поэзии конь – «это образное вы-
явление сущности лирического героя, господ-
ствующего над миром». И далее: если «прежде
в поэзии господствовал мотив “человек на лоша-
ди”, то Некрасов переосмысливает его как “ло-
шадь под человеком”» [11, с. 93–95].

Думается, эту мысль можно продолжить.
В данном некрасовском произведении образами
Коней выражены отношения между людьми, точ-
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нее, между различными слоями русского обще-
ства.

Отметим, что и сострадание Старушонки бед-
ному Чиновнику – по поводу его судьбы – углуб-
ляет конфликт, усиливая лейтмотив.

Заметим, что рассматриваемая сценка близ-
ка по своей структуре, образам и мотивам к си-
туации романа «На Николаевском мосту». В обо-
их эпизодах возникает Петровский мотив. У Дос-
тоевского он введён образом Исаакиевского со-
бора, также связанного с именем Петра Велико-
го [9, с. 64–65].

Петровский мотив в обоих случаях связан с об-
разом Лошади. Близки «кризисные ситуации»
(Краснов) с «колясками». Но Достоевский углу-
бил конфликт. Его жертва – Раскольников, кото-
рого кучер ударил кнутом. Его «…плотно хлест-
нул кнутом по спине кучер одной коляски за то,
что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмот-
ря на то, что кучер раза три или четыре ему кри-
чал. Удар кнута так разозлил его, что он отскочил
к перилам…» [3, с. 89]

Здесь Раскольников как бы заместил «споты-
кавшихся кляч». Не случайно же автор пишет
о том, что он вернулся домой, «весь дрожа, как
загнанная лошадь» [3, с. 91]. Заметим и переклич-
ку с образом Миколкиной Клячонки, свидетель-
ствующую о его неоднозначности.

Удар кнута здесь, в свете Петровского мотива,
вероятно, можно понимать и как выражение от-
ношения «колясок» к пешим, т. е. как взаимоот-
ношения противостоящих друг другу слоёв рус-
ского общества, начало которым было положено
Петровскими реформами.

Конфликт углубляет и образ толпы, профани-
рующей идею сильного человека – самовозвели-
чение посредством унижения и оскорбления дру-
гого.

«Кругом, разумеется, раздавался смех.
– И за дело!
– Выжига какая-нибудь.
– Известно, пьяным представится да нарочно

и лезет под колёса; а ты за него отвечай.
– Тем промышляют, почтенный, тем промыш-

ляют…» [3, с. 89].
Но здесь же возникает и мотив сострадания:

«Но в ту минуту, как он стоял у перил и всё ещё
бессмысленно и злобно смотрел вслед удаляв-
шейся коляске, потирая спину, вдруг он почув-
ствовал, что кто-то суёт ему в руки деньги. Он
посмотрел: пожилая купчиха, в головке и козло-

вых башмаках, и с нею девушка, в шляпке и с зе-
лёным зонтиком, вероятно, дочь. “Прими, батюш-
ка, ради Христа”. Он взял, и они прошли мимо.
Денег двугривенный» [3, с. 89].

Мотив сострадания в ситуации романа также
углублён. Пожилая Купчиха и Девушка – не знако-
мы с Раскольниковым, помогают из добрых чувств.
Их «двугривенный» – как импульс христианского
чувства, видимо, незаметно для самого Расколь-
никова, помогает ему осмыслить своё состояние
в последний месяц, сложившееся и под впечатле-
нием наблюдений «великолепной панорамы»,
с Исаакиевским собором в центре: «Он зажал дву-
гривенный в руку, прошёл шагов десять и оборо-
тился лицом к Неве, по направлению дворца.

 одна беспокойная и не совсем ясная мысль
занимала его теперь исключительно. Он стоял
и смотрел вдаль долго и пристально; это место
было ему особенно знакомо. Когда он ходил в уни-
верситет, то обыкновенно, – чаще всего возвра-
щаясь домой, – случалось ему, может быть, раз
сто, останавливаться именно на этом же самом
месте, пристально вглядываться в эту действитель-
но великолепную панораму и каждый раз почти
удивляться одному неясному и неразрешимому
своему впечатлению. Необъяснимым холодом
веяло на него всегда от этой великолепной пано-
рамы; духом немым и глухим полна была для него
эта пышная картина… Дивился он каждый раз
своему угрюмому и загадочному впечатлению
и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в бу-
дущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти
прежние свои вопросы и недоумения, и показа-
лось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь
про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно,
что он на том же самом месте остановился, как
прежде, как будто и действительно вообразил, что
может о том же самом мыслить теперь, как
и прежде, и такими же прежними темами и кар-
тинами интересоваться, какими интересовался…
ещё так недавно. Даже чуть не смешно ему ста-
ло, и в то же время сдавило грудь до боли.

 Сделав одно невольное движение рукой, он
вдруг ощутил в кулаке своём зажатый двугривен-
ный. Он разжал руку, пристально поглядел на
монетку, размахнулся и бросил её в воду; затем
повернулся и пошёл домой. Ему показалось, что
он как будто ножницами отрезал себя сам от всех
и всего в эту минуту» [3, с. 89–90].

Итак, происшедшая драма настроила Расколь-
никова на новый лад. Николаевский мост открыл
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ему путь в другую жизнь – к наказанию и – в кон-
це концов – к признанию в преступлении.

Следовательно, названием моста Достоевский
вводит Никольский мотив, противоречащий Пет-
ровскому. Он выражает сложившуюся издревле
на Руси веру в Святого Николая, в народе – Нико-
лы Чудотворца. Так, в книге «Житие и чудеса Свя-
тителя Николая Чудотворца и слава его в России»
отмечалось:

«Удивительно ли, что Господь в Своих непос-
тижимых и совершенных судах даровал святите-
лю Николаю назначение, власть и силу особен-
ного покровительства людям в их несчастиях
и бедствиях; что поэтому русский народ, испы-
тав его милосердие, избрал его в свои особые
молитвенники, а Святитель, внимая его усердию,
действительно сделался особым покровителем
земли русской?» [4, с. 460–461]

А Дмитрий Ростовский как бы продолжает:
«Приди в Русь, и увидишь, что нет ни града, ни
села, где бы во множестве не было чудес святаго
Николая» [5, с. 199].

Итак, необходимо отметить, что если сюже-
тообразующим для некрасовского цикла явля-
ется Петровский мотив, то у Достоевского – их
два, противоречащих друг другу, – Петровский
и Никольский. Это одна из особенностей поэти-
ки романа.

Заметим также, что Петровский мотив в рас-
смотренном эпизоде проявляется двояко. С одной
стороны – в идее сильного человека («человек или
тварь дрожащая»), навеянной «великолепной па-
норамой» с Исаакиевским собором в центре и ин-
терпретировавшейся в сознании Раскольникова
как идея Наполеоновская (видимо, потому что, как
и у Наполеона, «не было у него, чтобы карьеру
начать»). С другой стороны – это та же идея пре-
восходства, укоренённая в общественных отноше-
ниях в России со времени Петра Великого.

Таким образом, некрасовская сценка «Съез-
жая с моста…» «помогла» уяснить символику
происшествия «На Николаевском мосту». Сопо-
ставление этого эпизода со «Сном Раскольнико-
ва на Петровском острове» (для раскрытия его
символики) показывает, что эти ситуации зеркаль-
но симметричны по отношению к преступлению
главного героя, как оси симметрии.

Эти взаимоотношения проявляются прежде
всего в их хронотопе.

«Остров» в литературе символизирует обо-
собленное замкнутое пространство, жизнь кото-

рого нередко противоположна жизни окружаю-
щего мира. Мост – путь из одного мира в другой.
Кроме того, здесь остров – Петровский, мост –
Николаевский.

Раскольников спит на Петровском острове,
отказавшись идти к Разумихину, накануне убий-
ства; он оказался на Николаевском мосту – «на
другой день», после встречи с приятелем.

«Сон Раскольникова на Петровском острове»
как бы подытоживает пережитые героем впечат-
ления. Картина истязания Лошадёнки как бы впи-
тала в себя и драматизм положения Дунечки,
и несчастие, случившееся с Девочкой на бульва-
ре, и безвыходность положения Мармеладова.
В криках кабацких пьяниц, поддерживающих Ми-
колку, как бы слышны насмешки над отставным
чиновником в распивочной:

«– Да чего тебя жалеть-то? – крикнул хозяин,
очутившийся опять подле них.

Раздался смех и даже ругательства. Смеялись
и ругались слушавшие и не слушавшие, так, гля-
дя только на одну фигуру отставного чиновни-
ка» [3, с. 20].

После происшествия «На Николаевском мос-
ту» происходит поворот сюжета, начинается но-
вая жизнь Раскольникова.

Отношения зеркальной симметрии проявля-
ются и при сопоставлении содержания рассмат-
риваемых ситуаций. Так, противоположную роль
в жизни Раскольникова играют Исаакиевский со-
бор, навеявший ему «Наполеоновскую» идею,
и кладбищенская «церковь с зелёным куполом»,
воспитавшая его в христианском духе:

«Среди кладбища каменная церковь, с зелё-
ным куполом, в которую он раза два в год ходил
с отцом и с матерью к обедне, когда служились
панихиды по его бабушке, умершей уже давно
и которую он никогда не видел. <...> Он любил
эту церковь и старинные в ней образа, большею
частию без окладов, и старого священника с дро-
жащею головой. Подле бабушкиной могилы,
была и маленькая могилка его меньшего брата,
умершего шести месяцев и которого он тоже со-
всем не знал. <...> он каждый раз, как посещал
кладбище, религиозно и почтительно крестился
над могилкой, кланялся ей и целовал её» [3, с. 46].

Картина кладбищенской церкви, детская со-
страдательность Раскольникова вводят в ситуа-
цию Никольский мотив.

Христианские чувства Родиона проявляются
и в отношении к «кабаку» и пьяной толпе:
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«В нескольких шагах от последнего городского
огорода стоит кабак, большой кабак, всегда про-
изводивший на него неприятнейшее впечатление
и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя
с отцом. <...> Возле кабака дорога, просёлок, все-
гда пыльная, и пыль на ней всегда такая чёрная.
Идёт она, извиваясь, далее и шагах в трёхстах оги-
бает вправо городское кладбище» [3, с. 47].

Заметим, что эта картина также вводит Пет-
ровский мотив. Питейная система окончательно
была оформлена при Петре I и, став основной
статьёй государственного дохода, превратилась
в источник грабежа и безнравственности наро-
да [см.: 10, с. 201–257].

Интересно, что образ дороги, идущей от ка-
бака, с «чёрной пылью» на ней, напоминает из-
вивающуюся змею, охватывающую «кладбище
и церковь».

Зеркально симметричны в рассматриваемых
ситуациях и роли персонажей. Во «Сне…» Рас-
кольников не жертва, он сострадает Клячонке, со
своими «кулачонками» бросается на Миколку:

«Но бедный мальчик уже не помнит себя.
С криком пробивается он сквозь толпу к саврас-
ке, обхватывает её мёртвую, окровавленную мор-
ду и целует её, целует её в глаза, в губы… Потом
вдруг вскакивает и в исступлении бросается
с своими кулачонками на Миколку» [3, с. 49].

Никольский мотив здесь проявляется и ина-
че – в образе Миколки. Это имя – сниженное от
Николая. Святой Чудотворец так – парадоксаль-
но – показывает сострадательному юноше, на что
он решается. На примере старой, слабой, нико-
му не нужной Клячонки, Миколкиного «добра», –
что значит пролить кровь. То, что истязание Ло-
шади происходит в угоду пьяной толпе, показы-
вает Раскольникову связь кровопролития с нена-
вистным ему кабаком.

Таким образом, Миколка как бы просветляет
сознание Раскольникова. И действительно, тот,
проснувшись, отказывается от своего намерения:

«– Боже! – воскликнул он, – да неужели ж,
неужели ж я в самом деле возьму топор, стану
бить по голове, размозжу ей череп… буду сколь-
зить в липкой тёплой крови, взламывать замок,
красть и дрожать; прятаться, весь залитый кро-
вью… с топором… Господи, неужели?

Он дрожал, как лист, говоря это. <...>
Он был бледен, глаза его горели, изнеможе-

ние было во всех его членах, но ему вдруг стало
дышать как бы легче. Он почувствовал, что уже

сбросил с себя это страшное бремя, давившее
его так долго, и на душе его стало вдруг легко
и мирно [3, с. 50].

Таким образом, в данной ситуации преобла-
дает Никольский мотив. Но Раскольников спит
и просыпается на острове, который находится
внутри Петровского мира. При переходе через
его границы – в данном случае через «мост» –
вступают в действие Петровские законы. Ситуа-
ция как бы перевёртывается. Поэтому Расколь-
ников идёт убивать, а Миколка, превратившись
в Николку, – становится как бы сообщником Ро-
диона, взявшим на себя его вину. Такие метамор-
фозы воспринимаются и самим героем как вол-
шебство: это «казалось ему потом как бы каким-
то предопределением судьбы» [3, с. 51]. А при-
знаваясь Соне, он уточняет: «Я хотел тебе только
одно доказать: что чёрт-то меня тогда пота-
щил…» [3, с. 322]

Таким образом, искажение Никольских начал
в жизни Раскольникова Петровскими принципами
характеризуется здесь как влияние Антихриста.

Думается, необходимо отметить, что кризис-
ные ситуации – «Сон Раскольникова на Петровс-
ком острове» и происшествие «На Николаевском
мосту», благодаря своей зеркальной симметрич-
ности, играют в романе роль идеологического
узла. Именно способность к состраданию главно-
го героя послужила основой зарождения в его со-
знании «наполеоновской» – Петровской – идеи.
В то же время, реализовав её, он оказался жертвой
Петровских законов. Следовательно, влияние по-
следствий Петровских преобразований на укоре-
нённые в русской жизни христианские традиции,
является источником идеологических трагедий.

Итак, в соотношении «Сна Раскольникова на
Петровском острове» и происшествия «На Нико-
лаевском мосту» проявляется один из важных
принципов сюжетосложения романа – принцип
зеркальной симметрии.

Это проявляется и в том, что большая часть
событий романа, происшедших до преступления,
излагается в письме матери. События второй по-
ловины (условно) сюжета – реальны. Два дня на-
кануне преступления – разработаны детально,
вероятно, не случайно. Именно сопоставление
их с двумя днями после убийства (исключая вре-
мя болезни Раскольникова) и выражает принцип
зеркальной симметрии в сюжете произведения.

В таком соотношении находятся и сцены
«В распивочной» и «Гибель Мармеладова», про-
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исходящие после зеркально-симметричных эпи-
зодов «Пробы» и «Найма квартиры». При анали-
зе этих ситуаций проявляется ещё один идеологи-
ческий узел романа. Здесь в подтексте – трагизм
«Сна Раскольникова на Петровском острове».

Безысходность состояния Мармеладова, вы-
раженная в сцене «В распивочной», получает
своё логическое завершение в картине его гибе-
ли. Эта сцена ситуативно напоминает происше-
ствие «На Николаевском мосту». Но её драма-
тизм здесь перерастает в трагедию.

Здесь также возникает образ «коляски». Но
конфликт углублён. Мармеладова раздавили ко-
лёса не «одной» коляски (как в случае с Расколь-
никовым), а «щегольской и барской, запряжён-
ной парой горячих серых лошадей»:

«Видно было, что экипаж принадлежал бога-
тому и значительному владельцу, ожидавшему
где-нибудь его прибытия; полицейские уж, конеч-
но, немало заботились, как уладить это последнее
обстоятельство» [3, с. 136].

Думается, образ «значительного владельца»
вводит в подтекст гоголевскую «Шинель». Но в то
же время он напоминает и «штаб-офицера» –
отца Катерины Ивановны, о котором она гово-
рит как о «статском полковнике». Проявляющий-
ся здесь Петровский мотив получает новую, «дво-
рянскую» окраску, выраженную мотивом «чис-
тоты». В нём прежде всего проявляется амбиция
Катерины Ивановны, попирающей жертвенность
Мармеладова. В распивочной он вспоминает, что
ей «руку свою предложил, ибо не мог смотреть
на такое страдание».

В день гибели Мармеладова Катерина Иванов-
на иначе интерпретирует свою судьбу:

«– Ты не поверишь, ты и вообразить себе не
можешь, Поленька, – говорила она, ходя по ком-
нате, – до какой степени мы весело и пышно жили
в доме у папеньки и как этот пьяница погубил
меня и вас всех погубит» [3, с. 139].

Это противостояние дворянки и титулярного
советника в рассматриваемых зеркально-симмет-
ричных сценах выражается противопоставлени-
ем неряшества Мармеладова и «привычки к чис-
тоте» Катерины Ивановны. Портрет отставного
чиновника соответствует его безысходности:

«…на его платье и даже в волосах кое-где вид-
нелись прилипшие былинки сена. Очень вероят-
но было, что он пять дней не раздевался и не умы-
вался. Особенно руки были грязные, жирные,
красные, с чёрными ногтями [3, с. 12].

В день его гибели как бы нарочито подчёрки-
вается чистоплотность Катерины Ивановны –
единственное, что осталось в её жизни как выра-
жение дворянского достоинства:

«Это ночное мытьё производилось самою
Катериной Ивановной, собственноручно, по
крайней мере два раза в неделю, а иногда и чаще,
ибо дошли до того, что переменного белья уже
совсем почти не было, <...> а Катерина Ивановна
не могла выносить нечистоты и лучше соглаша-
лась мучить себя по ночам и не по силам,<...>
чем видеть грязь в доме [3, с. 141].

Мотив «чистоты» достигает своего апогея в
мотиве «чистоты особой», в котором «дворянс-
кий» смысл соединён с идеей сильного человека.
Смысл этого мотива формулирует Мармеладов,
связывая его с судьбой Сонечки:

«Ведь она теперь чистоту наблюдать должна.
Денег стоит сия чистота, особая-то, понимаете?
Понимаете? Ну, там помадки тоже купить, ведь
нельзя же-с; юбки крахмальные, ботиночку эдакую,
пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу
придётся переходить, понимаете ли, понимаете ли,
сударь, что значит сия чистота?» [3, с. 20].

Символы «чистоты особой» – «помадка»,
«юбки крахмальные», «ботиночка пофигляр-
нее» – постепенно абстрагируются от букваль-
ного значения «чистоты». А в противопоставле-
нии «ботиночки пофиглярнее» и «лужи» – от-
крытый сарказм.

Этот мотив получает многогранное проявле-
ние: в образах Сонечки и Дунечки – его жертв,
Лужина – за счёт жертв живущего, Катерины
Ивановны – совмещающей в себе и то, и другое.

«Чистоту особую» Раскольников видит в от-
ношении Петра Петровича Лужина к Дуне как
будущей своей жене. Интересно заметить соче-
тание фамилии: «Лужин», – напоминающей
«лужу, через которую придётся перейти», чтобы
«ботиночку пофиглярнее» показать, и имени –
«Пётр Петрович» – олицетворения Петровской
идеи сильного человека.

«Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли
вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Ра-
зумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин
жребий ничем не сквернее жребия с господином
Лужиным? “Любви тут не может быть”, – пишет
мамаша. А что, если, кроме любви-то, и уваже-
ния не может быть, а, напротив, уже есть отвра-
щение, презрение, омерзение, что же тогда!
А и выходит тогда, что опять, стало быть, “чисто-
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ту наблюдать придётся”. Не так ли, что ли? Пони-
маете ли, понимаете ли, понимаете ли вы, что зна-
чит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинс-
кая чистота всё равно что и Сонечкина чистота,
а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому
что у вас, Дунечка, всё-таки на излишек комфор-
та расчёт, а там просто-запросто о голодной смер-
ти дело идёт!» “Дорого, дорого стоит, Дунечка,
сия чистота!”» [3, с. 38]

Заметим, что мотив «чистоты особой» связан
здесь с жертвенностью девушек и является резуль-
татом искажения Никольского мотива Петровским.

Формула «лужинская чистота» синонимична
«чистоте особой». Выразительно в этом плане
сопоставление чопорности Петра Петровича с не-
ряшеством Раскольникова и Разумихина:

«Это был (Лужин. – Т.Б.) господин немолодых
уже лет, чопорный, осанистый, с осторожною
и брюзгливою физиономией, который начал тем,
что остановился в дверях, озираясь кругом с обид-
но-нескрываемым удивлением и как будто спра-
шивал взглядами: “куда ж это я попал?” Недовер-
чиво и даже с аффектацией некоторого испуга,
чуть ли даже не оскорбления, озирал он тесную
и низкую “морскую каюту” Раскольникова. С тем
же удивлением перевёл и уставил потом глаза на
самого Раскольникова, раздетого, всклокоченно-
го, немытого, лежавшего на мизерном грязном
своём диване и тоже неподвижно его рассматри-
вавшего. Затем, с тою же медлительностью стал
рассматривать растрёпанную, небритую и нече-
саную фигуру Разумихина, который, в свою оче-
редь, дерзко вопросительно глядел ему прямо
в глаза, не двигаясь с места» [3, с. 111].

Таким образом, с одной стороны, неряшли-
вость Раскольникова и Разумихина выражает их
душевное состояние – страдание и сострадание,
с другой – их пренебрежение к внешнему лоску
показывает их естественность и искренность.

Нарочитость стремления к чистоте Катерины
Ивановны в сцене «Гибель Мармеладова» сли-
вается с «чистотой особой». Сочетание деталей –
«большой глиняный таз с водой для мытья бе-
лья» и уличного костюма Сонечки, кажущегося
«неприличным» – «с ярко и позорно выдающе-
юся целью» – вскрывает фальшь «чистоты» Ка-
терины Ивановны, существующей за счёт «чис-
тоты особой».

В последних жестах Мармеладова, в его гибели,
выражена кульминация мотива «чисоты особой»:

«Бесконечное страдание изобразилось в лице его.

– Соня! Дочь! Прости! – крикнул он <...> Соня
слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так
и замерла в этом объятии. Он умер у неё в ру-
ках» [3, с. 144].

Следовательно, эта кризисная ситуация как бы
доводит до логического конца ситуацию «В рас-
пивочной». Трагизм этого эпизода усиливается
перекличкой с картиной истязания Лошади. Не
случайно об этом же напоминает и сцена смерти
Катерины Ивановны, как бы стряхнувшая с неё
дворянские предрассудки и уравнявшая её с Мар-
меладовым:

«Довольно!... Пора!... Прощай, горемыка!...
Уездили клячу!... Надорвала-а-сь! – крикнула она
отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на
подушку».

Итак, анализ зеркально-симметричных сцен
«В распивочной» и «Гибель Мармеладова» и свя-
занных с ними ситуаций выявляет противоречи-
вость Никольского и Петровского мотивов не в об-
ласти идеологии, а в другой плоскости – в быту.
Но и здесь Петровский мотив искажает Никольс-
кий, что выражается в мотиве «чистоты особой»
и становится источником трагедий.

В то же время, кризисная ситуация «Гибель
Мармеладова» имеет и сюжетно-композицион-
ное значение. Она вновь поворачивает сюжет.
Сострадательность Раскольникова Мармеладо-
вым, вернув ему силы, настраивает его на борь-
бу, теперь уже с Петровским правосудием.
Т.е. его идея поднимается на новый, более высо-
кий уровень, становясь осознанной:

«Довольно! – произнёс он решительно и тор-
жественно, – прочь миражи, прочь напускные
страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве
я сейчас не жил? Не умерла ещё моя жизнь вме-
сте со старою старухой! Царство ей небесное и –
довольно, матушка, пора на покой! Царство рас-
судка и света теперь и… и воли, и силы… и по-
смотрим теперь! Померяемся теперь! – приба-
вил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то
тёмной силе и вызывая её» [3, с. 147].

Таким образом, этот момент в сюжете рома-
на кульминационно сливает в себе и бытовую,
и идеологическую стороны противоречащих друг
другу мотивов.

Итак, из предложенного анализа можно сде-
лать некоторые выводы. Одним из важных прин-
ципов построения романа является принцип зер-
кальной симметрии. Сюжетообразующими мо-
тивами произведения являются противоречащие
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друг другу Петровский и Никольский мотивы.
Петровские принципы, сохраняющиеся в совре-
менной русской жизни, искажают её христианс-
кие основы, становятся источником идеологичес-
ких и бытовых трагедий.
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Изучение петербургского текста рус-
 ской культуры имеет давнюю истори-
 ко-литературную традицию. Еще в ра-

ботах Н.П. Анциферова было показано, что про-
изведения русских классиков, посвященные пе-
тербургской тематике, отличаются высокой сте-
пенью общности, позволяющей рассматривать их
как некое единство [см.: 1].

Однако принципиально новый этап изучения
образа Петербурга в русской классической литера-
туре связан с именем Б.В.Томашевского. Исследо-
ватель считает, что «тематический» подход к изуче-
нию Петербурга в русской классике оказывается
явно недостаточным, поскольку Петербург являет-
ся не только темой произведений, но и их неким
организующим началом (ср. особую роль городс-
кого пейзажа, «идеологического и эмоционально-
го отношения» к городу, образа героя, «живущего,
мыслящего и страдающего» в Петербурге) [7, с. 410].
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Систематическое изучение петербургского
текста в заданном Б.В. Томашевским ракурсе на-
чинается в структурно-семиотической ветви со-
ветского литературоведения. Здесь Петербург
действительно предстает как некий внутренне
связанный текст, обладающий собственным на-
бором образов, мотивов, сюжетов и героев.

В обширной структурной парадигме можно
выделить несколько направлений изучения петер-
бургского текста. Все они, так или иначе, пересе-
каются, однако в каждом из них существует своя
доминантная тема. Первое направление связано
с изучением петербургского текста в широком
«языковом» аспекте (от особенностей языкового
воплощения Петербурга до аллюзий и реминис-
ценций). Это направление преимущественно свя-
зано с именем З.Г. Минц.

З.Г. Минц занимается именно петербургским
текстом (хотя ей приходится затрагивать по необ-
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ходимости и петербургскую мифологию). Так,
в ее работе (написанной совместно с М.В. Без-
родным и А.А. Данилевским) Петербург пред-
стает как некое текстовое образование, пронизан-
ное единым смысловым сюжетом. Недаром
З.Г. Минц особенное внимание уделяет «языко-
вому» воплощению петербургской темы. Ср.:
«”Петербургский текст” XIX в. становится носи-
телем единого художественного языка, играюще-
го в символистских произведениях важную роль
интерпретирующего кода. Только сопоставле-
ние вновь создаваемого образа-символа с коди-
рующей традицией, с контекстом «петербургс-
кой классики» и определение его места в «петер-
бургском тексте» XIX в. создают значения сим-
волистских образов и произведений». Это связа-
но с тем, что «представленный «петербургским
текстом» XIX в. «язык петербургской литерату-
ры» важен для символиста, как и для предшеству-
ющих художников, не в качестве извлеченной из
текста системы, а именно в своем реальном тек-
стовом воплощении – как живая совокупность
произведений (и их фрагментов). Поэтому петер-
бургская классика фактически становится темой
для «нового искусства», а весь «петербургский
текст» (как часть универсального «текста культу-
ры») получает статус «третьей действительнос-
ти», отображаемой наряду с «мирами идей»
(«идея» Петербурга) или их материальных воп-
лощений (история, быт Петербурга и т.д.). В обе-
их этих функциях (кода и темы) цитируемое про-
изведение оказывается, однако, в иной плоскости,
чем цитирующее (код – сообщение, «реальность»
– отражение), что существенно отличает симво-
листскую рецепцию культуры от предшествую-
щих ее форм» [6, с. 103, 104].

Характерно, что исследовательница также от-
мечает «мифогенность» петербургского текста.
В частности, Минц пишет о том, что он «оказы-
вается одним из основных «текстов-интерпрета-
торов» для «неомифологических» произведений
русских символистов, отчасти сопоставимым
даже с такими, например, кардинальными для
«нового искусства» текстовыми единствами, как
античная мифология, Четвероевангелие с Апо-
калипсисом и др. Сами же творения символис-
тов в значительной степени выступают как «тек-
сты о текстах» – своеобразные художественные
метатексты» [6, с. 104].

Специфической чертой подхода З.Г. Минц
к петербургскому тексту является исследование

его интертекстуальных основ. Так, исследователь-
ница выявляет комплекс классических текстов пе-
тербургского мифа (своего рода смысловое
«ядро» петербургской мифологии), на которых
и базируются художественные тексты ХХ века, ис-
пользующие «петербургские» лейтмотивы и об-
разы. Ср.: «Ядро вычленяемого символистами
1900-х гг. «петербургского текста» XIX в. — это
«Медный всадник» и «Пиковая дама» Пушкина,
«Петербургские повести» Гоголя, «Бедные
люди», «Двойник», «Хозяйка», «Записки из под-
полья», «Преступление и наказание», «Идиот»
и «Подросток» Достоевского (а «ядром ядра»
здесь будут первое и три последних произведе-
ния). На границе «петербургского текста» распо-
лагаются реже цитируемые «Домик в Коломне»,
урбанистическая лирика Некрасова, отдельные
произведения Ап. Григорьева, публицистика Ча-
адаева, славянофилов и “почвенников”» [6, с. 104].

Итак, З.Г. Минц действительно применяет су-
губо литературно-лингвистический подход к пе-
тербургскому тексту. Она закладывает основы
теории «петербургской интертекстуальности»
и объясняет ее механизмы. Исследование
З.Г. Минц для нашей работы оказывается особен-
но важным, поскольку мы будем обращаться
к интертекстуальному и сугубо языковому плас-
ту петербургского текста, в гетерогенном семан-
тическом поле которого происходит своеобраз-
ная перекодировка значений, за счет чего гене-
рируются новые смыслы.

Вторая, структурно-семиотическая, ветвь
занимается преимущественно мифопоэтикой
Петербурга, то есть представители этого направ-
ления исследуют большей частью петербургский
миф. Поэтому в такого рода исследованиях боль-
шое внимание уделяется построению «модели»
Петербурга, с проекциями на древние архетипи-
ческие символы города.

Так, В.Н. Топоров в своей фундаментальной
статье «Текст города-девы и города-блудницы
в мифологическом аспекте» проводит паралле-
ли архетипических городов древности с современ-
ными мифологизированными городами. Он по-
лагает, что «более поздние тексты города так или
иначе откликаются на темы, коренящиеся уже
в образе города-девы. Из них здесь достаточно на-
звать три: 1) город как родовое место (т.е. место,
где находится род и где он рождается, ср. город-
мать, «метрополис»); 2) жертвенность города;
3) город и случай-шанс, выбор (жизнь или смерть,
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победа или поражение, благо или зло), а также ука-
зать дальнейшее развертывание «городской» ми-
фологии, воспроизводящее архаичные мотивы (ср.
Москва-матушка: Петербург-батюшка и мифоло-
гизированные описания их противоположных ка-
честв при оппозиции «круглые» города: «квадрат-
ные» /четырехугольные/ города)» [8, с. 131].

Ю.М. Лотман, исследуя семиотику городско-
го текста, отмечает принципиальную культурную
неоднородность, что, в конечном счете, позволя-
ет городу стать «генератором» различных куль-
турных кодов. Ср. мнение исследователя о том,
что «город, как сложный семиотический меха-
низм, генератор культуры, может выполнять эту
функцию только потому, что представляет собой
котел текстов и кодов, разноустроенных и гетеро-
генных, принадлежащих разным языкам и разным
уровням. Именно принципиальный семиотичес-
кий поли-глотизм любого делает его полем раз-
нообразных и в других условиях невозможных
семиотических коллизий. Реализуя стыковку раз-
личных национальных, социальных, стилевых ко-
дов и текстов, город осуществляет разнообраз-
ные гибридизации, перекодировки, семиотичес-
кие переводы, которые превращают его в мощ-
ный генератор новой информации. Источником
таких семиотических коллизий является не только
синхронное соположение разнородных семиоти-
ческих образований, но и диахрония: архитектур-
ные сооружения, городские обряды и церемо-
нии, самый план города, наименования улиц и ты-
сячи других реликтов прошедших эпох выступа-
ют как кодовые программы, постоянно заново
генерирующие тексты исторического прошлого.
Город – механизм, постоянно заново рождающий
свое прошлое, которое получает возможность
сополагаться с настоящим как бы синхронно.
В этом отношении город, как и культура, – меха-
низм, противостоящий времени» [4, с. 325].

В целом в своих работах, посвященных про-
блеме петербургского мифа, Ю.М. Лотман ис-
следует специфику Петербурга в рамках общей
семиотики города и – шире – в рамках семиоти-
ки пространства. Так, в статье «Художественное
пространство в прозе Гоголя» Ю.М. Лотман вы-
являет главную особенность петербургского то-
поса в произведениях Н.В. Гоголя, которая зак-
лючается в его двойственности: с одной сторо-
ны, это пространство, отличающееся чрезвычай-
но конкретностью и вещной «наполненностью»,
но, с другой стороны, оно оказывается ложным

и мнимым. Ср.: «пространство обладает особым
свойством: будучи непрерывно во вполне реаль-
ном смысле, на уровне обозначающего (план
«меню»), оно абсолютно пусто (образует «не-
прерывность пустоты»): дыра, прореха, бездна –
на уровне денотата (план «натуры»). Эта двой-
ная конструкция достигается чрезвычайной кон-
кретностью, вещественностью пространства, ко-
торое одновременно оказывается совершенно
мнимым» [5, с. 649].

Третья ветвь исследований петербургского
мифа связана преимущественно с историко-ли-
тературным, а не теоретическим подходом. В та-
кого рода исследованиях, как правило, ученые
идут от материала к теории. В этом ракурсе изу-
чаются преломления петербургского мифа в раз-
ных литературных течениях и направлениях (а так-
же в творчестве отдельных авторов). Мы выдели-
ли наиболее важные работы, которые непосред-
ственно касаются нашей темы.

Подробно символизм в аспекте избранной
нами темы был изучен Л.А. Колобаевой. Иссле-
довательница дает целостную концепцию разви-
тия русского символизма, в рамках которой боль-
шое внимание уделяется и петербургскому мифу
русской литературы в его символистском изво-
де. Так, анализируя поэму Д. Мережковского
«Бог», Л.А. Колобаева отмечает, что «повество-
вание в поэме выходит на уровень более широ-
кий, эпический, связанный с планом историчес-
ким, с темой Петербурга и России. Поэма не слу-
чайно названа «петербургской», и в ней автор
касается многих характерных для русской лите-
ратуры “петербургского периода” мотивов, ко-
торые позднее будут развиты в романах самого
Мережковского и в “Петербурге” А. Белого,
а много позже – в “Поэме без героя” Анны Ах-
матовой» [2, с. 33]. Как видим, исследовательни-
ца выстраивает парадигму развития петербургс-
кого мифа, характерную для модернистской куль-
туры ХХ века.

Интересен анализ петербургской темы в твор-
честве А. Белого, непосредственно касающийся
нашей темы. Исследовательница показывает, как
мифология Петербурга причудливым образом
переплетается с античными мифологемами Ди-
ониса и Аполлона. Так, «в романе “Петербург”
дионисическое и аполлоническое начала явлены
в своей крайней и гротескной форме как некие
символические выражения двух основных начал
в жизни Российского государства и русской ис-
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тории – западной по происхождению идеи По-
рядка, доведенной до абсурда и олицетворенной
в образе сенатора» [2, с. 217].

Исследование петербургского мифа в совре-
менном литературоведении может вестись и с дру-
гих, более частных точек зрения, но магистраль-
ная стратегия исследования обозначена, прежде
всего, в вышеназванных трудах.
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В русском советском и в современном
 нам российском литературоведении
  В. Шукшина, как правило, рассматри-

вают как чисто национального писателя, у кото-
рого нет, и не может быть аналогов среди пред-
ставителей других национальных литератур. Про-
веденная в настоящей статье параллель между про-
изведениями В. Шукшина и азербайджанского
писателя напрочь опровергла этот постулат. Как
оказалось, у В. Шукшина есть немало точек со-
прикосновения в подходе к проблеме, в воссозда-
нии образов, в раскрытии темы с его современни-
ком – азербайджанским писателем Иси Мелик-
заде. Это позволяет прийти к выводу, что такого
рода параллели можно провести между В. Шук-
шиным и другими национальными писателями.

Так, например, в произведениях И. Мелик-заде
наблюдается шукшинский тип героя-чудика. Та-
ким же вроде бы чудиком обрисован образ юно-
го Давуда из рассказа И. Мелик-заде «Корзина
винограда». В самом деле, как не назвать чудаче-
ством странное и совершенно алогичное пове-
дение литературного героя, который в пору сво-
ей молодости решает тайком воровать виноград
из колхозного сада: «Значит, теперь, такое дело,
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Кара Курбан… Каждую ночь буду тебе в сад при-
ходить, виноград буду воровать, а ты поймай, коли
сумеешь» [2, с. 71].

И это при том очевидном условии со стороны
государственного сторожа, что «сладкий плод» не
был запретным. Доступ был вполне открытым,
и доверие к человеку обеспечено: «Сгорая со сты-
да, он (старик Курбан. – Л.Г.) больше не ходил в куз-
ню, ни секач поправить, ни нож наточить – он не
однажды посылал к Давуду сказать, мол, пошутил
и ладно, чего тебе по ночам воровством занимать-
ся, приходи днем, я же к тебе с легкой душой –
бери, сколько унесёшь» [3, с. 72].

На наш взгляд, усиливают элемент чудаковато-
сти некоторые авторские реплики, как и у В. Шук-
шина, брошенные незаметно, вскользь. («Береги
свой сад! – следует, например, шутливое и полу-
детское напутствие). «Люди, конечно, прознали, –
продолжает автор, – как Давуд с Кара Курбаном
в прятки играет, посмеиваться начали» [4, с. 72].

Заметим также, что герои В. Шукшина и Иси
Мелик-заде устраивают свои «мини-спектакли»
только с целью исполнения желания близких им
людей, и комедийное начало в рассказах домини-
рует. Однако стиль азербайджанского прозаика
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становится более серьезным, когда, резко и нео-
жиданно разрывая временные рамки, персонаж
предстает человеком, уже умудренным опытом
прожитых лет.

Так, у Багира из повести «Дедушка-дуб» вы-
зывает недоумение «странная» любовь Нурджаб-
бара к лесу: «Чудной какой-то мужик… от безде-
лья, что ли, дурь в голову лезет? Лес дышит, лес
думает, лес говорит…» [3, с. 260]. Но заметим: эта
уничижительная характеристика дана не от име-
ни автора, а со стороны. В данном случае мать,
к примеру, воздерживается от нелицеприятных
сравнений, а Багир называет Нурджаббара «чуд-
ным», потому что не видит, как в природе все
взаимосвязано. Поначалу природа действитель-
но молчит, как бы уходя в себя. И вот Багир со
своим подслеповатым зрением однажды вдруг
для себя открывает: «…Да и Кура “вроде присми-
рела”, не лижут волны крутой берег. Молчит река,
“будто обиделась на что”, тихо течет, словно ук-
радкой» [3, с. 284]. Но писатель ясно дает нам по-
нять, что это молчание временное: когда-нибудь
в ответ на невнимание природа отомстит неради-
вому хозяину жестоко и беспощадно. Так что
недопонимание Багира и порождает обращение
с Нурджаббаром, как с «чудиком». Это приводит
нас к мысли о сопоставлении его парадоксально-
го на первый взгляд поведения со странностями
героев-чудиков из рассказов В. Шукшина. Герои
И. Мелик-заде также совершают, казалось бы,
непонятные поступки.

В самом начале повести «Зеленая ночь» чи-
татель знакомится с ее главным героем Гарибом,
которого родственник Джавад приводит на охо-
ту, чтобы он мог отдохнуть, набраться сил и по-
дышать свежим воздухом. По сути дела, уже в за-
чине И. Мелик-заде весьма точно, почти натура-
листически воспроизводит сцену охоты и смерть
зайца. Эти два эпизода вызывают в душе героя,
скорее, не умозрительные сцены переживания,
а явно реальные. Столкнувшись наяву со смер-
тью зайца, Гариб весьма ощутимо вдруг пере-
живает за то, что с ним случилось. На что род-
ственник Джавад заметил: «Чудной ты, Гариб, –
не переставая жевать, заговорил Джавад…» [3,
с. 7]. Дальше – больше. По протекции он устро-
ился работать в заповедник. И здесь на лоне при-
роды его образ становится ярким воплощением
авторской идеи в вопросе раскрытия темы «че-
ловек и природа», символическим воплощением
темы добра и зла в концепции сюжетного замыс-

ла писателя. Чтобы убедительно и ярко раскрыть
эту тему, автор в сюжете повести отводит своему
герою «роль» Дон-Кихота.

В тексте начинает реализовываться художе-
ственный прием «мнимой» роли героя. Этот же
прием будет характерен и для рассказа «В ночном
поезде». Но если в повести Гариб не станет обра-
зом «мнимого» Дон-Кихота, то в рассказе «В ноч-
ном поезде» сапожник Дадашев разыгрывает роль
именно «натурального» прокурора. Мнимые роли
Дон-Кихота и прокурора в художественной канве
повести и рассказа – это всего лишь определен-
ный художественный прием, способствующий
раскрытию главной идеи повести и рассказа.

Называя Гариба со всем его окружением Дон-
Кихотом, писатель раскрывает в становлении ха-
рактера реальное «донкихотское» по отношению
к природе. И здесь, на наш взгляд, невозможно не
отметить пейзаж повести, который напоминает
нам образный арсенал многих рассказов В. Шук-
шина. Здесь пейзаж – это как бы реальное дей-
ствующее лицо, ценнейшее дополнение к раскры-
тию характеристики черт героя – Гариба. Писа-
тель, подчеркивая любовь к природе, олицетво-
ряющейся в бережном отношении к заповедни-
ку, показывает, с какой неприязнью будет отно-
ситься главный герой повести «Зеленая ночь»
к тем, кто наносит ему вред, засоряя его «мусо-
ром». Однозначно, что, уже на примере раскры-
тия характера Гариба – Дон-Кихота, мы видим,
что И. Мелик-заде, как и В. Шукшин, большую
роль отводит в своем творчестве показу необхо-
димости гармоничных отношений с природой
и с ее животным миром.

Роль защитника природы, отличного от гари-
бовского типа донкихотства, И. Мелик-заде отводит
Ахмеду, другому главному герою повести «Дедуш-
ка-дуб». И если в «Зеленой ночи» образ Гариба, по
мысли писателя, выполняет художественную роль
бунтаря, сражающегося почти вслепую против лжи
и фальши в своем заповеднике, то Ахмед, факти-
чески его ровесник, не бежит от людей в заповед-
ник, как это делает Гариб даже в день своей свадь-
бы. Работая на стройке и познавая нелегкую ра-
дость труда, герой уже там совершает первые шаги
в становлении своего характера на пути осознания
собственного «я». Он, как и многие герои расска-
зов В. Шукшина, показан вполне сформировавшим-
ся типом героя-труженика в борьбе с разного рода
трудностями. Такая жизненная позиция Ахмеда,
придающая ему силы, приводит в дальнейшем

Характерные черты, сближающие героев произведений И. Мелик-заде с героями рассказов В. Шукшина
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к потребности активно защищать правду и справед-
ливость в своей жизни. Бунт Ахмеда закончился мо-
ральной победой героя.

Однако, как нетрудно видеть, Гариб отнюдь
не сразу охвачен страстной и бескорыстной лю-
бовью к местному заповеднику. Но всё же он са-
моотверженно начинает охранять его от брако-
ньеров. Такое неординарное и неуемное рвение
в любви к заповеднику и ее «меньшим братьям»
вызывает со стороны родных большое беспокой-
ство. Они вынуждены отвести его к доктору –
мудрому врачу Фарачу. Глядя на него, Фарач за-
водит разговор о Дон-Кихоте, о котором он сам
слышал от местного учителя. «Странности» юно-
ши, – по мнению критика Веры Чайковской, – как
и других молодых героев писателя, на ее взгляд,
«более соотносимы не столько с подвигами ры-
царя печального образа, сколько с действиями
иного персонажа, принадлежащего уже нацио-
нальной традиции. Это Меджнун – безумец, одер-
жимый любовью» [6, с. 54].

Изучив творческие манеры письма В. Шук-
шина и И. Мелик-заде в раскрытии героя «чуди-
ка», надо отметить, что они значительно разнят-
ся. В. Шукшину во многих рассказах о чудиках
удается раскрыть внутренние мотивы чудачеств
героев («Алеша Бесконвойный», «Даешь серд-
це»), в то время как И. Мелик-заде до конца не
проясняет, к примеру, даже в повести «Зеленая
ночь» мотивы пробуждения чудачеств. Так, ос-
тается до конца не прояснённым, что же всё-таки
вызвало в душе героя такую страстную любовь
к «братьям меньшим» в заповеднике.

В отдельных эпизодах повести «Зеленая ночь»
при раскрытии характера и поведения чудика-
донкихота Гариба автор выделяет две явно про-
тиворечивые крайности. Как нам думается, по-
добного рода двойственность в поведении героя,
с одной стороны, являет собой нескончаемую
и несколько болезненную жалость и любовь
к «меньшим братьям», активно пропагандируе-
мую на страницах повести. И такие черты харак-
тера, в которых показано полное безразличие, не-
чувствительность к тревогам, заботам и страда-
ниям близких и родных ему людей: матери, неве-
сты, проявляющих к нему искреннюю любовь
и внимание, на наш взгляд, несколько «снижают»
образ Гариба. Чудаковатые, алогичные черты
в поведении героя, любящего животных, но не
принимающего родных, особенно ярко проявля-
ются в эпизоде бегства Гариба с собственной

свадьбы. В подобной ситуации благородные ме-
тания из-за социальной наивности и, возможно,
молодого возраста героя выглядят несколько на-
тянуто и в этой связи вызывают наше недоуме-
ние. Настойчиво, буквально до упрямства герой
бунтует против всех и вся, а автор с ним в повес-
ти носится, как с ребенком. Хотя к тому моменту,
когда он по протекции устраивается на работу
в местный заповедник, ему уже исполнилось
двадцать лет. Но то, что простительно ребенку или
подростку, является непозволительной роскошью
для уже повзрослевшего и солидного человека,
тем более уже ощутившего свою тесную духов-
ную связь с миром природы. Трактовка решения
многих «социально-бытовых проблем, что назы-
вается семейным способом, снижает, по мысли
критика О. Покальчука, пафос произведения и де-
лает смерть героя-труженика от руки браконье-
ра абсурдной и надуманной» [5, с. 22]. Наивыс-
шим моментом в раскрытии противостояния ге-
роя окружающему миру алчных людей становит-
ся его готовность ради дела всем пожертвовать.
Герой полностью удаляется от событий и явле-
ний реального мира. Писатель, отведший ему
роль «мнимого» Дон-Кихота в этой повести, в от-
личие от рассказа «В ночном поезде», оставляет
героя на позиции бегства от реальной жизни, ко-
торое заканчивается для него трагически. И мы
думаем, что в подобном аспекте решения твор-
ческой задачи при раскрытии характера героя-чу-
дика Гариба, одухотворенного любовью к «брать-
ям меньшим», писатель несколько проигрывает.

Обращение писателя к типу чудаковатых мо-
лодых людей показывает, что в развязке намечен-
ных конфликтов И. Мелик-заде не идет каким-то
облегчённым путем. В финале большинства его
произведений не всегда благополучно разреша-
ются все противоречия жизни героев. Хотя если
подойти к понятию конфликта теоретически, то
перед нами категория, которая наиболее нагляд-
но свидетельствует о взаимоотношениях худож-
ника и действительности. В повести «Зеленая
ночь» он лежит как бы за бортом. В раскрытии
характера чудика Гариба так до конца и остается
нераскрытой неиссякаемая жажда добра и спра-
ведливости по отношению животным. Ею обыч-
но весьма сильно одержимы многие герои пове-
стей и таких рассказов И. Мелик-заде, как «Кор-
зина винограда», «В ночном поезде». Характер-
ные черты, сближающие героев повестей И. Ме-
лик-заде на тему труда – «Колодец», «Зеленая
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ночь», «Дедушка-дуб», «Где ночует солнце», с ге-
роями рассказов В. Шукшина, были связаны, на
наш взгляд, со справедливо сказанными словами
в адрес русского писателя критиком Л.Аннинс-
ким: «Писатель воплощал «единую душу», про-
тиворечивую и непоследовательную, и вовсе не
множество разных типов» [1, с. 239].

Раскрытие писателями показа оторванности
современного деревенского жителя от земли, тру-
да, природы способствовало появлению типа ге-
роя-чудика, активно раскрываемого В. Шукши-
ным и И. Мелик-заде, как напоминание народу
о необходимости проявления особой любви
к труду, к земле, природе, человеку.
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Проблема адекватного представления
 категории времени является одной из
 основных в современном естествоз-

нании и гуманитарных исследованиях. Создано
множество концепций, посвященных описанию
темпоральных процессов и реальностей. Суще-
ствуют концепции, в которых время является коли-
чественным фактором в измерении процессов,
происходящих во внутреннем мире человека [8].
Вводятся различные времена для процессов раз-
ного масштаба, существуют такие понятия, как «ис-
торическое время», «социальное время», «психо-
логическое время», «биологическое время».

Необходимость введения понятий различных
«времен» следует из вариативности скорости
протекания различных процессов в тех или иных
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областях пространства. В современной науке су-
ществует термин – «темпомир», с помощью ко-
торого описываются трансформации категории
«время». Темпомиром является система, в кото-
рой процессы (время) текут с определенной ско-
ростью [7]. Скорость изменения системы есть ско-
рость течения времени в системе или время сис-
темы, интенсивность ее временной составляющей.

Отметим, что в феноменологии разрабатыва-
ются понятия «внутреннее время» и «внешнее
время». Время «внешнее» и «внутреннее» нераз-
рывно связаны, но не являются тождественны-
ми. «Внешнее» время определяет временную
структуру, порядок протекания событий во
«внешней реальности» по отношению к наблю-
дающему субъекту. Наблюдатель должен струк-
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турировать для себя временное поле событий.
Такая способность находится в прямой зависи-
мости от структуры временной связи между пред-
ставлениями и понятиями, составляющими внут-
ренний мир личности.

В этом контексте объективируется непосред-
ственная связь мышления, различных движений
сознания со временем. Ш. Винтер считал что
«мышление – это моё движение и движение моих
знаний во времени» [3, c. 224] , для Гераклита
мыслить значило мыслить время [6, с. 54]. Из это-
го следует, что временные отношения являются
допространственными, то есть могут быть рас-
смотрены как первичные. В определённой сте-
пени на этом базируются пространственные об-
разования в процессе мышления. В результате
временные отношения в сознании переходят
в пространственные, а именно, выделяется про-
странство, в котором взаимодействуют образы,
представления и понятия.

Данную проблему разрабатывал И. Кант. Со-
гласно кантовской интерпретации время – это
форма созерцания. Следовательно, возможен
переход временных отношений в пространствен-
ные (квазипространственные) образования. Вре-
мя в контексте его исследований выступало как
время внутреннее, в соответствии с которым вы-
страиваются процессы внутри сознания, «время
есть не что иное, как форма внутреннего чув-
ства, т.е. созерцания нас самих и нашего внутрен-
него состояния <…> оно определяет отношение
представлений в нашем внутреннем состоя-
нии» [5, с. 74]. Время осуществляет возможность
существования явлений, данных нам в восприя-
тии: «Пространство и время суть чистые формы
его, а ощущение вообще есть его материя» [5,
c. 80]. Время и пространство сознания структу-
рируют чувственный материал, придавая ему оп-
ределенную форму.

Для формирования образа внешней реально-
сти необходима встреча познающего субъекта
с внешним миром, с «внешним временем»,
с внешней временной структурой. При такой
встрече образуется некий промежуточный уро-
вень – мезоформа, которая отличается неустой-
чивостью и наличием различных путей развития.

Мезоформой при встрече внешнего социаль-
ного и внутреннего времен может считаться ху-
дожественный текст. В данном контексте текст –
вариативная, неустойчивая, постоянно изменя-
ющаяся структура, что проявляется в потенци-

альной бесконечности его интерпретаций. Важ-
но, что текст обладает ритмом (временным ком-
понентом) и пространством, в котором рожда-
ются и взаимодействуют художественные обра-
зы. Ритмический, временной компонент облада-
ет особым значением и может бытовать отдель-
но от содержания. В этом случае проявляется «чи-
стая» временная структура текста.

Существует ряд исследований, в которых ритм
текста непосредственно связывается с эмоцио-
нальным состоянием автора, с его временем:
«носителем авторской эмоции является ритм тек-
ста, его структура, которая способна активизи-
ровать восприятие читателя, передать для него
авторскую эмоцию» [9, с. 57]. Более того, вре-
менная структура текста определяет общий
смысл: «каждый смысл требует для своего выяв-
ления определенной протяженности текста во
времени…» [9, с. 67].

Итак, появление текста и пространственно-
временного компонента в нём – это результат
пересечения времени внутреннего мира челове-
ка с внешним временем социальной действитель-
ности. Ситуация пересечения является ключевой,
так как при этом рождается смысл, как особая,
первоначальная форма внутреннего простран-
ства-времени. Смысл, в этом контексте, – основ-
ной организующий фактор процесса построения
текста, так как в нем отражается временная (ин-
тонация и ритм) и пространственная (смысл выс-
траивается как отношение к чему-то, т.е. имеет
свой предмет, который должен бытовать в опре-
делённом пространстве) составляющие.

Текстом особого рода следует считать поэти-
ческий текст, так как в нём наиболее сильно вы-
ражена временная характеристика – ритм.

Рассмотрим порождения конкретного текста
и его образов на примере текста песни «Дороги»
Ю. Шевчука. В этой композиции Ю. Шевчук пы-
тается определить место и роль поэта в совре-
менном мире и делает это путём проецирования
судьбы А. Башлачёва на собственную судьбу.
Автор проводит своеобразную границу между
временем, когда поэт Башлачёв был жив, и тем,
что осталось после его гибели. Отсюда в тексте
появляется мотив разорванного пути и неопре-
делённого пространства. При проецировании
одного времени в другое рождается простран-
ство, структурируемое особыми образами, ко-
торые являются одновременно динамично-вре-
менными и находятся в определенной зависимо-
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сти от пространственных отношений. Так, напри-
мер, для описания свойств пространства-време-
ни своей эпохи Ю. Шевчук обращается к обра-
зам двух городов – Москвы и Ленинграда. В про-
странство вербального компонента субтекста
Москва и Ленинград вводятся не прямо, а опос-
редованно – через образы Невского проспекта и
Красной площади. Это позволят наиболее полно
включить оба образа в смысловой контекст эпо-
хи, в ее временную и пространственную перс-
пективу, т.к. оба этих образа являются символич-
ными в нашей культуре. Поэт предлагает две близ-
кие по смыслу интерпретации этих образов. Мос-
ква и Ленинград – черные парадные («Между
черных парадных» [10]), между которыми пол-
зет-«движется» человек-пластун. Этот образ ас-
социативно связан с образами водоворота-ому-
та времени и черной дыры-пустоты.

Таким образом, мы видим, как образы про-
странства порождаются из образов временных,
как пространство текста структурируется и на-
чинает обладать определенной динамикой бла-
годаря включению временных, процессуальных
образов. Далее Москва и Ленинград представ-
ляются как визжащие колеса («Между визжа-
щих колес» [10]). В данном контексте города пре-
вращаются в безжизненный механизм, машину,
которая подчинена системе, сама является ею
и запрограммирована на выполнение двух ос-
новных задач: 1) уничтожение инакомыслящих
2) тотальная нейтрализация сознания подчинив-
шихся. Что особенно важно для нас, представ-
ленные интерпретации вступают в семантичес-
кое взаимодействие и сливаются в единое целое,
так как в равной степени наделены деструктив-
ной энергетикой.

Таким образом, семантическая составляющая
соединяет пространство, и время в тексте являет-
ся носителем единого пространственно-времен-
ного континуума текста, основной его составля-
ющей. Образы Москвы и Ленинграда предстают
сразу во временном, динамическом образе (виз-
жащие колеса) и пространственном (черные
парадные), т.е. совершается перетекание, синтез
пространства-времени в сознании поэта. Более
того, Москва – Ленинград – черные парадные –
визжащие колеса не статичный образ: он транс-
формируется, разрастается. Черные парадные –
визжащие колеса постепенно сближаются, по-
глощая жизненное пространство-время человека-
пластуна. Именно пространство-время, т.к. в кон-

тексте они не разделены, т.е. сосуществуют слит-
но в своем смысловом единстве.

Особым пространственно-временным смыс-
лом наделяется единство образов песка и степи,
образуя некий единый конструкт степи-песка. Пе-
сок – символ ускользающего, безжизненного вре-
мени. Башлачевский мотив ржавой воды-времени
(«Дороги») в тексте Ю. Шевчука абсурдизирует-
ся. Это последняя стадия разрушения. Если ржа-
вая вода может очиститься, то песок водой стать
не может. Песок – «высохшее» время – состоит из
песчинок-людей-пластунов, у которых нет ни про-
шлого, ни настоящего, ни будущего. Но стоит от-
метить, что у каждой такой песчинки с необходи-
мостью должно существовать свое собственное
время, другое дело, что эти времена могут быть
полностью поглощены внешним временем – Хро-
носом. Ленинград – это и Петербург, и Петроград
(«Победа»). Время «сжалось», «рассыпалось»
и исчезло в пространстве тотальной пустоты:

Летим сквозь времена, которые согнули
Страну в бараний рог и пили из него.
Все пили за него – и мы с тобой хлебнули
За совесть и за страх. За всех. За тех, кого…

(А. Башлачев) [2, с. 26].
В тексте Ю. Шевчука центральные для А. Баш-

лачева процессы полета и пития трансформируют-
ся. Полет – это падение, а питие – засыпание горла
человека (машины) песком (другими людьми).
Т.е. человек не справляется с нахлынувшим на него
социальным временем (песком), с водоворотом
времени при сломе культур, захлебывается в нем.

Степь – это безжизненное пространство су-
ществующего / несуществующего настоящего. Ее
основу составляет песок «высохшего» времени.
Степь постоянно расширяется, вбирая в себя но-
вые человеческие жизни, покрываясь песком-
пеплом. Итак, время и пространство одновремен-
но и сжимаются, исчезают и растягиваются в бес-
конечность, превращаясь в тотальную, безжиз-
ненную пустоту.

Главным является понятие и образ дороги,
который включает в себя и пространственную
и временную составляющие, в образе дороги –
некоторая цель, направленность. До смерти
А. Башлачева у всех рок-поэтов наблюдалась об-
щая дорога, общий путь и общая цель, которая
стала теряться при нормализации ритма культу-
ры после излома «перестройки». Всех объединя-
ла определенная цель, единый путь.

В данном контексте особое значение имеет
образ заката. Он символизирует ситуацию вне-
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запного, преждевременного, безрезультатного
завершения пути. Миссия поэта осталась неис-
полненной. Речь идёт не только о поэте-Башлачё-
ве и авторе текста, но и обо всех рок-поэтах.
Ю. Шевчук понимает, что трагический финал не-
избежен. Это может быть физическая смерть, ду-
ховный, творческий кризис, потеря идеалов.

Отметим, что к образам дороги и заката при-
мыкают глагольные элементы растеклись и рас-
плылись. Они конкретизируют их семантику.
Ю. Шевчук не случайно использует возвратные
формы глаголов течь и плыть. Дело в том, что
они выражают определённое состояние, а не ре-
зультативное действие. Временную сторону про-
цесса, которая включена в пространство бытова-
ния лирического героя. Течь и плыть – значит
иметь направление, двигаться по течению или
против него, развиваться, а растекаться и рас-
плываться – значит не иметь формы, стоять на
месте или двигаться по замкнутому кругу.

Важно, что эти глагольные элементы связаны
с водной стихией. Если учитывать тот факт, что
вода в художественной системе А. Башлачёва со-
относится с категорией времени, то становится
понятно, что они характеризуют не только обра-
зы дороги и заката, но и дают общее представ-
ление об атмосфере, в которой находится лири-
ческий герой. Наступает эпоха безвременья, ко-
торая постепенно сводится к гипертрофии про-
странства и потере человека в пространстве куль-
туры. В этом контексте элементы растекаться
и расплываться – это знаки того, что время ос-
тановилось, а точнее, перешло в пространствен-
ную, аморфную форму. Здесь мы имеем дело
с действием принципа дополнительности Борна,
который утверждает, что «более точное опреде-
ление одной из дополняющих друг друга характе-
ристик описания объекта приводит к уменьше-
нию точности других» [4, c. 32].

В этом случае, с одной стороны – вневремен-
ное бытование образа преобразуется в неопреде-
ленность, размытость положения предмета в про-
странстве. С другой – локализация образа в опреде-
ленной точке пространства представляет собой
максимальное временное состояние предмета. Та-
ким образом, воплощается ситуация сворачивания
временного континуума к единому «теперь».

Ситуация «консервации» времени накладыва-
ет отпечаток на сознание лирического героя. Его
преследует неизвестность, которая постепенно
трансформируется в чувство обречённости.

Ю. Шевчук прямо указывает на это: «Эй, Виталь-
ка, наливай, наливай, / Накрывай, старик, да крой
до краёв» [10].

Важно, что Ю. Шевчук при создании этого
образа опирается на поэтический опыт А. Баш-
лачёва. Образ края генетически связан с башла-
чёвским представлением о времени-омуте: «Кру-
гом бездорожья траншеи. / Что, к реке торопим-
ся, братцы? / Стопудовый камень на шее… / Ра-
новато парни купаться! / Хороша студёна води-
ца, / Да глубокий омут таится. / Не напиться нам,
не умыться, / Не продрать колтун на ресницах»
(А. Башлачёв) [2, с. 16]. Укажем, что при подклю-
чении контекста образ края-времени усложняет-
ся. Край – это не просто конец чего-либо, это
круговорот. Метафорически ситуация кружения
в стоячей воде-времени отражается в тексте
Ю. Шевчука через повтор лексического элемен-
та наливай.

Итак, Ю. Шевчук создаёт свою интерпрета-
цию времени через: 1) обращение к башлачевс-
ким образам: «кругом» (круг); «омут», не име-
ющий дна, закручивающий, втягивающий в себя
лирического героя; 2) использование глагольных
элементов растекаться и расплываться; 3) вве-
дение в текст сложного звукового комплекса
(«крыв» – «крой» – «краёв»), в котором зашиф-
рованы образы край и водоворот.

Несмотря на то что, попадая в замкнутое про-
странство водоворота, время начинает «сжимать-
ся», оно в сознании лирического героя чётко раз-
делёно на прошлое, настоящее и будущее. Здесь
мы наблюдаем условное положение образа на
середине оси пространство-время. Образ края
пространства не означает его бесконечность.
В данном случае, наблюдается полубесконечное
пространство. В результате, временная составля-
ющая не переходит к единому «теперь», а свора-
чивается в цикл прошлое-настоящее-будущее,
которые начинают сворачиваться в не дифферен-
цируемое «сейчас».

Такое взаимное перетекание пространсва-
времени онтологизируется рок-поэтами и рас-
пространяется на реальное пространственно-вре-
менное бытование человека. После смерти и об-
ретения условно статичного положения в про-
странстве поэт переходит во вневременное су-
ществование в «вечное теперь».

Таким образом, поэт начинает занимать со-
бой все временные плоскости. Прошлое, настоя-
щее, будущее для него теперь не существуют.
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В результате, существующий / несуществующий
рок-поэт вбирает в себя все модусы времени.
Такая ситуация изменения роли и функции по-
эта в мире определяется автором через особое
понимание категорий жизни и смерти. Ю. Шев-
чук указывает на то, что в прошлом жизнь
и смерть – это абстрактные категории. Они оду-
хотворены поэтическим началом. Здесь вновь ак-
тивизируется миф поэта Башлачёва: «Поэты жи-
вут. И должны оставаться живыми. / Пусть верит
перу жизнь, как истина в черновике. / Поэты в миру
оставляют великое имя, / Затем, что у всех на уме –
у них на языке» (А. Башлачёв) [2, с. 74]. Ю. Шевчук
подтверждает эту мысль: «А я вчера похоронил
корешка, / А он, подлец, да помирать не захотел. /
Корешок растет, живёхонек в земле» [10].

Становится ясным, что образ в художествен-
ном тексте всегда включает в себя пространствен-
но-временные характеристики, постоянно пере-
текающие друг в друга. Образ в сознании поэта-
человека и его «тексте-смерти» погружен в осо-
бое в пространство-время. Очевидно, что быто-
вание художественного образа внутри сознания
не может быть отделено от пространства-време-
ни культуры.

В итоге, можно констатировать: пространство-
время текста рождается при пересечении про-
странства-времени человека с пространством-вре-
менем другого человека или культуры. Поэтичес-
кое сознание, преодолевая пространственно-вре-
менные преграды, постоянно ощущает присут-
ствие в себе другого: «Различия пространства-вре-
мени я и другого. Они есть в живом ощущении,

но отвлеченная мысль их стирает. Мысль создает
единый, общий мир человека безотносительно
к я и другому. В примитивном естественном са-
моощущении я и другой слиты» [1 c. 523–524].
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Одна из важнейших особенностей эсте-
 тики ХХ века состоит в пересмотре
 категории искусства как самодовле-

ющей и самозамкнутой целостности. Такая «пе-
реоценка эстетических ценностей» привела мно-
гих представителей модернистского искусства
к идее диалогизма, имманентно присущего худо-
жественным произведениям. И это отнюдь не ча-
стное явление, связанное только со сферой эсте-
тического, но, напротив, этот феномен должен
быть вписан в широкий культурологический кон-
текст, ибо он соотносится с общими установка-
ми науки и культуры начала прошлого века. Как
справедливо замечает Вяч.Вс. Иванов, «в наше
время и в самых точных науках, например, в кван-
товой физике, требуется учитывать взаимодей-
ствие наблюдаемого – объекта наблюдения. Тем
более возрастает необходимость принимать во
внимание наблюдателя, если речь идет о таком
объекте, как искусство, где никак не оторвешь
объект от субъекта» [1, с. 456.].

На уровне художественного текста подобное
взаимодействие наблюдателя и объекта наблюде-
ния может быть прочитано в семиотической пер-
спективе как взаимодействие адресата и адресан-
та. На уровне же самой художественной структу-
ры произведения это взаимодействие может воп-
лощаться в разнообразных цитатах, аллюзиях и ре-
минисценциях, которые указывают на творчес-
кий диалог и взаимовлияние.

Однако, очевидно, что для того, чтобы твор-
ческий диалог состоялся, необходимо принимать
во внимание специфику разных картин мира, ко-
торые могут быть сведены друг к другу через
общие типологические параллели, часто возни-
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кающие в этом случае. В нашем случае уместен
вопрос о взаимодействии двух хронологически
отдаленных эпох: Ренессанса и Серебряного века.
В самом деле, эти историко-художественные и фи-
лософские парадигмы могут быть сближены, ибо
«по интенсивности открытий в самых разных об-
ластях (от живописи и театра до физики и биоло-
гии) первая четверть ХХ века сопоставима имен-
но с такими бурными эпохами, как шекспировс-
кая» [1, с. 463]. В этой статье мы не будем обра-
щаться к столь широким историко-литературным
параллелям, нас занимает более частный вопрос –
лирический диалог Марины Цветаевой и Шекспи-
ра в свете гуманистической концепции личности.

Стало общим местом говорить о том, что одна
из важнейших отличительных черт культуры Ре-
нессанса – это гуманизм, который предполагает
выражение человека во всей полноте его прояв-
лений. Возникает вопрос: откуда в лирике Цвета-
евой появились ренессансные черты? Думается,
что своеобразной эстетическо-мировоззренчес-
кой базой для восприятия некоторых черт ренес-
сансной культуры у Цветаевой стали ее неоро-
мантические установки.

Самодовлеющая человеческая личность, зам-
кнутая в себе и вступающая в непримиримую
драматическую борьбу с миром на типологичес-
ком уровне, коррелирует с концепцией ренессан-
сного человека, ибо возрожденческий антропо-
центризм предполагает примат личности и отно-
сительность общепринятых ценностей. Ценность
личности выше ценностей социальных, так как
жизнь утверждает себя через посредство лично-
сти. При этом личность понимается не как абст-
рактно-отвлеченная сущность, но как определен-
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ная телесная субстанция. Так, А.Ф. Лосев пишет
о том, что в эстетике Ренессанса большую роль
играет категория человеческой телесности, в сти-
хию которой погружается художники Возрожде-
ния. Эта чувственная математика, по мнению
философа, есть сущностная черта ренессансно-
го мышления. Отсюда и «антропоцентризм, и сти-
хийно утверждающая себя индивидуальная чело-
веческая личность, доходившая до артистически
творческого самоутверждения» [2]. Эта мировоз-
зренческая особенность, имеющая гуманисти-
ческие корни, ярко проявляется в шекспировских
стихотворениях Цветаевой.

Человек в неоромантических стихотворениях
Цветаевой – это не только центр мира, это суще-
ство, обладающее собственной вполне конкрет-
ной мифологической телесностью. Необходимо
заметить, что эта телесность в шекспировских сти-
хотворениях Цветаевой связывается с образом
женщины, при этом ключевым мотивом в этом
случае оказывается мотив страсти. Страсть в ли-
рике Цветаевой обладает положительными кон-
нотациями, соотносится с силой и оказывается
чрезвычайно интенсивной. Таким образом, со-
здается определенное семантическое поле, вклю-
чающее в себя образ женщины, мотивы телесно-
сти и страсти. Ср., например, подобные корреля-
ции в стихотворении «Офелия – в защиту короле-
вы»: «Принц Гамлет! Довольно червивую залежь /
Тревожить... На розы взгляни! / Подумай о той,
что – единого дня лишь – / Считает последние
дни…» [3, с. 239].

Этот ключевой мотивно-образный пучок
«страсть-телесность-женщина» является семан-
тическим фильтром, обусловливающим подбор
иных, не шекспировских персонажей. Так, в сти-
хотворении появляется расиновская Федра. Воз-
можно, что здесь также сыграл свою роль и жан-
ровый код (трагедия), однако несомненно одно:
Цветаева на основе шекспировских аллюзий со-
здает своеобразную художественную типологию
женских персонажей, которые объединяются дву-
мя ключевыми признаками: сила и страсть (или
трагическая интенсивность переживания).

Таким образом, шекспировская модель в этом
стихотворении как бы переворачивается, происхо-
дит своеобразная смена точек зрения. Мужская
точка зрения оказывается периферийной, женская
же – ставится в центр. Поэтому шекспировские си-
туации обыгрываются в стихотворениях, говоря
современным языком, в гендерном аспекте.

Черты ренессансного человека в женских об-
разах Цветаевой появляются и в стихотворении
«Офелия – Гамлету». Здесь Цветаева вступает
в творческий диалог с Шекспиром и по-иному
(в сравнении с оригиналом) трактует образ Офе-
лии. Е.С. Демичева справедливо отмечает, что Офе-
лия, которая у Шекспира предстает образцом доб-
родетели, чистоты, у Цветаевой выступает в «роли
носительницы идей “горячего сердца”» [4, с. 313].

Идея страсти, превалирующая в этом шекс-
пировском женском образе, связывается с моти-
вом целостности человеческой личности. В про-
тивовес психологически раздробленному Гамле-
ту, Офелия являет собой образец целостного вос-
приятия жизни, отличающийся интенсивностью
лирических переживаний. Поэтому Гамлет, чуж-
дый человеческим страстям, не имеет права су-
дить «воспаленную кровь» («Вздорную нежить
предпочетший», – говорит о нем цветаевская
Офелия).

Эта любовная ситуация может интерпретиро-
ваться в трагическом ключе, причем цветаевский
трагизм может быть типологически соотнесен со
спецификой мироощущения позднего Ренессан-
са. Одна из важнейших констант духа ренессанс-
ной культуры заключалась в том, что человек
оказывался не просто самодостаточным, но ста-
новился творцом новой вселенной. Так, А.Ф. Ло-
сев отмечает, что «у теоретиков возрожденчес-
кой эстетики встречается такое, например, срав-
нение: художник должен творить так, как бог тво-
рил мир, и даже совершеннее того. Здесь средне-
вековая маска вдруг спадает и перед нами оголя-
ется творческий индивидуум Нового времени,
который творит по своим собственным зако-
нам» [2]. Однако в эпоху позднего Ренессанса к гу-
манистическому мотиву «человек как Бог» на-
чинают примешиваться нотки трагизма: мир ока-
зывается неподвластной, вечной ускользающей
стихией. Результатом этого конфликта становит-
ся отстранение человека от мира (именно это от-
странение и оказывается важной темой шекспи-
ровского «Гамлета»). В терминах философии
можно сказать, что эстетика Ренессанса «есть
результат буйного индивидуального самоутвер-
ждения человека вместе с осознанием невоз-
можности такой абсолютизации», поэтому «все
гениальные художники Высокого Возрождения
вместе с глубинами самоутвержденной челове-
ческой личности чрезвычайно остро, глубоко
и вплоть до настоящего трагизма ощущают огра-
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ниченность и даже беспомощность человечес-
кого субъекта» [2].

В литературе ХХ века отчуждение от мира,
как правило, реализовывается в парадигме инди-
видуалистических мотивов, в которых сквозь при-
зму романтической эстетики преломляют возрож-
денческий «титанизм».

Что касается цветаевских стихотворений, то
в них, в соответствии с этими имплицитными ус-
тановками, обусловленными шекспировским ин-
тертекстом, меняется сама стратегия диалога.
Возникает интересный феномен «двойного» ди-
алога. Так, с одной стороны, в этих стихотворени-
ях осуществляется лирический диалог самой Цве-
таевой с Шекспиром, который может понимать-
ся как вольная поэтическая интерпретация шекс-
пировских героев, но, с другой стороны, в самом
тексте стихотворения, судя по его заглавию, дол-
жен возникнуть диалог иного рода: диалог шекс-
пировских персонажей, представляющих собой
две лирические точки зрения.

И здесь возникает интересный парадокс. Не-
смотря на диалогичность заголовка стихотворе-
ния, в самом тексте эта диалогичность отсутству-
ет. Гамлет оказывается подразумеваемым пер-
сонажем, к которому обращен монолог Офелии!
Так требует лирическое сознание Цветаевой, ори-
ентированное на романтическое утверждение
личности в мире, и так требует сама концепция
женского образа Офелии, который является сво-
еобразной мифологемой, оказывающейся свое-
образной версией воплощения ренессансного
антропоцентризма. Самодовлеющая личность
обладает монологичным сознанием. В таком кон-
тексте сам заголовок стихотворения может про-
читываться не просто как установка на диалогич-
ность, но как установка на противостояние двух
типов сознания, одно из которых дано имплицит-
но. В сущности, такое противостояние также яв-
ляется диалогом, но диалогом особенным, пост-
роенным по несколько иным принципам.

Ю.М. Лотман доказал, что в основе любого
диалога лежат две частично перекрывающиеся
семантические области: область понимания и об-
ласть непонимания. Частичные пересечения этих
областей порождают новое знание. При полном
совпадении областей возникает эффект обратной
переводимости, при абсолютном различии – эти
системы нельзя свети друг к другу в принципе.
Системы же, которые базируются на диалоге,
предполагающем частичное пересечение смыс-

ловых зон, – Ю.М. Лотман называет креативны-
ми [5, с. 158–159]. В результате такого креативно-
го перевода часто возникает некий новый текст –
это особенно ясно видно на примере цветаевс-
кой интерпретации ситуации из шекспировской
трагедии.

Такая модель диалога предполагает, что точ-
ка пересечения может смещаться как в сторону
«общности» кодов, так и в сторону их «различия».
В последнем случае возникает модель, близкая
к тому, что обнаруживается у Цветаевой. Такой
сдвиг семиотической границы диалога на миро-
воззренческом уровне опять же может объяс-
няться установкой на примат личности, имеющий
в данном случае ренессансную подоплеку. По-
этому корректней сказать, что в этом стихотворе-
нии мы имеем дело, скорее, с диалогом Цветае-
вой и Шекспира, нежели с диалогом Гамлета
и Офелии.

Таким образом, в основе коммуникативной
стратегии этого стихотворения лежат практичес-
ки те же принципы, что и в основе концепции
личности, предложенной Шекспиром. А.Ф. Ло-
сев, анализируя творчество Шекспира в контек-
сте эстетики Возрождения, указывает: «Возрож-
денческий индивидуализм Шекспира, основан-
ный на абсолютизации человеческого субъекта,
обнаруживает свою собственную недостаточ-
ность, свою собственную невозможность и свою
трагическую обреченность», поскольку «всякая
такая личность-титан в своем безудержном са-
моутверждении хочет решительно все на свете
покорить себе. Но такая личность-титан суще-
ствует не одна, их очень много, и все они хотят
своего абсолютного самоутверждения, т.е. все
они хотят подчинить прочих людей самим себе,
над ними безгранично властвовать и даже их
уничтожить. Отсюда возникают конфликт и борь-
ба одной личности-титана с другой такой же лич-
ностью-титаном, борьба не на живот, а на
смерть» [2]. Это высказывание А.Ф. Лосева
о Шекспире с полным правом применимо и к ди-
алогическому аспекту лирики Цветаевой.

В стихотворении «Диалог Гамлета с совес-
тью» установка на внутреннюю коммуникатив-
ность текста задается уже в самом заглавии – силь-
ной позиции. Думается, что это более типичная
для Цветаевой модель диалога, поскольку в дан-
ном случае речь идет не о «внешнем диалоге»
(видимость которого была в стихотворении «Офе-
лия – Гамлету»), но о внутреннем: Гамлет бесе-
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дует со своим внутренним психологическим «Я»,
которое воплощено в образе совести.

Внутренний диалог в этом стихотворении ока-
зывается признаком психологической «раздроб-
ленности» и отсутствия целостности. В этом пла-
не образ Офелии противопоставлен образу Гам-
лета, как образ сильной, целостной и страстной
женщины – образу запутавшегося и сомневаю-
щегося мужчины. Сама же внутренняя беседа
Гамлета со своим «Я» становится бессмыслен-
ной, поскольку ответа на искомый вопрос Гам-
лет так и не находит, более того, в финале стихот-
ворения звучит нота сомнения в своей любви.
Ср. развитие лирического чувства в стихотворе-
нии «Диалог Гамлета с совестью»: «– На дне она,
где ил / И водоросли... Спать в них / Ушла, – но сна
и там нет! / – Но я ее любил, / Как сорок тысяч
братьев / Любить не могут!» [3, с. 267].

Примечательно, что в этом стихотворении,
в отличие от предыдущих, собеседник лиричес-
кого героя присутствует эксплицитно. На это ука-
зывает сама драматическая (диалоговая) форма
построения стихотворения. Гамлет разговарива-
ет со своей совестью, которая последовательно
опровергает его реплики.

Центральной темой этого диалога-противосто-
яния является тема любви-страсти, которая, как
мы уже указывали, является лейтмотивной для
шекспировских стихотворений Цветаевой. Имен-
но в этом тексте Гамлет «выходит на сцену»
(в предыдущих стихотворениях он был имплицит-
ным собеседником), и читатель получает возмож-
ность сравнить различное отношение Гамлета
и Офелии к проблеме страсти, которое обуслов-
ливается разными типам героев: героиня – це-
лостная; герой – сомневающийся, психологичес-
ки неоднозначный.

С учетом шекспировского контекста такую
бинарность можно объяснить концепцией воз-
рожденческого антропоцентризма, который, как
прекрасно показал А.Ф. Лосев, имел и свою «те-
невую сторону». Ср.: «Вся невероятная и небы-
валая гениальность художников Ренессанса зак-
лючается именно в глубочайшем индивидуализ-
ме, доходящем до изображения мельчайших фи-
зических черт этого индивидуализма и этой не-
бывалой до тех пор психологии, и в то же самое
время в неумолимой самокритике деятелей Воз-
рождения, в чувстве недостаточности одной толь-
ко изолированной человеческой личности и в тра-
гизме творчества, отошедшего от антично-сред-

невековых абсолютов, но еще не пришедшего ни
к какому новому и достаточно надежному абсо-
лютизму» [2].

Таким образом, практически по мифологи-
ческому «принципу тени» в Возрождении ока-
зываются противопоставленными две концепции
личности. С одной стороны – сильный, «стихий-
ный» человек, а с другой – человек сомневаю-
щийся. У Шекспира этой бинарной пары нет.
Однако Цветаева, может быть, почувствовав этот
смысловой «нерв» эстетики позднего Возрожде-
ния, воплощает эту бинарность в диалогической
паре Офелия – Гамлет.

Однако, справедливости ради, надо отметить,
что подобная диспозиция образов может иметь
в качестве своего прецедента не только ренессан-
сные мировоззренческие установки, но также
и антропоцентрические посылки романтизма, ко-
торый по времени к Цветаевой была гораздо бли-
же. Так, если мы обратимся к жанру русской ро-
мантической поэмы, то увидим, что драматичес-
кие сцены, которые свернуты Цветаевой до раз-
мера лирического стихотворения, разворачива-
ются, образуя традиционный романтический
сюжет отчуждения. В этом сюжете ключевую
роль могут играть два героя, и часто бывает так,
что женский персонаж отличается более целост-
ным, «природным» восприятием жизни, в то вре-
мя как герой-мужчина оказывается представите-
лем цивилизации, пытающимся вести «естествен-
ную» жизнь, что и обусловливает его психологи-
ческую раздробленность. (Ср. реализацию этой
ситуации в пушкинских поэмах «Кавказский плен-
ник» и «Цыганы».)

Думается, что в шекспировских стихотворе-
ниях Цветаевой удалось совместить оба кода, и
романтическая ситуация стала своеобразной
«интепретантой» по отношению к возрожден-
ческой модели личности, которая была явлена у
Шекспира.

В целом же эта коммуникативная ситуация,
если ее рассматривать не в рамках отдельного
текста, а в контексте всех шекспировских стихов
Цветаевой, – чревата экзистенциальными пара-
доксами. Так, Офелия, казалось бы, ориентиро-
ванная на диалогичность, тем не менее, оказыва-
ется без собеседника – собеседник становится
видимостью, «поводом для высказывания».
С другой стороны, Гамлет, который не отвечает
на страсть Офелии, все-таки беседует со своим
внутренним «Я». Возникает ощущение, что пе-
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ресечение этих двух принципиально разных ком-
муникативных областей – невозможно, что и при-
водит к мотиву трагической глухоты и молчания.

Такая коммуникативная модель может
объясняться общими онтологическим установ-
ками М.Цветаевой. Одной из важнейших кон-
стант поэтической миромодели Цветаевой явля-
ется ее убеждение в том, что в основе челове-
ческого бытия лежит нарушение Божественно-
го Замысла. Изначально мир был «построен на
созвучьях», задуман «как единство и цельность»
[6, с. 118]. Поэтому в таком мире оказывается
возможным «идеальная коммуникация» и «иде-
альный собеседник». Однако коммуникативная
ситуация, перенесенная в координаты обычно-
го мира, принципиально иная: современный
«обмельчавший» мир оказывается в оппозиции
к живой душе, из чего следует невозможность
идеальной коммуникации. Этот философский
комплекс инспирирует ее поэтический диалог с
Шекспиром, в ходе которого она предлагает свою
(гендерную) версию.

Такая интерпретация коммуникации может
иметь множество параллелей в поэзии Серебря-
ного века. Достаточно вспомнить типологичес-
ки сходные поиски идеального собеседника Вла-
димиром Маяковским. Но Маяковский, в силу
своих футуристических устремлений, отрекал-
ся от прошлого культуры, в то время как Цвета-
ева ищет похожие лирико-драматические моде-
ли, обращаясь к опыту западноевропейской ли-
тературы, и на свой лад интерпретирует Шекс-
пира. Однако в конечном счете идеальным со-
беседником оказывается «двойник» лирической
героини, и, обращаясь к «Другому», героиня
Цветаевой обращается к себе же, что может
объясняться наличием неоромантических уста-

новок, наложенных на семиотический код по-
зднего Ренессанса.

Таким образом, стихотворения М. Цветаевой
действительно отражают авторский взгляд на
«Гамлета», отношение к персонажам трагедии.
При этом поэтесса создает «своего рода альтер-
нативную шекспириану. В зависимости от вос-
приятия Цветаевой трансформируются образы
Гамлета, Офелии, королевы Гертруды. Офелии
приписываются несуществующие и даже невоз-
можные в контексте пьесы Шекспира диалоги
с Гамлетом, а рефлексия Гамлета направляется
не на эпохальные проблемы, а на личные чув-
ства и переживания» [4, с. 314].
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Культура этикетного поведения суще-
 ствует на протяжении многих столетий
 жизни человеческого общества. Каж-

дая эпоха и национальность вырабатывают свои
нормы и традиции этикетного поведения челове-
ка в социуме. Свидетельство тому – появлявшие-
ся в разные века всевозможные наставления (из-
речения), руководства по данному вопросу.

Как в светской, так и в повседневной жизни
человеку сложно обойтись без таких форм эти-
кета, как приветствие и прощание, благодарность,
извинение, поздравление и т.п. Во многом рече-
вое общение между людьми выстраивается по
определенным, «заготовленным» / установлен-
ным / общепринятым шаблонам, используемым
в той или иной коммуникативной ситуации.

Предложив понятие «первичного речевого
жанра», М.М. Бахтин среди прочих «типических
форм высказывания» касается и этикетных явле-
ний и, что особенно важно, отмечает их наличие
в художественном мире литературного произве-
дения [1].

В данной статье на материале романа Льва
Толстого «Анна Каренина» мы предлагаем рас-
смотреть не столько сами этикетные речевые
жанры, сколько их невербальные аналоги. Отме-
тим, что такие неречевые формы (есть основа-
ния называть их неречевыми жанрами) часто ав-
тономны и могут являться кинетическим корре-
лятом конкретного речевого высказывания. Они
имеют за собой строго закрепленные условия
«нормального», или стандартного, употребления.
В романе «Анна Каренина» эти неречевые фор-
мы, трансформируясь, раскрывают художествен-
ную концепцию толстовского произведения.

При анализе романа в обозначенном нами
аспекте следует учитывать, что он был создан в де-
вятнадцатом столетии и отражает реалии того
времени. Отметим также тот факт, что в 1883 году
в беседе с одним из своих посетителей Лев Тол-
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стой сказал: «Из Петровской эпохи (речь идет о не-
законченном романе о времени Петра I. – А.Л.)
я не мог написать потому, что она слишком отда-
лена от нас, и я нашел, что мне трудно проник-
нуть в душу тогдашних людей, до того они не по-
хожи на нас» [2, с. 127]. В итоге писатель создает
роман «Анна Каренина» о жизни современной
ему действительности, воссоздавая поведение
и общение людей XIX века.

Позже замечательный филолог Ю.М. Лотман
скажет: «Сфера поведения – очень важная часть
национальной культуры, и трудность ее изучения
связана с тем, что здесь сталкиваются устойчивые
черты, которые могут не меняться столетиями,
и формы, изменяющиеся с чрезвычайной скоро-
стью. Когда вы стараетесь объяснить себе, почему
человек, живший 200 или 400 лет тому назад, по-
ступил так, а не иначе, вы должны одновременно
сказать две противоположные вещи: “Он такой же,
как ты. Поставь себя на его место”. – И: “Не забы-
вай, что он совсем другой, он – не ты. Откажись от
своих привычных представлений и попытайся пе-
ревоплотиться в него» [3, с. 14].

Руководствуясь уроками Лотмана, как и всем
вышеизложенным, остановимся на двух неизбеж-
но-повседневных нормах человеческого обще-
ния, которые часто находятся рядом, образуя
пару, – приветствии и прощании.

Большинство коммуникативных сцен в рома-
не «Анна Каренина» начинается приветствием,
а заканчивается прощанием, и наиболее частый
способ их выражения – невербальный. Так, в ро-
мане находим стили приветствия/прощания
между:

– мужчиной и мужчиной (невербальные ана-
логи: пожатие руки (или рук); поклон; кивок или
наклон головы; объятия; снимание или припод-
нимание шляпы или жест «дотронуться до шля-
пы»; поднятия двух рук верх и пожимание их
в воздухе);
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– женщиной и женщиной (невербальные ана-
логи: пожатие руки (или рук); объятия и поце-
луй (и));

– женщиной и мужчиной (невербальные ана-
логи: пожатие руки (или рук); поклон; кивок или
наклон головы; объятия и поцелуй (и); поцелуй
руки);

– взрослым и ребенком (невербальные ана-
логи: объятия (в виде виснувшего ребенка на шее
у взрослого); поклон; поцелуй руки).

Здесь обращают на себя внимание некоторые
особенности невербальных аналогов речевых
жанров, которым присуще тактильное действие/
движение, например, поцелуй или пожатие руки
и т.п. А также некоторая синонимичность в плане
выражения: пожать или поцеловать руку, покло-
ниться, обняться можно как при приветствии, так
и при прощании. Речевая же форма несет в себе
достаточно строгую звуковую и лексическую
разницу, обязывая употреблять этот вид жанра
в определенной ситуации: «Здравствуйте», «При-
вет», «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый
вечер» – при приветствии, «До свидания»,
«Пока», «Всего хорошего» – только при проща-
нии. В этом смысле семантика невербальных
форм остается все-таки менее определенной и за-
висит от конкретной сложившийся коммуника-
тивной ситуации, что, на наш взгляд, может быть
особенно выгодным при создании художествен-
ного текста, поскольку эти невербальные формы
могут вбирать в себя множество художественных
подтекстов (смыслов), раскрывающих замысел
автора. Отсюда становится очевидным, что писа-
тель, выбирая ту или иную невербальную кине-
му из множества других вариантов, делает это
часто осознанно, под влиянием художественной
логики произведения.

Обратимся к тексту романа «Анна Карени-
на» и непосредственно к эпизоду купли-прода-
жи леса купцом Рябининым у Облонского за бес-
ценок, где прослеживается невербальное поведе-
ние купца, направленное на то, чтобы сбить и без
того низкую цену на лес. Такое намерение Ряби-
нина ненавязчиво, но очень четко фиксируется
писателем уже в самом начале встречи – в его
приветствии: «…запахнув сюртук, который и без
того держался очень хорошо, с улыбкой привет-
ствовал вошедших, протягивая Степану Аркадь-
ичу руку, как бы желая поймать что-то»; и чуть
ниже: «…Константину Дмитричу мое почтение, –
обратился он к Левину, стараясь поймать и его

руку…» [4, с. 186]. Таким образом, при помощи
невербального приветствия психологически тон-
ко вскрывается самая суть натуры купца-дельца
и его торгашеский настрой на предстоящую сдел-
ку: здоровается «как бы желая поймать…» В слу-
чае с Облонским «поймать что-то», в приветствии
же с Левиным конкретно его руку, скорее всего,
как представителя дворянского рода, поскольку
невербальный жест дополняется обращением:
«Константину Дмитричу мое почтение…», кото-
рое выказывает знак уважения и в то же время
настраивает на ответное взаимное уважение и ра-
венство. Но ответа не последовало, Левин не по-
дает руки, игнорируя приветствие, делая вид, что
вынимает вальдшнепов. Левин и Рябинин еще до
переговоров оказываются на разных сторонах
«баррикад»: дворянства и купечества. Здесь же
отметим: еще не произнесено ни слова в этой
деловой встрече, а позиции каждого героя, через
приветствие, уже обозначены:

купец пришел «ловить» выгоду (во всех смыс-
лах);

Облонский, не задумываясь, протягивает ему
в этом руку:

«– А вот и вы приехали, – сказал Степан Арка-
дьич, подавая ему руку. – Прекрасно». Как он
скажет после отъезда Рябинина Левину: «… От-
чего же не подать ему руки?»

Левин – иного мнения:
«– Оттого, что я лакею не подам руку, а лакей

во сто раз лучше» [4, с. 189].
Постепенно ситуация с приветствием, пода-

вать или не подавать руку купцу, перерастает в ро-
мане в раскрытие двух противоположных пози-
ций представителей дворянского рода. Дворянин
Облонский, ведя городской образ жизни, совер-
шенно не вникает в хозяйственные дела своих
имений (и имений жены), тем самым бездумно
распродает их, не задумываясь о будущем своих
детей. Левин, представитель деревенского (поме-
щичьего) дворянства, понимая бессмыслицу та-
ких продаж, когда подобные Рябинину почти да-
ром скупают земли, а потом втридорога пере-
продают их, не может смириться с судьбой таким
глупым образом обедняющегося дворянства.
В романе назревает вопрос о «слиянии сосло-
вий», который отражается в последующем раз-
говоре двух друзей. Беспечный Стива, как бы
в шутку, ставит в укор Левину, что он непривет-
ливо обошелся с гостем: «…Что ж ты Рябинину
не предложил поесть?
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– А, черт с ним!
– Однако как ты обходишься с ним! – сказал

Облонский. – Ты и руки ему не подал. Отчего же
не подать ему руки?

– Оттого, что я лакею не подам руку, а лакей
во сто раз лучше.

– Какой ты, однако, ретроград! А слияние со-
словий? – сказал Облонский.

– Кому приятно сливаться – на здоровье, а мне
противно.

– Ты, я вижу, решительно ретроград.
– Право, я никогда не думал, кто я. Я – Кон-

стантин Левин, больше ничего» [4, с. 189].
Хотя Стива и обвиняет Левина в ретроград-

стве, сам он в этом смысле предстает человеком
непринципиальным и легкомысленным, в данной
ситуации преследующим только «денежную вы-
году». Стива готов пожимать руки купцам не в си-
лу тех или иных прогрессивных убеждений, а про-
сто так: «Отчего же не подать ему руки?» Напом-
ним также, как в романе характеризуются либе-
ральные взгляды Облонского: «Степан Аркадьич
не избирал ни направления, ни взглядов, а эти
направления и взгляды сами приходили к нему,
точно так же, как он не выбирал формы шляпы
или сюртука, а брал те, которые носят <…> Если
и была причина, почему он предпочитал либе-
ральное направление консервативному <…> то
это произошло не оттого, чтоб он находил либе-
ральное направление более разумным, но пото-
му, что оно подходило ближе к его образу жиз-
ни…» [4, с. 13]. Позиция Константина Левина яв-
ляется более определенной и обоснованной: сто-
ит ли дворянину протягивать руку – «сливаться»
с такими, даже не купцами, а, говоря словами
Левина, «барышниками»: «…это со всех сторон
совершающееся обеднение дворянства, к кото-
рому я принадлежу, и, несмотря на слияние со-
словий, очень рад, что принадлежу. И обеднение
не вследствие роскоши – это бы ничего; прожить
по-барски – это дворянское дело, это только дво-
ряне умеют. Теперь мужики около нас скупают
земли, – мне не обидно. Барин ничего не делает,
мужик работает и вытесняет праздного челове-
ка. Так должно быть. И я очень рад мужику. Но
мне обидно смотреть на это обеднение по какой-
то, не знаю как назвать, невинности. Тут аренда-
тор-поляк купил за полцены у барыни, которая
живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдают куп-
цу в аренду за рубль десятину земли, которая сто-
ит десять рублей. Тут ты безо всякой причины

подарил этому плуту тридцать тысяч <…> У де-
тей Рябинина будут средства к жизни и образова-
нию, а у твоих, пожалуй, не будет!» [4, с. 190].

Позиция Левина, как, собственно говоря, и са-
мого Толстого, в данном вопросе ясна: дело не
в сословии, а в использовании земли по назначе-
нию: «мужик работает, поэтому не обидно», ку-
пец-делец тем и живет, что скупает, делит, распро-
дает, перепродает, сдает в аренду. Поэтому заме-
чательным, на наш взгляд, в этом разговоре явля-
ется самоопределение Левина: «…я никогда не
думал, кто я. Я – Константин Левин…», которое
раскрывает нам самоощущение Левиным самого
себя в этом мире, его убеждение, что в первую
очередь надо оставаться человеком, независимо
от окружающих людей и обстоятельств, сложив-
шихся сословий, партий и политических движений.

Это качество Левина показано уже в самом
начале романа, при знакомстве с Гриневичем, ко-
торый приветствует Левина как брата Кознышева:

«– Имею честь знать вашего брата, Сергея
Ивановича, – сказал Гриневич, подавая свою тон-
кую руку с длинными ногтями.

Левин нахмурился, холодно пожал руку и тот-
час же обратился к Облонскому. Хотя он и имел
большое уважение к своему, известному всей
России, одноутробному брату писателю, однако
он терпеть не мог, когда к нему обращались не
как Константину Левину, а как брату знаменито-
го Кознышева» [4, с. 26].

Внутренний дискомфорт героя подается че-
рез невербальный компонент – «нахмурился».
Но еще большего психологизма в сложившейся
ситуации Толстой достигает при помощи невер-
бального приветствия: помимо того, что Леви-
ну уже неприятно обращение этого человека
к себе, ему еще и приходится пожать протяну-
тую руку, которую он только что с явной непри-
язнью разглядывал: «Левин молчал, поглядывая
на незнакомые ему лица двух товарищей Облон-
ского и в особенности на руку элегантного Гри-
невича, с такими белыми тонкими пальцами,
с такими длинными желтыми, загибавшимися
в конце ногтями и такими огромными блестя-
щими запонками на рубашке, что эти руки, ви-
димо, поглощали все его внимание и не давали
ему свободы мысли» [4, с. 25].

И опять ситуация с приветствием постепенно
перерастает в ситуацию выбора: приятия или не-
приятия одного человека другим (в романе так-
же находим и другие подобные эпизоды).
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Возвращаясь к сцене продажи леса, отметим,
что неприятие Левиным Рябинина, выразившее-
ся в отсутствии приветствия, ставит купца в поло-
жение неуважаемого гостя в дворянском (кур-
сив мой. – А.Л.) доме, задает общий тон перего-
ворам в целом и, собственно, самому поведению
купца («фигура» которого здесь выдвинута на
первый план), поскольку Рябинину в происходя-
щей ситуации ничего не остается, как выразить
ответное презрение. Но делает он это в более
мягкой форме и другим способом, так как не хо-
чет терять выгоду, как бы не обращая внимание
на то, рады ему в этом доме или нет.

Остановимся на некоторых моментах речево-
го и невербального поведения героев после не-
состоявшегося приветствия: «– Изволили поте-
шаться охотой? Это какие, значит, птицы будут? –
прибавил Рябинин, презрительно глядя на вальд-
шнепов, – вкус, значит, имеют. – И он неодобри-
тельно покачал головой, как бы сильно сомнева-
ясь в том, чтоб эта овчинка стоила выделки.

– Хочешь в кабинет? – мрачно хмурясь, ска-
зал Левин по-французски Степану Аркадьичу. –
Пройдите в кабинет, вы там переговорите» [4,
с. 186–187].

Контактно-устанавливающие фразы купца
игнорируются Левиным, образуя некоторый
коммуникативный провал: не реагируя на пре-
зрительную фразу Рябинина о вальдшнепах, Ле-
вин предлагает Облонскому пройти в кабинет,
говоря это к тому же еще и по-французски (что
является знаком дворянской культуры). Рябинин
и эту фразу не оставляет без внимания:

«– Очень можно, куда угодно-с, – с презри-
тельным достоинством сказал Рябинин, как бы
желая дать почувствовать, что для других могут
быть затруднения, как и с кем обойтись, но для
него никогда и ни в чем не может быть затрудне-
ний» [4, с. 187].

И опять намеренное равнодушие Левина со-
провождается упорным «диалогом» – «борьбой»
Рябинина, как на вербальном, так и на невербаль-
ном уровнях пытающегося реабилитироваться и
сохранить свое достоинство. Причем купец не-
просто отстаивает свою сословную принадлеж-
ность, а скорее претендует на некоторое призна-
ния себя в «чужом» для него дворянском мире,
который он, исходя из своих жизненных ценнос-
тей, пока не может оценить по достоинству. На-
помним, как купец реагирует на книги в кабине-
те Левина, которые являются признаком именно

дворянской культуры: «… Он оглядел шкафы
и полки с книгами и с тем же сомнением, как
и насчет вальдшнепов, презрительно улыбнулся
и неодобрительно покачал головой, никак уже не
допуская, чтоб эта овчинка могла стоить выдел-
ки» [4, с. 187].

Атрибуты же купеческого миропонимания
показаны в «странном соединении греха и молитв»
[5, с. 231]: войдя в кабинет для переговоров, купец
первым делом отыскивает образ, «…но, найдя его,
не перекрестился…» [4, с. 187], предпочитая это
сделать в момент сделки: «Улыбка вдруг исчезла
с лица Рябинина. Ястребиное, хищное и жесткое
выражение установилось на нем <…>

«– Пожалуйте, лес мой, – проговорил он, бы-
стро перекрестившись и протягивая руку. –
Возьмите деньги, мой лес». И далее при оформ-
лении сделки использует такие слова: «…А еще
как бог даст расчеты найти. Верьте богу. Пожа-
луйте. Условьице написать…» [4, с. 188].

Подобная набожная черта купечества мельк-
нет и в эпизоде размышлений Анны перед смер-
тью: «…Но в ту же минуту она вспомнила, что ей
некому теперь говорить ничего смешного. – Да
и ничего смешного, веселого нет. Все гадко. Зво-
нят к вечерне, и купец этот как аккуратно крес-
тится! – точно боится выронить что-то. Зачем эти
церкви, этот звон и эта ложь? Только для того,
чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг дру-
га…» [4, т. 9, с. 355]. И опять как бы проводится
мысль, только уже на более глубоком уровне, что
люди очень часто пытаются соединить хорошее
с плохим, святое с греховным, а это в итоге ста-
новится невозможным, что и приводит к жизнен-
ным трагедиям.

Отметим также, что набожная манера в пове-
дении Рябинина (как представителя купечества) –
это некоторая устоявшаяся норма и неосознан-
ный/непосредственный жест прикрытия нечест-
ных дел святынями. Свое невербальное поведе-
ние, а в некоторых моментах, как мы видим, и ре-
чевое, купец не контролирует и недоосознает,
поскольку оно взрощено его культурной средой
и отражает реалии единственного для него миро-
понимания, что жизнь есть торг, а сделка при-
вычное «святое дело». В этом смысле оно ярко
контрастирует и мало совместимо с принципа-
ми дворянской культуры, за счет чего и происхо-
дит обман беспечных Облонских, для которых
«обесценившийся» в данный момент и неумест-
ный жест благородства по-прежнему имеет силу.
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На слова Левина о том, что не стоит торопиться
с продажей, Степан Аркадьич отвечает:

«– Помилуй, – с удивлением сказал Облонс-
кий, – ведь я слово дал» [4, с. 188].

Следует сказать, что негативное изображение
купеческих нравов в целом не ново, и в данном
случае Толстой скорее придерживается литера-
турной традиции, которая начала складываться
в литературе XVIII века (В.П. Колычев, О. Черняв-
ский, И.А. Крылов) и получила продолжение
в творчестве А.Н. Островского, Н.С. Лескова,
а позже А.П. Чехова и др.

Как было уже отмечено ранее, очень часто
в ситуации общения приветствие и прощание оп-
ределяют начало и конец коммуникативного
процесса, тем самым образуя этикетную пару.
В данном эпизоде финал остается открытым,
прощание опускается Толстым. Причина понят-
на: между купечеством и дворянством на дан-
ном этапе не были найдены точки соприкосно-
вения. И в данном деле-торге последнее слово
остается за купцом:

«– Ох, эти господа! – сказал он приказчику, –
один предмет» [4, с. 188].

Как мы смогли убедиться, пристальное вни-
мание к невербальным аналогам этикетных ре-
чевых жанров способно прояснить характер вза-
имоотношений между героями романа «Анна
Каренина» и – в конечном итоге – глубже понять
художественную концепцию гениального произ-
ведения, нацеленную на изображение эпохи все-
общего обособления.
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Под «поэтической космологией» пони-
  мается структура художественного
  мира, которая выстраивается в той

или иной творческой парадигме. Эта модель мира
реализуется в частных миромоделях поэтов, при-
надлежащих этой парадигме, и относится к ним
как общее к частному. Поэтому, для того чтобы
реконструировать основные онтологические па-
раметры этой модели мира, необходимо выявить
ее частные воплощения на уровне индивидуаль-
ных поэтик.

Развитую поэтическую космологию находим
в творчестве В.Маяковского. Это объясняется
тем, что в основе футуристической картины мира
лежат, как уже было давно отмечено исследова-
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телями, архаические космологические модели.
Так, Б. Гройс отмечал, что новизна футуристов –
кажущаяся, ибо под ней скрывается стремление
к мифопоэтической архаике [см.: 1]. Отсюда и про-
истекает значимость и важность космического
начала для футуристической поэзии. В футуриз-
ме создается своеобразная «архаико-современ-
ная» модель мироздания, ориентированная на
определенные мифопоэтические каноны.

Из изобилия космологических и космогони-
ческих мифологем в футуристическую мифопо-
этику вошли вполне определенные мифопоэти-
ческие конструкции. Так, прежде всего, обраща-
ет на себя внимание, что они имеют языческую
дохристианскую подоплеку. Если у символистов
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астральные образы были знаком иных, духовных
миров, то в лирике Маяковского «небо спускает-
ся на землю». Это связано, с одной стороны, с об-
щей мировоззренческой установкой поэта,
а с другой – с общей спецификой футуристичес-
кого искусства, ориентированного, в противовес
символизму, на «материализацию» духовных
сущностей. На уровне поэтики эти установки про-
являются в мотиве отелеснивания астральных об-
разов, принадлежащих к «космическому» верху.
Ср., например, появление этого мотива в раннем
стихотворении:

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов –
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги [3, с. 43–44].

У звезд здесь появляются «ноги», что, по сути,
представляет собой образ-катахрезу, метафору
с нарушенным внутренним семантическим со-
гласованием. Подобная трансформация может
объясняться несколькими факторами. Во-пер-
вых, в качестве главной мировоззренческой ус-
тановки футуризма выступает антитрадициона-
лизм, что предполагает инверсию знаков пред-
шествующей литературной традиции. Эта инвер-
сия приводит к наполнению традиционно высо-
ких образов низкой семантикой (ср., например,
название коллективного сборника футуристов
«Дохлая луна»). Однако эпатаж – всего лишь
«внешнее» объяснение. Существует еще и внут-
ренний семантический фактор, связанный с по-
добным отелесниванием мифологем, – фактор
мифа. И в самом деле, основной особенностью
любого мифологического мышления является
его материально-телесная, чувственная выра-
женность. Так, А.Ф. Лосев указывает на то, что
миф «не идеальное понятие, и также не идея и не
понятие. Это есть сама жизнь. Для мифическо-
го субъекта это есть подлинная жизнь, со всеми
ее надеждами и страхами, ожиданиями и отчая-
нием, со всей ее реальной повседневностью
и чисто личной заинтересованностью. Миф не
есть бытие идеальное, но – жизненно ощущае-
мая и творимая, вещественная реальность
и телесная, до животности телесная действи-
тельность» [2, с. 400]. Таким образом, футури-

стический эпатаж, проявляющийся в «дискре-
дитации» традиционно высоких астральных об-
разов, имеет под собой мифологическую подо-
плеку. На это указывает, кстати, придание каче-
ства телесности другим образам уже в позднем
творчестве Маяковского.

Астральные образы у раннего Маяковского
могут не только отелесниваться, но также и ове-
ществляться, что, впрочем, тоже указывает на
смену оценочных ориентиров. Вот, например, как
у Маяковского в том же стихотворении предстает
заря – образ, обладающий высокой аксиологи-
ческой значимостью для символистов:

За гам
и жуть
взглянуть
отрадно глазу:
раба
крестов
страдающе-спокойно-безразличных,
гроба
домов
публичных
восток бросал в одну пылающую вазу. (С. 44)

Здесь мы подходим к очень важной систем-
но-семантической связи, являющейся устойчи-
вой для ранней лирики Маяковского: астральные
образы в его ранней поэзии практически всегда
связаны с хронотопом города. И поскольку го-
род – это «многоголовое чудовище», представ-
ляющее собой уменьшенную модель мира, по-
стольку и астральные образы, входя в смысло-
вые корреляции с городскими реалиями, прини-
мают на себя отрицательный аксиологический
груз. В данном случае образ зари связывается
с «гробами публичных домов». Поэтому «огонь
зари» – это не отстраненно мистический образ
символистов, но, скорее, инфернальный образ,
указывающий на дисгармонично устроенное
мироздание – мироздание города.

Примечательно, что в лирике символистов
небесные образы также были связаны с топосом
города, но эта связь осуществлялась по принци-
пу контраста. У Маяковского же астральная се-
мантика, напротив, сополагается с урбанистичес-
ким комплексом в его негативном проявлении.
Небо в городском топосе десакрализуется и со-
относится даже с кабацкими мотивами (опять же,
отметим, что в лирике, например, Блока эта связь
тоже присутствовала, но там она получала иное
аксиологическое содержание). Ср., например,
в стихотворении «Вывескам»:
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Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки! (С. 46)

Ресторанная тематика в соотнесении с астраль-
ными образами здесь вовсе не случайна. Мотив
еды, поглощения – это мотив, связанный с сугубо
материалистическим началом бытия. И здесь Ма-
яковский контрапунктно сополагает два плана:
низкий земной и высокий небесный. В результате
этого соположения возникают необычные ориги-
нальные метафоры, которые концептуализируют
космологическую сферу астрального. Ср., напри-
мер, в этом же стихотворении:

А если веселостью песьей
закружат созвездия «Маги» –
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги. (С. 46)

Наряду с материально-физиологической се-
мантикой астральные образы в их соположении
с городским пространством связываются с мо-
тивом агрессии и разрушения физической цело-
стности. Город, как чудовищный организм, рас-
падается и умирает, причем иногда эти эсхатоло-
гические мотивы связываются с астральными
образами, которые тоже наделяются функцией
агрессии:

Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи… (С. 47)

Принцип соположения урбанистического
и астрального рядов реализуется в стихотворении
«Несколько слов о моей жене». В результате это-
го семантического соотнесения рождается целый
ряд своеобычных метафор, причем в астральной
метафорике в качестве второго плана выступает
план урбанистический.

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна –
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражом,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками. (С. 47)

Здесь происходит такой же семантический
перенос: «толпа созвездий пестрополосая» со-
относится с экипажем и «автомобильным гара-

жом», а Млечный Путь оказывается украшенным
«мишурными блестками». У Маяковского город –
это пространство вещей, а не людей. При этом
вещи настроены агрессивно по отношению к че-
ловеку. Поэтому астральные образы, включаясь
в городской топос, тоже как бы овеществляются.

Однако центральным метафорическим срав-
нением оказывается эпатажное сравнение луны
с женой. Возможно, что мировоззренческой по-
доплекой такого соотнесения «луна – жена» ста-
новится «комплекс гигантизма» лирического ге-
роя (ср., например, в другом стихотворении:
«Земля! / Дай исцелую твою лысеющую голо-
ву…», с. 49). Однако следует сделать еще одно
важное замечание, касающееся непосредствен-
но образа луны. И.П.Смирнов, предприняв ми-
фопоэтическую попытку прочтения стихотворе-
ния «Вот так я сделался собакой», отметил, что в
качестве архетипического здесь предстает мотив
оборотничества [см.: 4]. Отметим, что луна здесь
является своеобразным индексальным знаком
этого мотива. Ср.:

Ну, это совершенно невыносимо!
Весь как есть искусан злобой.
Злюсь не так, как могли бы вы:
как собака лицо луны гололобой –
взял бы
и все обвыл. (С. 66)

Возможно, что такую же скрытую индексаль-
ную функцию лунная символика выполняет и в сти-
хотворении «Несколько слов о моей жене». Здесь
луна является знаком архетипического женского
начала. Это значение, естественно, появляется
в подтексте, что связано с его мифологической
семантикой. С учетом этих подтекстовых мифо-
поэтических значений в цикле возникает интерес-
ный мифологический сюжет.

Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Сжалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется доро-

гою дольней.
Это душа моя
клочьями порванной тучи
в выжженном небе
на ржавом кресте колокольни!» (С. 49)

Таким образом, семантическая особенность
астральных образов в лирике Маяковского, свя-
занных с космическим верхом, заключается в том,
что они большей частью служат материалом для
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разнообразных метафор – в этом и состоит их
главная функция в раннем творчестве поэта. Го-
воря иначе, они не выступают как самоценные
образы, а служат своеобразными пейзажными
«метами» урбанистического топоса. Другая фун-
кция астральных образов в лирике Маяковского,
собственно онтологическая, репрезентирована
в гораздо меньшей степени.
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Современное литературоведение прояв-
 ляет большой интерес к проблеме диа-
 лога культур. В этом отношении твор-

чество М.А. Булгакова репрезентативно, посколь-
ку тесная связь с русской классической литерату-
рой XIX века является одной из особенностей его
поэтики.

Для булгаковедов давно решённым стал ответ
на вопрос, почему писатель в своём творчестве
обращался к Гоголю. Сам Булгаков в письмах
неоднократно называет его своим учителем. По
словам биографа писателя – П.С. Попова, «девя-
ти лет Булгаков зачитывался Гоголем» [13, с. 535].
А в середине двадцатых годов автор «Мастера
и Маргариты» скажет: «Из писателей предпочи-
таю Гоголя, с моей точки зрения, никто не может
с ним сравняться» [14, с. 360]. Булгакова волнова-
ли как различные стороны гоголевского насле-
дия, так и личность великого предшественника.
Его объединяла с Гоголем та поразительная на-
блюдательность, которая слишком часто пересту-
пала грани реалистической прозы. И тогда живой
быт со всем чёрточками подмеченного превра-
щался в фантасмагорию. Недаром В. А. Каверин
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подметил, что у Булгакова в любую минуту мо-
жет возникнуть гоголевский «Нос» [7, с. 88]. Но
самосознание Михаила Афанасьевича – самосоз-
нание не ученика, а наследника, продолжателя
традиций, которые своеобразно преломились
и в творчестве Булгакова в целом, и в «Мастере
и Маргарите» в частности.

Если говорить о последнем романе Булгако-
ва, то, как верно отметила М.Г. Васильева, «тра-
диции Гоголя в романе «Мастер и Маргарита»
охватывают все смысловые уровни художествен-
ного текста» [3, с. 13]. В рамках данной работы
мы рассмотрим, как гоголевское «присутствие»
отразилось в демонических образах и мотивах
романа Михаила Булгакова.

Демонологическая линия в романе наиболее
тесную связь обнаруживает с «Вечерами на ху-
торе близ Диканьки». Весь сонм упырей, ведьм,
русалок, чёрных котов, появляющихся на страни-
цах булгаковского романа, не раз встречался нам
в гоголевских повестях. Вспомним сцену из ро-
мана Булгакова, когда Маргарите в лунную майс-
кую ночь оказывают торжественный приём «про-
зрачные русалки», «нагие ведьмы» [2, с. 609]. Этот
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эпизод вызывает у нас несомненные ассоциации
с повестью Гоголя «Майская ночь, или Утоплен-
ница». Примечательно, что и сам образ Марга-
риты-ведьмы – это не присущий русскому фоль-
клору облик древней горбатой старухи, а образ
красивой молодой женщины, подобный той, ка-
кую создал Гоголь в «Майской ночи».

В «Мастере и Маргарите» затёртые метафо-
ры, связанные с упоминанием «нечистой» силы,
по-гоголевски реализуются и обыгрываются.
Словно отдавая дань Гоголю, «бюрократическая»
просьба «черти меня б взяли» [2, с. 557] немед-
ленно удовлетворяется, и от «просителя» остаёт-
ся пустой костюм. Но если в повестях Гоголя нам
непонятно, кто стоит за подобными проделками
(например, в «Майской ночи»: «А что б ты пода-
вился этими галушками! – подумала голодная
тёща, как вдруг тот поперхнулся и упал» [4, с. 123]),
то Булгаков не скрывает, что именно демоничес-
кие силы реализуют метафоры.

В гоголевских традициях выполнены мастером
Булгаковым сатирические главы романа, рисую-
щие московские похождения свиты Воланда, кото-
рые напоминают нам о злокозненности «нечис-
той» силы в «Вечерах…». Но гоголевский чёрт из
повести «Ночь перед Рождеством» совершает злые
пакости, руководствуясь, в основном, личными
мотивами (мстит кузнецу Вакуле), а проделки Ко-
ровьева, Азазелло, Бегемота, вследствие причаст-
ности последних к ведомству Воланда, представ-
ляют собой россыпь зла наказующего.

Интересен и тот факт, что чёрт в повести «Ночь
перед Рождеством» крадёт месяц, который, по
словам К. Кедрова, «в сознании верующих оли-
цетворяет собой Христа» [8, с. 13]. И таким обра-
зом, чёрт на некоторое время лишает людей бо-
жественного света. Эта деталь подчёркивает
мысль Мережковского о том, что «в религиоз-
ном понимании Гоголя чёрт есть мистическая
сущность,… в которой сосредоточились отрица-
ние Бога, вечное зло» [10, с. 213]. Следовательно,
демонические силы в повестях Гоголя есть оли-
цетворение абсолютного зла, что во многом оп-
ределено природой фольклорных народных пред-
ставлений, а также их романтической трактовкой.

Зло у Булгакова неразрывно связано с Доб-
ром, возможно, поэтому Воланд так хорошо чув-
ствует себя в лунном свете. А для того, чтобы
вершить правосудие, лунный свет даже необхо-
дим, так как именно в этом божественном свете
явственнее обнажаются пороки и добродетели

людей. Нужно заметить, что «Мастер и Маргари-
та» в соответствии с рамками и законами рома-
на-мифа не даёт однозначных интерпретаций:
луна в произведении выступает как амбивалент-
ный символ. Анализируя роман Булгакова, И. Бе-
лобровцева и С. Кульюс пришли к следующему
выводу: «…Наделённость ночного светила осо-
быми функциями свидетельствует о склонности
Булгакова к созданию собственной лунной ми-
фологии» [1, с. 37]. Лунный свет является локусом
Иешуа и в то же время многими нитями ведёт
к Воланду. В целом же Воланд олицетворяет не
столько мрак, сколько тень, недаром Левий назы-
вает его «повелителем теней» [2, с. 715]. А тень,
хотя и находится ближе к мраку, чем к свету, но всё
же предполагает в себе наличие последнего.

Таким образом, мы обнаруживаем на стра-
ницах булгаковского романа своеобразную по-
лемику с гоголевской трактовкой зла и демони-
ческих сил. Однако это «пре-одоление» не исклю-
чает перекличек «Мастера и Маргариты» с гого-
левскими традициями.

Мотив дьявольских денег как испытания лю-
дей, лежащий в основе повести «Вечер накануне
Ивана Купала», продолжает в своём произведе-
нии и Булгаков. «Из-под купола, ныряя между
трапециями, начали падать в зал белые бумаж-
ки… Зрители стали их ловить. Поднимались сот-
ни рук, зрители сквозь бумажки смотрели на ос-
вещённую сцену и видели самые верные и пра-
ведные водяные знаки» [2, с. 493]. Так же как и Пет-
ро в гоголевской повести, зрители Варьете не ус-
тояли перед искушением, и потому наказание
неизбежно. Муки Петра объясняются «божьей
напастью» [4, с. 105] за совершённые грехи. А на-
казание жадных до денег зрителей Варьете – дело
рук Дьявола. И это естественно: ведомство Спра-
ведливости воздаёт каждому по заслугам.

Вопрос о немецкой национальности Воланда
во многих исследовательских работах трактуется
как очередное указание на «мефистофельские»
истоки булгаковского Сатаны. Но тема «немец-
кости» чёрта развивалась ещё Гоголем. Так,
в «Пропавшей грамоте» мы встречаем следую-
щее выражение: «черти на немецких ножках уви-
вались около ведьм» [4, с. 144], а в «Ночи перед
Рождеством» автор пишет: «Немцем называют
у нас всякого, кто только из чужой земли» [4,
с. 154]. Следовательно, в понимании Гоголя чёрт-
немец – это своего рода маргинал, выходец из
иного, ирреального мира. Причём эти резиден-
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ты Зла не могут перейти через определённую
межевую полосу, границу Божественного цент-
ра. Святое знамение, «чур» их останавливает, не-
даром Вакула творит святой крест над чёртом, что-
бы подчинить его себе, а казак из повести «Про-
павшая грамота» осеняет крестом карты. Немцем
называет себя и Воланд в романе Булгакова, кото-
рый одновременно указывает на связь своего пер-
сонажа с творчеством как Гёте, так и Гоголя.

Сюжетная линия Воланда в романе «Мастер
и Маргарита» генетически восходит и к гоголевс-
кому «Вию».

В мире Воланда и Иешуа так же, как в ночном
мире мифологического Хаоса, частью которого
является Вий, нет места временному и конечно-
му. Это духовный мир без границ и рубежей, в ко-
тором жизнь и смерть слиты воедино. Здесь кра-
сота – абсолютная красота и уродство – абсо-
лютное уродство. Так же как и гоголевская ведь-
ма, которая предстаёт перед Хомой Брутом то как
«красавица, когда-либо бывшая на земле» [5,
с. 167], то в виде уродливого позеленевшего тру-
па, Гелла на страницах булгаковского романа то
шокирует буфетчика Сокова своим видом и бе-
зукоризненной фигурой, то пугает фининспек-
тора Римского «пятнами тления на груди»
и «трупной зеленью на руках» [2, с. 527]. В своём
уродстве обе ведьмы (и у Гоголя, и у Булгакова)
абсолютны, всё безобразное и страшное сочета-
ется в их облике, отсюда синий или позеленев-
ший цвет кожи, трупные пятна. Как и ведьма-пан-
ночка, пытающаяся прорваться сквозь магичес-
кий круг и погубить Хому Брута, Гелла рвётся
в кабинет финдиректора. И обеих ведьм останав-
ливает крик петуха, который, по народным пове-
рьям, разгоняет всякую нечисть.

Страшная тайна иного мира в облике ведьмы
приходит к Хоме. А булгаковская Маргарита по
своей воле становится ведьмой, существом, сто-
ящим на грани двух миров.

Полёт Маргариты, как и полёт Хомы, – это
духовное парение, освобождение духа. В такие
минуты откровения проявляет себя музыка Хао-
са. Бесовская, желанная и страшная музыка ов-
ладевает сердцем Хомы во время его фантасти-
ческого полёта, она «звенит, и вьётся, и подступа-
ет, и вонзается в душу какою-то нестерпимою
трелью» [5, с. 156]. Музыка вальса, быть может,
одного из тех, что будет слушать Маргарита вме-
сте с Мастером в мире неземном, сопровождает
и полёт булгаковской героини. «Взмахнув ею

(щёткой. – Т.М.), она вылетела в окно. И вальс над
садом ударил сильнее… Вылетела в переулок.
И вслед ей полетел совершенно обезумевший
вальс» [2, с. 597].

Ещё один мотив, мотив страха-тоски, которо-
му Гоголь придавал большое значение, проходит
через весь роман Булгакова. У обоих авторов это
не страх-боязнь (страх в обыденном, обывательс-
ком смысле), а страх-тоска (мистический страх) –
безотчётное и неопределённое чувство тревоги,
беспокойства. Хома страшится, предчувствуя
Вия. В романе Булгакова страх-тоску испытыва-
ют почти все герои, соприкасающиеся с миром
Воланда.

«Воланд… без улыбки уставился на Мастера.
Но тот неизвестно отчего впал в тоску и беспо-
койство… Маргарита прижалась к нему и сама
начала бормотать в тоске и слезах» [2, с. 648]. Лишь
после укола тоска покидает Ивана Бездомного.
Страх-тоску испытывает даже знаменитый Тузбу-
бен. «Лишь только пёс вбежал в кабинет финди-
ректора, он зарычал, оскалив чудовищные желто-
ватые клыки, затем лёг на брюхо, и с каким-то вы-
ражением тоски и в то же время ярости в глазах
пополз к разбитому окну. Преодолев свой страх,
он вдруг вскочил на подоконник и, задрав острую
морду вверх, дико и злобно завыл» [2, с. 552].

В вечерних сумерках усталому прокуратору
мерещится, что кто-то сидит в кресле, и почти
сразу на него находит тоска. И мы понимаем, что
Пилату не померещилось, и Некто, чьё присут-
ствие вызывает страх-тоску, действительно сидел
в кресле прокуратора Иудеи.

Иррациональные и безотчётные проявления
тоски – это предчувствие Воланда, иного бытия,
соседствующего с реальным миром и порой на-
поминающего о себе. Предчувствия эти перекли-
каются с роковыми знаками в судьбе Хомы, по-
степенно нарастающими с приближением тра-
гической развязки.

В романе «Мастер и Маргарита» есть персо-
наж, подобный образу гоголевского Вия. Это
Абадонна (еврейск. – «губитель»), демон смер-
ти, обладающий смертоносным взглядом. Но если
взгляд Вия скрыт под огромным веками или рес-
ницами (в переводе с украинского языка слово
вiя означает «ресница» [11, с. 235], то Абадонна
прячет его за тёмными очками.

«– Абадонна, – негромко позвал Воланд, и тут
же из стены появилась фигура какого-то худого
человека в тёмных очках. Эти очки почему-то
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произвели на Маргариту такое сильное впечат-
ление, что, тихонько вскрикнув, она уткнулась
лицом в ногу Воланда» [2, с. 621].

Заметим, что философ Хома Брут погибает вов-
се не от взгляда Вия, а от собственного взгляда на
него, дерзнув принять вызов всесильного врага.
Взглянув в глаза смерти, он не выдерживает испы-
тания. А доносчик и шпион барон Майгель погиба-
ет тотчас же, стоит лишь Абадонне снять очки. И не-
важно, встретились ли герои глазами. Взгляд ангела
бездны смертоносен в любом случае.

Если сравнивать самого Воланда с Вием, то
булгаковский Сатана в отличие от героя гоголев-
ской повести обретает в романе зримые черты.
Но когда в конце повествования Воланд предста-
ёт в своём истинном обличье, становится трудно
ответить на вопрос – каков же он настоящий?
Воланд сохраняет свою тайну, как и Вий, который
остался для нас комплексом предчувствий.

Анализируя роман Булгакова, М.Г. Василье-
ва пришла к выводу, что «на нравственном уров-
не романа гоголевские традиции связаны с те-
мой продажи души дьяволу», соединяющей
«Мёртвые души», «Портрет» и «Мастера и Мар-
гариту» [3, с. 13]. Добавим, что с повестью «Пор-
трет» связывает «Мастера и Маргариту» также
мотив безумия людей, прикоснувшихся к миру
дьявольских сил. Приступы безумия посещают
всех, кто покупал портрет демонического ростов-
щика. В романе Булгакова от умопомешательства
страдают не только отдельные люди, но и целые
организации, соприкоснувшиеся с инферналь-
ным миром в образе Коровьева, Азазелло, Беге-
мота. Сумасшествие, как отмечают Г. Лесскис
и К. Атарова, является одной из сквозных тем ро-
мана. «Почти все персонажи романа в тот или
иной момент чувствуют себя на грани безумия,
или их принимают за сумасшедших» [9, с. 386].

Мольер в «Тартюфе» писал: «Коль бог решил
нас наказать, он нас лишает разума» [12, с.19].
Именно небесной карой объясняет художник,
нарисовавший дьявольского ростовщика, несча-
стья, случившиеся с ним. А безумие конферан-
сье Бенгальского, поэта Бездомного, управдома
Босого, служащих Зрелищной комиссии – это
дело рук Дьявола, вершащего Справедливость.

Нельзя не заметить определённого портрет-
ного сходства Воланда и демонического ростов-
щика. У гоголевского персонажа «непомерно
высокая фигура», «горячий бронзовый цвет
лица», «страшные глаза» [6, с. 101]. Воланд также

«высокого (почти громадного) росту» [2, с. 387],
а «кожу на лице как будто навеки сжёг загар» [2,
с. 615]. Сходство такой портретной характеристи-
ки, как цвет лица, может быть объяснено обра-
щением авторов к одному и тому же народному
поверью о том, что при падении в ад дьявол об-
жёг себе лицо и навеки остался темнолицым. (Ср.:
народная пословица «темнолик яко диавол».)

Таким образом, влияние традиций Н.В. Гоголя
на демонологическую линию романа «Мастер
и Маргарита» очень сильно, что обусловливается
интересом Булгакова к личности и творчеству Го-
голя. Мы обнаружили и переклички образов
(Вий – Абадонна, ростовщик – Воланд, чёрные
коты, ведьмы, русалки), и переклички мотивов
(мотив дьявольских денег, мотив полёта как духов-
ного освобождения, мотив безумия людей, сопри-
коснувшихся с ирреальным миром, мотив страха-
тоски и т.д.). Особенно сильно влияние Гоголя в са-
тирических главах «Мастера и Маргариты», изоб-
ражающих похождения свиты Воланда. Продол-
жая традиции великого предшественника, которо-
го, по словам П.С.Попова, Булгаков «неизменно
ставил себе за образец» [13, с. 541], автор «Масте-
ра и Маргариты» преодолевает романтические
взгляды Гоголя на Дьявола как на вечное и абсо-
лютное Зло, отрицающее Бога. Булгаков создаёт
образ Князя Тьмы, чьё предназначение в мире –
вершить Справедливость. Его «дух зла и повели-
тель теней» [2, с. 715] неразрывно и органически
связан с Иешуа, творящим Милосердие.
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Паустовский в книге о психологии ис-
 кусства «Золотая роза» дает замеча-
 тельную оценку М.М. Пришвину –

человеку и художнику: «Если бы природа могла
чувствовать благодарность к человеку за то, что
он проник в ее жизнь и воспел ее, то, прежде
всего, эта благодарность выпала бы на долю Ми-
хаила Пришвина. …Жизнь Пришвина – пример
того, как человек отрешился от всего наносно-
го, навязанного ему средой, и начал жить только
по “велению сердца”. В таком образе жизни зак-
лючается здравый смысл. Человек, живущий “по
сердцу”, в согласии со своим внутренним ми-
ром, – всегда созидатель, обогатитель и худож-
ник» [2, с. 206].

Однако вплоть до 1960-х годов творчество пи-
сателя не находило широкого признания ни у чи-
тателей, ни у критиков, ни у собратьев по перу.
Правда, М. Горький сразу после прочтения пер-
вых книг Пришвина прозрел в нем даровитого
художника, писателя-философа, создателя новой
концепции мира. Он поставил автора «В краю
непуганых птиц» и «Черного араба» на заметное
место в советской литературе.
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В статье анализируются пути художественно-философского осмысления М. Пришвиным проблемы взаи-
мообусловленности человеческого существования и жизни природы, необходимости слияния «линии личной
жизни» с всеобщим «мы», с природой, мирозданием. Акцентируется внимание на произведениях автора, во-
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В начале 60-х годов появляются исследования,
в которых творчество художника рассматривалось
в контексте философской традиции русской лите-
ратуры. «Все творчество Пришвина, – писала ав-
тор первой монографии о нем Т.Ю. Хмельницкая,
– насквозь философично. Он никогда не ограни-
чивается изображением увиденного. Он всегда
философски осмысливает изображаемое. Это не
абстрактная, умозрительная философия, а всегда
очень внутренняя, со всей психологической непов-
торимостью его писательской индивидуальнос-
ти» [9, с. 87]. Вслед за Хмельницкой А.Н. Хайлов
утверждал, что Пришвин – это «писатель-фило-
соф, углубленный в свои неповторимые раздумья
о свободе и необходимости, личности и обществе,
человеке и природе» [7, с. 5]. На своеобразие фи-
лософского таланта Пришвина указывала Г.П. Тре-
филова: «Каждое произведение писателя, как бы
мало или велико оно ни было, всегда проникнуто
пришвинской философией природы, а каждое яв-
ление природного мира впоследствии уже без уси-
лия, “по инерции мастерства”, по законам выра-
ботанного индивидуального стиля осмысляется
эстетически и гуманистически» [6, с. 296].
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О своей склонности к философскому повество-
ванию говорил не раз и сам Пришвин. Так, в днев-
никовой книге «Глаза земли» он сообщал, что по-
степенно доходит до философских корней чувства
природы. В 1930-е годы писатель заявлял, что в его
творчестве «самый большой вывод, самый боль-
шой образ – это мир как целое и смысл всех ве-
щей в отношении к этому целому» [3, с. 14].

Взглядом художника-философа М. Пришвин
способен угадать и в капле росы, и в паутинке,
и обыкновенном цветке весь мир, сложный и в то
же время хрупкий. Однако такого рода обобще-
ния вовсе не исключают пристального внимания
автора к отдельным предметам, его зоркости
и наблюдательности. Писатель с фотографичес-
кой точностью воспроизводит мельчайшие под-
робности жизни природы. Секрет пришвинского
обаяния и заключается в той зоркости, которая
позволяла писателю открывать интересное в каж-
дой малости, в обычном видеть глубокое содер-
жание. Эту зоркость Пришвин «сделал филосо-
фией своего писательского дела – постигать в ма-
лом всю огромность и красоту мира» [8, с. 5].

Постижение общего у Пришвина идет через
постижение личного, индивидуального. Каждо-
му человеку и каждому природному существу
присущи неповторимость, выразительность
и оригинальность. В предвоенном дневнике пи-
сателя сохранилась запись: «Теперь я убедился,
что моя природа мало имеет общего с той при-
родой, которая находится в руках биологов. Они
учат, что если вы узнали воробья, так значит, и всех
воробьев. А я, что все воробьи разные и каждый
из вас может открыть своего воробья. Моя наука
есть наука родственного внимания своеобразию
каждого существа (выделено мною. – А.М.). Эта
наука привела меня к искусству слова…» [4,
с. 347]. Об отдельном существовании «мельчай-
шей сущности» М. Пришвин замечательно ска-
зал в детском рассказе «Лесной хозяин»: «Насту-
пила такая тишина, было такое напряжение в ожи-
дании первых капель, что, казалось, каждый лис-
тик, каждая хвоинка силилась быть первой и пой-
мать первую каплю дождя. И так стало в лесу,
будто каждая мельчайшая сущность получила
свое собственное, отдельное выражение» [4, т. 3,
с. 235]. Но достоверность у Пришвина не само-
цель. Точные описания природы попадают на
страницы его прозы только в том случае, если
рождают в художнике «движение души и мысли
как слитое воедино, как сплав, как акт искусст-

ва» [5, с. 11] или, говоря языком самого Пришви-
на, «сердечную мысль».

Таким образом, органическое слияние фило-
софичности и лиризма, прозы и поэзии, научно-
го знания и вымысла становится стилевой доми-
нантой произведений Михаила Пришвина, харак-
терной как для взрослых, так и для детских произ-
ведений писателя. Более того, Пришвин никогда
не делил свое творчество на «взрослое» и «детс-
кое». В его дневниковой записи 23 декабря
1937 года отмечено: «Над чем я сейчас работаю
в детской литературе? Я всегда работаю над од-
ной темой, в которой детская и взрослая литера-
тура сливаются в единое целое… Та единая тема,
над которой я работаю, это дитя, которое я сохра-
няю в себе, мальчик» [4, т. 8, с. 333]. А еще раньше
Пришвин указывал, что писатель, создавая детс-
кий рассказ, «должен не склоняться к маленьким
детям, а их поднимать, узнавая их потребности
через своего личного ребенка, в существе кото-
рого и заключается то, что называется талан-
том» [4, т. 8, с. 286–287]. Спустя десять лет писа-
тель продолжает эту мысль: «Пришло в голову
собрать хрестоматию поэзии и прозы в отноше-
нии детей по тому принципу, что каждый вели-
кий поэт вершиной своего творчества соприка-
сается с душевным миром детей, что так, навер-
но, создавался и фольклор: народный поэт не
показывал лица своего, вершиной своего твор-
чества соприкасался с вершинами народного
духа» [4, т. 8, с. 471]. Поэтому маленькие герои
Пришвина необычны: мыслями и возрастом
души они взрослые. Их заботит то, что и повидав-
ших жизнь людей: как перевести малое личное
в большое общее, то есть примирить линию лич-
ного существования с долгом и необходимостью.

Примечательно, что маленькие рассказы по-
здних лет, объединенные Пришвиным в циклы «Ли-
сичкин хлеб», «О чем шепчутся раки», «В краю
дедушки Мазая», «Дедушкин валенок», которые
можно считать подлинно детскими, имели успех не
только у детского, но и у взрослого читателя. Автор
объяснял их удачу так: «Из-за того я их и пишу, что
они пишутся скоро, и, пока пишешь, не успеешь
надумать что-нибудь лишнего и неверного. Они
чисты, как дети, и их читают и дети, и взрослые, со-
хранившие в себе свое личное дитя» [3, с. 14].

М. Пришвину и как человеку, и как писателю
удалось сохранить в себе дитя, а отсюда и его об-
ладание великим даром – способностью к поэти-
ческому восприятию жизни как сказки, чуда, не-
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прерывного обновления. «Детским» писатель
остается и во взрослых произведениях, где обяза-
тельно присутствует элемент игры, удивления,
неожиданного узнавания.

Это радостное мироприятие в незатейливой
форме выражено в рассказе «Золотой луг». Ма-
ленький герой, наблюдая за одуванчиками, кото-
рые меняют цвет с золотого на зеленый, откры-
вает их тайну. Причудливая картина смены кра-
сок луга, так заворожившая когда-то рассказчи-
ка, – это жизнь одуванчиков в том ритме, кото-
рый прилажен к ритму всей природы: к вечеру
одуванчики сжимают свои лепестки и луг стано-
вится зеленым; утром, когда всходит солнце, ле-
пестки раскрываются и луг превращается в золо-
той. Автор оживляет этот неприглядный, на пер-
вый взгляд, цветок, называя его лепестки ладоня-
ми. Он становится для детей одним из «самых
интересных цветов», потому что «спать одуван-
чики ложились вместе с детьми» и вместе с ними
вставали. Смысл рассказа не только в том, что
в самом обыкновенном таится необычное, ска-
зочное и нужно лишь суметь рассмотреть это,
но и в том, что и одуванчик, и человек включены
в единую цепь мироздания. Тут происходит слия-
ние природной и человеческой жизни, заявляет
о себе все та же наука «родственного внимания
своеобразию каждого существа».

Сопричастность тайне жизни испытывает и ма-
ленькая героиня рассказа «Лисичкин хлеб». Ав-
тор-рассказчик приносит из леса Зиночке богатые
дары: и разные грибы и ягоды, и ароматный комо-
чек сосновой смолы, и листики и корешки чудес-
ных трав. Она удивляется этому богатству приро-
ды, но ничто ее так не восхищает, как «лисичкин
хлеб». Кусок черного хлеба, который охотник за-
был съесть в лесу и принес назад, становится для
девочки чем-то сказочным, сокровенным. Вкушая
его (а Зиночка, «капуля такая, часто и белый-то
хлеб не брала») [4, т. 4, с. 376], девочка приобщает-
ся к скрытому пока от нее во всей своей удиви-
тельной полноте миру природы. Это своеобраз-
ный акт причащения к тайне бытия, когда человек
начинает чувствовать свою сопричастность все-
му живому, когда человек и природа проникают
друг в друга и сливаются воедино. И сказка стано-
вится реальностью, самой жизнью.

М. Пришвин творил в своем воображении
особый мир, верил в его реальность и жил в нем.
Всякое незначительное явление, на котором пи-
сатель заострял внимание, принимало в его со-

знании особую окраску, он видел в нем особый
смысл. Жизнь и творчество сливались воедино.
К.Н. Давыдов, русский ученый-эмигрант, долгие
годы близко знавший Пришвина, обращал вни-
мание в своих воспоминаниях на эту оригиналь-
ную сторону жизни и творчества писателя. Так,
в шуточном рассказе Давыдова о раненой обе-
зьяне, которая долго смотрела на человека про-
щающим взором и потом крепко пожала ему
руку, Пришвин почувствовал «глубокую правду»
и «всей душой» ее переживал.

Нежелание мириться с прозой жизни, житей-
ской действительностью вызывало в нем веру
в волшебство, сказку. Он искренне верил в фан-
тастическую историю о девке Матрешке и лешем,
который ее «подковал подковами», записанную
когда-то Пришвиным и пересказанную в Геогра-
фическом обществе во время доклада об этног-
рафических исследованиях Заволжья.

Услышанная Пришвиным где-то в Сибири бай-
ка про медведя, который, спасаясь от волков, за-
бежал в избу сторожа, оформилась под пером
писателя в рассказ «Белый ожерелок». Хозяин
пришел на помощь испуганному зверю, а когда
они дружно отбились от волков, сторож оставил
медведя зимовать в избе. Автор-рассказчик
скромно признается, что не поверил в эту исто-
рию, но в то же время, намекая на якобы имев-
шую место публикацию этого случая в сибирс-
ком журнале, допускает и ее реальность.

Нетрудно предположить, что подобное отно-
шение Пришвина к действительности вызвано
«длительным переживанием детства». Но «худо-
жественный инфантилизм» [1] писателя оказы-
вается вполне естественным и творчески плодо-
творным: он видит в природе не только неповто-
римое, открывает новое, но и, как ребенок, спо-
собен принять кажущееся, иллюзорное за дей-
ствительное. А отсюда и удивительная изобрази-
тельность Пришвина в описании природы, жи-
вотного мира, сочетающая в себе подлинные зна-
ния ученого-натуралиста, профессионального
охотника и высокую поэзию.

Писатель очеловечивает природу, наделяя
многих своих четвероногих и крылатых героев
речью, называя человеческими именами, обра-
щаясь к ним, как к людям. В рассказе «Ребята
и утята» автор приучает детей к разумному и ду-
шевному отношению к животным. Он желает
утятам добра и благополучия, «счастливого
пути», сравнивая их путь с будущим жизненным
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путем ребят. И ребята, осознав свою ошибку, вто-
рят ему: «До свиданья, утята!». В «Луговке» клю-
чевыми становятся слова жены рассказчика, об-
ращенные к чибисятам: «Да ведь это наши». «Сво-
им» становится автору-рассказчику еж, который
«приладился» жить у него в квартире (рассказ
«Еж»). Утенка, проложившего путь для других,
дети ласково называют Изобретатель (рассказ
«Изобретатель»). Обманутых тетеревов (они ожи-
дали выстрелов, а получают спасение) охотник
снисходительно называет «граждане» (рассказ
«Ярик»). Примеры можно множить, но уже дос-
таточно ясно, что желание Пришвина приручить
животных, сделать их «нашими» – это следствие
того же родственного отношения писателя к миру.

Однако в очеловечивании природы Пришви-
ным нет намека на некое подобие животного и че-
ловеческого мира. Во-первых, разговаривая, зве-
ри остаются зверями, да и обходятся они часто
средствами своего языка, говорят от себя. Когда
же за них говорит автор, он лишь «интерпретиру-
ет» их собственный язык. Во-вторых, Пришвин
постоянно подчеркивает, что природа имеет свое
бытие (примечательны в этом отношении слова
из рассказа «Ночевки зайца»: «Это мы ночуем,
а зайцы днюют»). И в этом инобытии природа не
осознает себя, не ведает добра и зла, сомнений
и страстей. Очеловечивание природы – это худо-
жественная метафора необходимого влияния на
нее человека, чтобы придать ей красоту и смысл.
Это очеловечивание самого человека: чем боль-
ше человек осознает природу, тем больше стано-
вится человеком.

Мысль о первенствующей роли человека
в природе выражена во многих произведениях
Пришвина о животных («Первая стойка», «Ярик»,
«Сват», «Ужасная встреча» и др.). Человек вно-
сит «культуру» в мир природы и становится со-
творцом жизни, и это требует от него не только
проявления морали (он не должен оказываться
во власти животных инстинктов, забывая в себе
человека), но и высшей целесообразности, зак-
лючающейся не в поверхностном любовании ею,
а в рачительном, хозяйском отношении к ней.

Но чтобы стать участником сотворчества жиз-
ни, настоящим хозяином природы, соприкоснуть-
ся с тайнами ее бытия, необходимы интуиция,
внутреннее чутье, способность сердца и души
к слиянию с ней в едином ритме. Так, в «Лесном
хозяине» Пришвин иронизирует над мальчиком,
возомнившим себя хозяином леса, но поступаю-

щим отнюдь не по-хозяйски. В финале рассказа
в наступившей ничем не нарушаемой прелести
и гармонии природы незримо является героям,
укрывшимся под елкой от теплого дождя, «на-
стоящий хозяин лесов» и «каждому отдельно
шептал, шептал, шептал…» [4, т. 3, с. 238]. Хозяин
леса – это персонификация природы, сам-при-
рода в ее сокровенных тайне и смысле.

Философия человека и природы изложена
Пришвиным в своеобразной художественной
форме и в сказке-были «Кладовая солнца». Здесь
обусловленность сказочного и реального, поэзии
и прозы жизни проявляется уже в жанровом оп-
ределении произведения и воплощается затем
в его сюжетно-композиционной структуре.

Сказочна никому неведомая заветная палес-
тинка, куда идут Настя и Митраша. Здесь очевид-
на аллюзия на хронотоп сказок. Путь к заветной
палестинке – это художественно-философская
метафора тайны жизни, которую нужно открыть
на пути постижения высшей правды.

Главные герои «Кладовой солнца» чем-то
напоминают сказочных персонажей. Антипыч
выступает как мудрый хранитель тайны правды
жизни. Настя и Митраша по-взрослому самосто-
ятельны. Оставшись без родителей, они легко
справляются со всеми трудностями. Здесь заяв-
ляет о себе все та же пришвинская тенденция ов-
зросления детских персонажей.

Волк Серый Помещик – это не только предста-
витель животного мира, но и олицетворение злой
силы. Следует заметить, что образ Серого Поме-
щика многофункционален. Это и неуправляемая
природная стихия, которую необходимо укротить
человеку, не поддавшись на соблазн ложной жа-
лости. «Какой это жалобный вой! Но ты, прохо-
жий человек, если услышишь и у тебя поднимется
ответное чувство, не верь жалости: воет не собака,
вернейший друг человека, – это волк, злейший враг
его, самой злобой своей обреченный на гибель.
Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того,
кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака,
потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь
послужить» [4, т. 5, с. 232].

Символическое звучание образа Серого По-
мещика расширяется: жизнь волка определяется
как путь эгоистического отдельного существова-
ния человека, ведущий к саморазрушению лич-
ности, к трагическому финалу, и связывается с фа-
бульной линией пути Насти и Митраши к завет-
ной палестинке. Опасность пути индивидуально-
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го существования, на который ступает порой че-
ловек, подчеркивается публицистическим обра-
щением автора к читателю.

Сказочной нарисована в «Кладовой солнца»
природа. Удивительными звуками, красками
и, главное, сокровенным смыслом наполнена
Звонкая борина, когда, пробуждаясь перед рас-
светом, и птицы, и зверьки хотят сказать «одно
только слово прекрасное». «Но слова, как мы, они
сказать не могут, и им приходится выпевать, вык-
рикивать, выстукивать. <…> Мы… хорошо пони-
маем, над каким словом они трудятся и не могут
сказать. Вот почему мы, когда придем в лес… ска-
жем им, как людям, это слово:

– Здравствуйте!
И как будто они тоже обрадуются, как будто

они тоже подхватят чудесное слово, слетевшее
с языка человеческого» [там же, с. 222].

Здесь возникает светлое, радостное ощуще-
ние великого праздника бытия, когда человек сли-
вается с природой, чувствует ее обнаженным
сердцем, а природа становится столь же одухот-
воренной и разумной, как человек. Она «обра-
щается» к человеку в надежде на скорое прозре-
ние им истины. «И журавли прокричали три раза,
не как утром – “победа”, а вроде бы:

– Спите, но помните: мы вас скоро разбудим,
разбудим, разбудим!» [там же, с. 244].

С другой стороны, в основную фабульную
линию «Кладовой солнца» постоянно вплетают-
ся очерковые отступления об охоте на волков,
о посещении Антипыча, о Блудовом болоте. Под-
линность событий подчеркивается частым упот-
реблением местоимения «мы» («мы, соседи»,
«мы, охотники», «мы, разведчики болотных бо-
гатств»). Автор-рассказчик – свидетель и участ-
ник тех событий, о которых повествует. Здесь за-
являет о себе автобиографизм Пришвина, харак-
терный для всего творчества писателя.

Финал «Кладовой солнца» – это не только бла-
гополучное возвращение детей домой, после чего
они совершают добрый, бескорыстный поступок,
но и публицистическое слово писателя о развед-
чиках болотных богатств и самих богатствах, скры-
тых в болотах («великих кладовых солнца»). Зак-
лючительный аккорд сказки-были возвращает нас
к метафорическому смыслу названия произве-
дения: рачительная природа, бережно накапли-
вая богатства, с готовностью отдает их людям, но
в том случае, если человек примет эти дары с до-
верием и благодарностью.

Тема «родственного понимания» природы
как обретения человеком высшей правды через
преодоление корысти и эгоизма раскрывается
в «Кладовой солнца» в фабульной линии пути На-
сти и Митраши к заветной палестинке. Каждый
из детей выбирает свою дорогу, пренебрегая че-
ловеческой тропой, поэтому они и попадают в бе-
ду. Митраша едва не погибает в Слепой елани;
Настя, поддавшись чувству жадности во время
сбора клюквы, не замечает опасности (змеи-га-
дюки) и забывает о брате. Примечательна сцена,
когда лось не признает в ползающей мокрой, гряз-
ной девочке человека, потому как «у нее все по-
вадки обычных зверей, на каких он смотрит рав-
нодушно, как мы на бездушные камни» [там же,
с. 243], и принимает ее за животное.

Но силы добра побеждают в Насте. Вовремя
опомнившись и испытывая муки совести, она на-
ходит брата. Митраша тоже выходит победителем
из безвыходной, казалось бы, ситуации, проявив
смекалку и находчивость. В сцене спасения Митра-
ши Травкой проявляется та же тенденция овзросле-
ния Пришвиным детских персонажей. В Митраше
торжествует здравый рассудок взрослого челове-
ка, поэтому и срабатывает «хитрый план спасения».

Физическими и нравственными страданиями
расплачиваются дети за ошибки. Пережитые опас-
ности заставляют их переосмыслить свой жизнен-
ный путь, прозреть ту единственную правду, ко-
торая выше личной правды. Так, споря, по какой
тропе идти, дети еще не знают, «что большая тро-
па и малая, огибая Слепую елань, обе сходились
на Сухой речке, больше уже не расходясь, в кон-
це концов выводили на большую переславскую
дорогу» [там же, с. 238]. В финале сказки-были
Митраша побеждает Серого помещика, а Травка
начинает служить ему, как служила когда-то Ан-
типычу. Настя отдает целебную ягоду эвакуиро-
ванным из Ленинграда больным детям. Так прав-
да старого Антипыча «перешептывается» малень-
ким героям, и Пришвин приводит читателя к мыс-
ли, что большая человеческая правда заключается
в единении людей на основе добра и любви.

Наставление Пришвина современникам и бу-
дущим поколениям «не гонитесь поодиночке за
счастьем, а гонитесь дружно за правдой» могли
бы стать эпиграфом к «Кладовой солнца». «Прав-
да» – одно из ключевых слов Пришвина и его ге-
роев. В понятии «правда» заключается глубокий
нравственный смысл, направляющий человека
к достижению всеобщего блага путем преобра-
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жения бытия по законам высшего идеала, дос-
тупного человеку.

Антиномия добра и зла, любви и эгоизма, боль-
шой правды и личной корысти оттеняется в «Кла-
довой солнца» и образами-символами сосны
и ели, их единоборством за право на существова-
ние, приносящим деревьям лишь боль и страдание.

Так в «Кладовой солнца» философски осмыс-
ливается «линия личной жизни» как индивиду-
альное существование человека – тема, характер-
ная для всего творчества Пришвина. Писатель
убежден, что эта «линия личной жизни» (столь
необходимая человеку) должна быть детермини-
рована «творческим поведением», т.е. стремле-
нием слить свое «я» с всеобщим «мы», с приро-
дой, со всем мирозданьем.
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Между личностью писателя и его кни-
 гами существуют сложные много-
 образные связи. Характер писателя,

его вкусы, его политические убеждения – все это
в целом определяет его отношение к мирy и нуж-
дается в обстоятельном изучении. Разгадать ха-
рактер писателя, установить его взгляды на ис-
кусство, его отношение к современности и со-
временникам – значит найти дорогу к образам,
созданным им, и к манере его письма.

Политические взгляды Полонского не отлича-
лись радикализмом. Он старался избегать, как он
сам выражался, «крайностей», предпочитая на-
ходиться не в каком-либо определенном лагере,
а сочувствовать в каждом из них «всему добро-
му и полезному для России». «Я всю жизнь был
ничей, – писал он Чехову, – для того, чтобы при-
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надлежать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-
нибудь» [1, с. 56].

Однако там, где возникали принципиальные воп-
росы, касающиеся убеждений поэта, он смело и от-
кровенно выражал свое мнение, не считаясь с соб-
ственными, личными симпатиями. Так, в 1895 году,
несмотря на глубокое уважение к Льву Толстому
как к писателю и человеку, Полонский печатно всту-
пил с ним в полемику по поводу основных принци-
пов толстовского учения. «Как великий художник, –
писал Полонский, – граф Толстой имеет полное
право внушать нам веру в действительность им
выведенных на сцену типов ...но, выходя на арену
проповедника и утописта, напрасно думает граф,
что он один владеет истиной» [1, с. 68].

В статье о поэте А. Жемчужникове Полонс-
кий косвенно характеризует и свои политические
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убеждения: «Он стоял на той золотой середине,
на том juste milieu, которое избегает крайностей.
Да эти крайности были далеко не в его характере,
миролюбивом, не терпящем никакого насилия,
ничего необузданного и дикого. Не революцио-
нер он был, а просто прогрессист, понимая про-
гресс так, как понимали его все лучшие люди
60-х и 70-х годов нашего столетия» [1, с. 17].

Это наивное стремление служить «общему»
благу, находясь между борющимися лагерями,
доставило Полонскому немало огорчений и ра-
зочарований и часто ставило его под обстрел со
стороны революционной критики (Щедрин, Пи-
сарев, Минаев), несмотря на то, что многое из
того, что отстаивали демократы, было дорого
и самому Полонскому.

Говоря осудительно о насилии, Полонский
имел в виду как правительственный произвол, так
и революционную борьбу с ним, возлагая надеж-
ды на такие мирные средства, как прогресс в об-
ласти просвещения и успехи нравственного вос-
питания общества. «Проповедуй Вы реформы, –
писал он Л. Толстому, – я примкнул бы к Вам, как
к реформатору, преследующему более или менее
усовершенствование того, что... искажено... неве-
жеством и человеческими пороками» [1, с. 68].

Более пространно эта мысль о связи обще-
ственных учреждений с «прогрессом» выраже-
на поэтом в неопубликованной статье «В каком
смысле я монархист и республиканец». Основ-
ные мысли этой статьи сводятся к следующим
положениям. Политический строй любого госу-
дарства обусловлен, по мысли автора, степенью
культуры населяющего его народа. В силу этого
форма правления зависит от «статистических дан-
ных, а не от теорий и прокламаций». Полонский
даже делает попытку определить примерные ус-
ловия для той или иной формы государственного
строя. «Если в государстве, – пишет он, – три чет-
верти народа образованные, честные и сознают
долг свой, – возможна республика. Если одна треть
– возможна конституция. Если же... из 15 милли-
онов и 5 миллионов не найдешь образованных и
честных, то невозможна не только республика,
невозможна даже прочная конституция» [1, с. 123].

Иными словами, Полонский считает себя
монархистом не потому, что ему вообще нра-
вится эта форма правления, а только потому, что
вынужден признать временную необходимость
ее для России. Истинные же симпатии автора
принадлежат республике.

«Спрашивается, – продолжает свою мысль
Полонский, – могу ли я, как честный и сколько-
нибудь образованный человек, пожелать для сво-
его отечества, чтобы три четверти его народона-
селения могло назваться массою людей честных
и образованных. Не могу не желать и желаю это-
го от всей души и в этом смысле я республика-
нец» (ибо такое положение в области просвеще-
ния масс, по мысли самого Полонского, требует
республиканских учреждений) [1, с. 123].

Эта неопубликованная статья позволяет
с большей точностью определить отношение По-
лонского не только к политическому строю Рос-
сии, но вместе с тем и к деятельности революци-
онных разночинцев.

Путь борьбы, выбранный революционерами,
не находит у поэта сочувствия. «Я знал заранее, –
пишет он, – что ни от прокламаций, ни от соци-
альных учений, ни от самопожертвования ничего
не может выйти для России нужного» [1, с. 123].

Видимо, неудачи революционеров 60–70-х
годов были восприняты Полонским как подтвер-
ждение его умеренно-просветительских взглядов.

Но вместе с тем Полонский далек от мысли
видеть в революционерах грубых циников, «бе-
сов», политических честолюбцев и находит воз-
можным назвать их борьбу таким серьезным сло-
вом, как «самопожертвование».

В 50–60-е годы в связи с расширением круга
разночинной интеллигенции и обострением
в стране классовой борьбы резче встал вопрос
о социальном самоопределении личности. По-
лонский стремится в каждой партии, в каждом
сословии видеть прежде всего «человека», его
личность. Но независимо от субъективных жела-
ний поэта по судьбе и по образу мыслей он все-
таки был больше разночинцем, демократом, не-
жели дворянином.

Не менее важен вопрос о круге тех людей, с ко-
торыми Полонский часто общался, а подчас был
даже в дружеских отношениях. Среди них мы на-
ходим имена виднейших представителей разно-
чинского движения 50–60-х годов: Михайлова,
Шелгунова, Пантелеева, Помяловского и Некра-
сова. Влечение к этим людям определялось у По-
лонского не только личным к ним расположени-
ем, но и известной близостью во взглядах. Враж-
дебное отношение к аристократии и крепостно-
му праву, осуждение правительственного произ-
вола – все это в равной степени было близко и По-
лонскому и его приятелям-разночинцам. В жиз-
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ни ближе всех оказался к Полонскому М.И. Ми-
хайлов. Позднее пути друзей разошлись. Револю-
ционного энтузиазма Михайлова Полонский не
разделял и даже сожалел о том, что тот «отдался
политике» и «нигилизму». Но и в шестидесятые
годы многое еще их связывало.

К середине 50-х годов относится знакомство
Полонского с другим известным демократом,
философом, публицистом – Н.В. Шелгуновым
и его женой Л.П. Шелгуновой.

Сама Шелгунова была очень близка к кругу
передовых людей 50–60-х годов и, подобно Чер-
нышевскому, Добролюбову, Михайлову, увлека-
лась «женским вопросом». Она была интерес-
ной собеседницей, «большой, – по словам По-
лонского, – музыкантшей», тонкой ценительни-
цей стихов.

С Николаем Герасимовичем Помяловским
Полонский встретился на вечерах у Штакеншней-
деров. Повести молодого писателя «Мещанское
счастье» и «Молотов», напечатанные в 1861 году
в некрасовском «Современнике», сразу же по-
лучили признание и широкую известность. Кра-
сивая внешность Помяловского, природная доб-
рота, искренность невольно вызывали к нему
любовь и расположение. Особенно сильное уча-
стие в судьбе Помяловского принял Полонский.

С Некрасовым Полонского связывали много-
летние приятельские отношения. Полонский глу-
боко уважал Некрасова и чрезвычайно дорожил
личным его расположением. «Я не изменюсь
к Вам никогда, – писал он Некрасову в 1874 году, –
как поклонник Вашего поэтического таланта. Если
виноват перед Вами, то виноват как перед редак-
тором, а не как перед приятелем. Перестаньте
быть для меня редактором и останьтесь моим
приятелем» [1, с. 148].

Таков был круг людей, которых Полонский
любил и уважал, которых он помнил спустя мно-
го лет после их смерти. И пусть он не до конца
разделял их убеждения, все же многое в их дея-
тельности было для него дорогим и высоким.
Особенно это относится к Некрасову:

Перед дверями гроба он
Был бодр, невозмутим, – был тем, чем сотворен:
С своим поникнувшим челом
Над рифмой – он глядел бойцом, а не рабом,
И верил я ему тогда,
Как вещему певцу страданий и труда. [4, с. 235]

С легкой руки Ап. Майкова Полонского обыч-
но включали в круг поэтов «чистого искусства»:

Тому уж больше чем полвека,
На разных русских широтах,
Три мальчика, в своих мечтах
За высший жребий человека
Считая чудный дар стихов,
Им предались невозвратимо...
...Те трое были... милый мой,
Ты понял? Фет и мы с тобой.
Так отблеск первых впечатлений,
И тот же стиль, и тот же вкус
Нам уготовили союз. [3, с. 310]

Однако высказывания самого Полонского, не
говоря уже о его поэтическом творчестве, кото-
рое будет рассмотрено ниже, требуют внести яс-
ность в этот вопрос, а многое в нем пересмот-
реть и уточнить.

Требования, которые предъявляли к поэзии
представители «чистого искусства», наиболее
четко и по-своему смело были высказаны Фетом
в его рецензии на стихотворения Ф.И. Тютчева.
«У всякого предмета, – писал он, – тысячи сто-
рон... Но в том и дело, что художнику дорога толь-
ко одна сторона предмета: их красота, точно так
же, как математику дороги их очертания или чис-
ленность... Дайте нам прежде в поэте его зоркость
в отношении к красоте, а остальное на заднем
плане» [5].

Нетерпимость ко всему, кроме красивого,
приводила Фета к резкому ограничению реалис-
тических возможностей искусства, к отказу от
изображения теневых и даже повседневных сто-
рон действительности. Поэтические зарисовки
Фета всегда подчеркнуто праздничны, изящны за
счет тщательного отбора из всего многообразия
мира только того, что красиво, что ласкает глаз.
Там же, где действительность мало соответство-
вала вкусам поэта, на помощь приходила твор-
ческая фантазия автора, преображавшая мир в со-
ответствии с его идеалами.

Совершенно иное решение находил этот воп-
рос в статьях Чернышевского и Добролюбова.
«Область искусства, – утверждал Чернышевс-
кий, – не ограничивается областью прекрасного
в эстетическом смысле слова... искусство воспро-
изводит все, что есть интересного для человека
в жизни» [6, с. 465].

Что касается Полонского, то в этом вопросе
о границах поэтического и непоэтического, он
снова оказывался шире, терпимее и демократич-
нее Фета. «У твоей музы, – писал он Фету, – иде-
альное солнце, для моей – самое обыкновенное,
вот то самое, на которое я теперь страшно злюсь,
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за то, что оно плохо светит и заставляет меня в час
пополудни зажигать лампу... По твоим стихам
невозможно написать твоей биографии, или даже
намекать на события твоей жизни... по моим сти-
хам можно проследить всю мою жизнь... Ясно,
что мой духовный, внутренний мир далеко не
играет такой первенствующей роли, как твой, оза-
ренный радужными лучами идеального солн-
ца» [1, с. 135].

Смысл приведенного отрывка ясен: Полонс-
кий рисует действительность такой, как она есть, –
Фет преображает ее в соответствии со своим иде-
алом красоты; по стихам Полонского можно су-
дить о фактах жизни, в стихах Фета прежде всего и
ярче всего раскрывается духовный мир самого
поэта.

Наряду с самодовлеющим значением в искус-
стве красоты Фет настойчиво отстаивал мысль
о бессознательности, бездумности самого твор-
чества. «Можно быть величайшим художником-
поэтом, не будучи мыслителем в смысле житей-
ском или философском», – заявлял он все в той
же статье [5].

Идейные руководители «Современника» виде-
ли в науке не антипод искусства, а лучшую его
помощницу. «Свободное претворение самых выс-
ших умозрений в живые образы и вместе с тем
полное сознание высшего, общего смысла во вся-
ком, самом частном и случайном факте жизни –
это есть идеал, представляющий полное слияние
науки и поэзии», – писал Добролюбов [2, с. 115].

На чьей стороне, или, точнее, к кому ближе
стоял в этом споре Полонский? Высказывания
самого поэта говорят здесь не в пользу «чистого
искусства». «Изящное, – утверждает он, – долж-
но проистекать из стройного согласия истины,
добра и красоты... Всякий истинный писатель
должен образовать ум свой полезными знания-
ми, иметь сердце, преисполненное чувствитель-
ности и... руководствоваться правилами очищен-
ного вкуса» [1, с. 136].

Истина, добро, польза, как видим, стоят у По-
лонского на первом месте. Полонский никогда не
противопоставлял поэтическое творчество широ-
ким, основательным знаниям, поэзию – науке.
Издавая в 1883 году стихотворения Бенедиктова,
того самого Бенедиктова, которым он сам увле-
кался еще в Рязанской гимназии, Полонский ста-
вит в вину своему былому кумиру как раз недо-
статок образования и проистекающий отсюда
узкий взгляд на жизнь.

Вместе с тем, видя в искусстве союз «истины,
добра и красоты», Полонский резко возражал
против грубо утилитарного взгляда на искусство,
при котором в жертву «пользе» приносится его
эстетическая сторона. В письме к издателю жур-
нала «Русская мысль» Полонский возмущается
статьей одного из критиков этого журнала, кото-
рый утверждал, что принципом «полезности»
«определяется в сущности (подчеркнуто Полон-
ским) судьба самого творчества». «Никогда, –
писал Полонский, – не было, да и быть не может
таких поэтов... Вашему г. NN хочется быть вто-
рым Писаревым и угождать утилитарному на-
правлению молодежи, но у Писарева был талант,
а у NN никакого» [1, с. 168].

Вопрос о полезности, точнее, об обществен-
ной роли искусства также нуждается в свою оче-
редь в историко-литературном рассмотрении.
В 50-е годы революционные разночинцы видели
основное назначение искусства в последователь-
ном и непримиримом отрицании всего, что было
связано с крепостническими отношениями
в стране. Поэтому наиболее плодотворным Чер-
нышевский считал гоголевское сатирическое,
точнее критическое, направление.

В последующие десятилетия нарастание в Рос-
сии революционных настроений еще выше под-
няло роль щедринской сатиры и некрасовской
музы «мести и печали». Совершенно другие цели
преследовали критики из либерального лагеря –
Анненков и Дружинин. Именно здесь был про-
возглашен принцип «искусство для искусства».
Согласно этому принципу писатель меньше всего
должен думать о влиянии своего произведения на
жизнь общества, на жизнь народа. Искусство, за-
являли противники Чернышевского, не должно
иметь цели, выходящей за рамки самого искусст-
ва, оно должно доставлять людям «бескорыстное»
наслаждение. Родоначальником «чистого искус-
ства» был объявлен Пушкин, специально для этой
цели истолкованный Анненковым. Полонского
Дружинин весьма энергически старался причис-
лить к поэтам «пушкинского направления».

Впрочем, сам Полонский иначе смотрел на
свое творчество. Сочувствие «отрицателям» вы-
ражалось у Полонского в гуманном направлении
его поэзии, которое заставило его думать и пи-
сать о нищете, бесправии и страданиях народа.
Это была уже не область «чистого» искусства.
Более того, в искусстве он видел силу, способ-
ную излечить общество от его недугов. Но имен-
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но в этом вопросе он и сходился и расходился
с «отрицателями» из революционного лагеря.
Сходился в признании за искусством его дей-
ственной общественной роли и расходился в по-
нимании средств, которыми искусство должно
осуществить свое гражданское назначение.

Не признавая насилия в политике, Полонский
и в поэзии призывал не к борьбе со злом, а к люб-
ви и согласию, к некому умозрительному Брат-
ству, исключающему всякую вражду.

Признавая за литературой огромную мораль-
ную и общественную силу, Полонский резко от-
рицательно отнесся к появившимся в России де-
кадентам. Воспитанный на статьях Белинского
и Герцена, на стихах Пушкина, Лермонтова и Не-
красова, Полонский не без негодования говорить
о писателях, сознательно уводивших литературу
от ее общественных задач.

В этом непримиримом отношении к декаден-
тской литературе Полонский оказался в одном

ряду со своими великими современниками –
Чеховым и Львом Толстым.
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В художественной прозе структура по-
 вествования базируется на принципи-
 альном различении «голоса» пове-

ствователя и «голосов» персонажей. В повество-
вании отражается и возможная позиция адресата
текста. В современной «лингвистике нарратива»
различаются традиционный нарратив, включаю-
щий перволичную форму повествования, аукто-
риальную форму, и свободный косвенный дис-
курс [1]. Цикл Валерия Брюсова «Земная ось»
характеризуется использованием указанных по-
вествовательных форм.

Особенности перволичной формы повество-
вания можно рассмотреть на примере новелл
«Мраморная головка», «Первая любовь», «Пос-
ледние мученики», «В зеркале», «Теперь, когда

УДК 88-26
Осипова Ольга Ивановна

кандидат филологических наук
Якутский государственный университет им. М.К. Амосова (филиала в г. Нерюнгри)

lgkihney@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАНИЯ
В ЦИКЛЕ В. БРЮСОВА «ЗЕМНАЯ ОСЬ»

Статья посвящена исследованию нарратива в новеллах В. Брюсова. Автор рассматривает принципы взаи-
модействия повествовательной структуры и жанра, роль подзаголовков при определении планов повествова-
ния. Отмечается усложнение повествовательной структуры в новеллах за счет добавления в традиционную
коммуникативную схему дополнительного компонента.

Ключевые слова: формы повествования, адресант, адресат, повествователь, рассказчик, точка зрения,
исповедальный дискурс.

я проснулся…». Сходным нарративом обладают
новеллы «Мраморная головка» и «Первая лю-
бовь», обе построены как диалог повествователя
и рассказчика. Но данный диалог имеет редуци-
рованный характер – в новеллах представлена
точка зрения только одного собеседника, веду-
щего монологическое повествование (поэтому
и можно говорить о диегетическом повествова-
теле). Второй участник определяется только в эк-
спозиции новеллы. Она служит индикатором опи-
сываемой ситуации, благодаря ей монологичес-
кий рассказ помещён в дискурс беседы.

Повествование в новелле «Последние муче-
ники» строится на тех же принципах, что и в пре-
дыдущих двух новеллах, за исключением того,
что рассказ повествователя помещён в контекст
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письма, что определяет наличие фактора адре-
сата. Предисловие к «опубликованному» пись-
му помещает имплицитного читателя в контекст
описываемой действительности (предисловие
способствует определению жанра новеллы-ан-
тиутопии).

Близки повествовательной структурой новел-
лы «Теперь, когда я проснулся…» и «В зеркале».
Экспозицией в них становится «предыстория бо-
лезни» – герои анализируют причины случивше-
гося. В новеллах нет персонифицированного ав-
тора, эксплицитно выраженной авторской оцен-
ки. Их монологичность, тем не менее, направле-
на на диалог, что выявляет подзаголовок каждой
из них. Именно он позволяет говорить о скры-
том, имплицитном («экзегетическом») повество-
вателе, который становится промежуточным зве-
ном между рассказчиками и читателем. Новелла
«Теперь, когда я проснулся…» – лирико-психо-
логическая исповедь героя, его самоанализ. Ис-
поведальная форма определяет погружённость
героя в себя, выражение только его точки зрения
на события; его сознание не соприкасается с со-
знаниями других. Мир героя представляется в од-
ностороннем порядке. Подзаголовок новеллы
«Записки психопата» содержит оценку событий
другим повествователем (едва ли сам герой пред-
варил бы свои записи таким образом). Подзаго-
ловок также указывает на письменный дискурс.

В новелле «В зеркале» также представлена
исповедь героини. Но подзаголовок «Из архива
психиатра» указывает, что монологичность но-
веллы имплицитно направлена на диалог и перед
нами два повествователя: собственно рассказчи-
ца и человек, благодаря которому мы читаем ис-
поведь (о нём сообщён только род профессио-
нальной деятельности). Первый повествователь
представляет монолог, ценный и как процесс внут-
реннего самораскрытия человека, и как своеоб-
разный самоанализ. Второй повествователь не
оценивает монолог, не изменяет его, передаёт
читателю как прямую речь. Сознание персони-
фицированной рассказчицы определено суще-
ствованием в двух мирах и неразличением грани
между ними. Второй повествователь занимает
определённую пространственную позицию, от-
несённую к хронотопу рассказывания. Таким
образом, от первого повествователя мы узнаём
её предысторию и последующие трагические
события, второй повествователь позволяет узнать
финал её драмы: родственники поместили её

в психиатрическую лечебницу. Читателю предла-
гается определить свой взгляд на события.

В новеллах В.Я. Брюсова традиционная фор-
мула (субъект повествования (повествователь) –
объект повествования (персонаж)) нарушается.
И объектом, и субъектом изображения становит-
ся персонаж: он не просто говорит, чувствует,
мыслит, но анализирует свое сознание. Сфера
персонажа, его точка зрения, оформленная «его
речью», восприятие персонажа, его мироощу-
щение являются центром, организующим пове-
ствование.

Усложнение повествовательной структуры
происходит также за счёт добавления в схему ад-
ресант-адресат [2] ещё одного компонента – пер-
сонажа, который слушает-читает о событиях в из-
ложении первого персонажа. «Я» субъекта пер-
воначальной речи составляет большую часть нар-
ратива, превращается в «он», а его настоящее –
в прошлое, когда появляется ещё один субъект по-
вествования, передающий речь персонажа. Од-
нако коммуникативное содержание первоначаль-
ного высказывания, присущий ему субъективный
отпечаток не снимается, не объективируется
и сохраняется в первоначальном виде. В пове-
ствование вводится третий уровень, в котором по-
вествующие персонажи выступают как повеству-
емые. Так, рассказ субъекта становится объек-
том изображения для другого персонажа, кото-
рый, в свою очередь, является объектом авторс-
кого изображения. Тем самым выстраивается
иерархия повествовательных планов, определить
которые становится возможным, благодаря под-
заголовкам новелл.

В новеллах с нарративом 3-го лица о событи-
ях рассказывает повествователь, не ограниченный
в знаниях, способный проникать в сознание пер-
сонажей, передавать их мысли и чувства, сооб-
щать о событиях, не ограниченных простран-
ством героев (новеллы «В подземной тюрьме»,
«Сёстры», «Бемоль», «Республика Южного Кре-
ста»). Точка зрения повествователя, как правило,
ретроспективна: ему известно больше, чем пер-
сонажам, например, что в новелле «В подземной
тюрьме» город освободят, в «Республике Южно-
го Креста» эпидемия закончится.

В новелле «В подземной тюрьме» повество-
ватель перемещается из пространства внешнего
мира, представляющего исторический фон но-
веллы, в пространство тюрьмы, а затем в осво-
бождённый от завоевателей город. В большин-
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стве случаев речь персонажей представлена кос-
венной речью. Причина преобладающей точки
зрения автора обусловлена стремлением к доку-
ментальности, а значит, правдивости повествова-
ния. Редкое включение диалогов персонажей
имеет причину: как бы ни стремился повествова-
тель следовать «истории» (роль исторических
комментариев в этом плане становится опреде-
ляющей), он не историк, а «романист по своей
сути». Доказательством тому служит подзаголо-
вок, предваряющий повествование: «По итальян-
ской рукописи начала XVI века» (ср.: «Из италь-
янской рукописи…»). В силу этого повествова-
тель стремится сохранить объективность и бес-
страстность, а отчасти «безликость» тона как дань
стилю XVI века и истории, но оставляет за собой
право домыслить ситуацию. Начало новеллы, со-
ставляющее её экспозицию, содержит описание
захвата города Отранто, воссоздание истории та-
кой, буквально такой, какой она была на самом
деле требует эпически-летописного стиля, тем са-
мым актуализируется установка на достоверность
изображения. Далее повествовательная перспек-
тива сужается, пока не останавливается на судьбе
одного человека. Точка зрения наблюдателя исто-
рических событий переходит во внешнюю точку
зрения с субъективной авторской оценкой, порой
сближаясь с психологическим полем персонажа,
что противоречит правилам правдоподобия, по-
вествователь перестает быть летописцем.

В новелле «Республика Южного Креста» пре-
обладает летописное повествование-хроника.
Повествователь ставит своей задачей как можно
более точное и полное хронологически последо-
вательное изложение событий. Используя точку
зрения наблюдателя (этому способствует и на-
хождение его вне города, и обобщённо-личное
«мы» субъекта речи). Перед нами повествова-
тель-«хроникёр», который выступает как наблю-
датель и может быть персонифицирован, но при
этом даёт относительно объективное описание
событий и фактов и оказывается близким «все-
знающему» повествователю. Читатель, в свою
очередь, не может не заметить авторской уста-
новки на создание хроники, стремление внушить
впечатление достоверности, фактографичности
сообщаемого. В новелле также присутствует фак-
тор адресата, для которого собираются по кру-
пинкам все сведения об эпидемии.

Повествование в новелле «Бемоль» отличает-
ся типом описываемых событий. Подзаголовок

«Из жизни одной из малых сих» содержит автор-
скую оценку. Преобладает внутренняя позиция
нарратора с преимущественной характеристикой
внутреннего мира героини. Внешняя точка зре-
ния появляется в финале новеллы, когда возника-
ет необходимость подчеркнуть растерянность
и беззащитность героини, вырванной из обжито-
го мира фантазии в реальность. Отметим, что
перед нами героиня «молчащая». Повествователь,
следуя за её мыслями, ощущениями, пережива-
ниями, мечтами, тем не менее, ни разу не пере-
даёт внутренний монолог героини. Только един-
ственный раз представлена прямая речь герои-
ни, что характерно, имеющая редуцированный
характер: «Дайте мне… дайте писчей бумаги…
десть… с рыбами» [3, с. 65]. Здесь показано вы-
сочайшее психологическое напряжение героя,
что передаётся синтаксическими сигналами: пе-
ребивы, повторы, инверсия. Беспокойство, бо-
язнь, напряжённость помешали героине выска-
зать простое пожелание.

В новелле «Сёстры» мы также можем наблю-
дать смену повествовательных регистров. Новел-
ла разбита на главы. В первой и последней пред-
ставлен экзегетический нарратив, повествователь
проникает во внутреннее состояние всех персо-
нажей, характеризует их мысли, ощущения, пе-
реживания по поводу отъезда любимого мужчи-
ны. Но после его возвращения повествование
следует только за ним, даётся только его точка
зрения. Ярким средством психологической харак-
теристики персонажа становятся разные формы
внутренней речи. Сигналы внутренней речи: ис-
пользование специальных пунктуационных зна-
ков, событийное время, личное местоимение «я».
В новелле встречаем цепочку контекстов с внут-
ренней речью героя, присутствие в авторском
повествовании несобственно-прямой речи, а так-
же контаминацию несобственно-прямой речи
персонажа и авторского описания. Порой грани-
цы между этими планами повествования неот-
чётливы. В речь повествователя вкрапляется дру-
гое сознание, но не столько в качестве объекта,
сколько в качестве соавтора описания действи-
тельности. Всё это становится маркерами изме-
нения традиционного нарратива, перед нами уже
свободный косвенный дискурс. За счёт такой кон-
струкции нарратива повествователь максималь-
но приближен к субъективному миру героя, пре-
обладает внутренняя речь героя и именно его
восприятие действительности. Единственным
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объективным элементом повествования, выдви-
гающим внешние результаты происшествия, ста-
новятся подзаголовок «Из судебных загадок» и её
эпилог.

Так, в аукториальном нарративе позицию по-
вествователя можно охарактеризовать как нахож-
дение вне мира персонажа и над ним. Это все-
знающий повествователь, имеющий представле-
ние и о внутреннем состоянии персонажей,
и о событиях происходящих вне их мира, отсюда
охват фабульной действительности, свобода из-
менения пространственной и временной перс-
пективы. При этом повествователь в основном
следует психологической позиции главного героя.
В целом по-прежнему действует принцип «мо-
носубъектности» повествовательной структуры.

В целом, для цикла «Земная ось» характерны
следующие особенности построения нарратива:
в новеллах с аукториальным нарративом пове-
ствователь является регистратором событий, но
не обладает всей полнотой знаний о персонажах,
поэтому, сообщая сведения о них, опирается либо
на внешнее проявление их чувств («В подземной
тюрьме»), либо ссылается на источники сведе-

ний («Республика Южного Креста»); в случае
если персонаж сам выступает как рассказчик,
вводится фигура повествователя, который явля-
ется промежуточным звеном между первым ад-
ресантом и адресатом (новеллы построены как
повествование от 1-го лица).

Повествование направлено на игру с читатель-
ским восприятием, что в основном достигается
с помощью следующих приёмов: максимальной
приближенности повествователя к персонажу,
субъективации повествования, стирания границ
между миром, в котором рассказывают, и миром,
о котором рассказывают. Большое значение для
определения планов повествования имеют под-
заголовки новелл.
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До сих пор в отечественном литерату-
 роведении остаётся неразработанной
 проблема христианских мотивов

в творчестве В.Ф. Ходасевича. Объясняется это
тем, что только относительно недавно наступило
то время, когда исследования в этом направле-
нии стали возможными. А между тем именно
христианские мотивы, фигурирующие в насле-
дии поэта, отражают сущностные стороны его
миропонимания.

Было бы неправильно утверждать, что хрис-
тианская вера исчерпывающе определяет и объяс-
няет творчество поэта в период создания сбор-
ника «Путём зерна». Для характеристики иска-
ний автора М.М. Дунаев воспользовался слова-
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ми самого стихотворца из мемуарного очерка
«Конец Ренаты», где раскрывается миропонима-
ние русских символистов: «Можно вспомнить
вновь утверждение Ходасевича: было безразлич-
но, кому служить, ценилась лишь полнота одер-
жимости» [2, с. 356].

Зрелый Ходасевич занимал своеобразную,
автономную позицию, не привязываясь к какой-
либо теологической или философской системе,
сколь убедительной или привлекательной она бы
ни казалась. Однако именно христианские моти-
вы органично пронизывают весь сборник стихот-
ворений «Путём зерна». Точно сказал об этом
исследователь Д. Быков: «Душа Ходасевича пла-
чет над кровавым распадом привычного мира,
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над разрушением морали и культуры. Но посколь-
ку поэт следует “путём зерна”, т.е. принимает
жизнь как нечто, не зависящее от его желаний, во
всём пытается увидеть высший смысл, то и не
протестует и не отрекается от Бога» [1, с. 124].

Уже само название сборника вызывает ассо-
циации с христианским образом сеятеля, распро-
странителя веры в благодать Божью, глашатая
истины на земле. Не случайно М.М. Дунаев в свя-
зи с этим вспомнил эпиграф к «Братьям Карама-
зовым» Ф.М. Достоевского: «Истинно, истинно
говорю вам: если пшеничное зерно, падши в зем-
лю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то
принесёт много плода» [2, с. 358]. Показательны
строки из первого, одноимённого сборнику, сти-
хотворения:

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, –

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна [6, с. 137].

Ходасевич расширяет план действия евангель-
ских строк, напутствовавших одно из самых на-
сыщенных христианскими мотивами произведе-
ний русской литературы XIX века. Таким обра-
зом, поэт не только утверждает «мотив зерна»
в своём творчестве, но и ещё более упрочивает
его в русской литературе.

Стихотворение написано 23 декабря 1917 года,
когда революционные события разгорались, что-
бы преобразить страну до неузнаваемости. В эпо-
ху больших перемен нельзя забывать о связи по-
колений, чтобы не порвать окончательно нить,
связывающую прошлое и будущее. Потому уже
в первом двустишии образ сеятеля, сам по себе
традиционный в русской поэзии (Н.А. Некрасов,
А.Н. Плещеев, А.К. Толстой), восходит не только
к Евангелию, но и к литературной традиции.

В стихотворении «Путём зерна» в руке сеяте-
ля – зерно, сверкающее золотом. Блеск этот дра-
гоценен, но он символизирует не материальные,

а духовные ценности. Зерно, зачаток будущей
жизни, словно несёт в себе начала цельности, гар-
монии. Однако трагичность положения заключа-
ется в том, что почва для деятельности сеятеля
«черна». Чёрный цвет – символ траура, смерти.
Красота семени должна безвестно погибнуть
с целью перерождения и преумножения в новой
жизни.

Метаморфозам зерна Ходасевич уподобляет
и собственное просветление, открытие новой
жизни, которая не может не оказаться чище, чем
предшествующий ей тёмный хаос. Вся страна и на-
род проследуют через такое преображение. Хо-
дасевич чувствует непоправимое – неминуемость
гибельной потери прошлого. Но он не менее
твёрдо верит и в другую силу – ту, которая не
оставит людей без будущего, без новой жизни.
Причём – жизни разумной, размеренной, непро-
извольной, так как «мудрость нам единая дана:
всему живущему идти путем зерна».

Мотив зерна встречается в сборнике неоднок-
ратно, однако он уже не получает столь объём-
ного, многозначного наполнения, как в первом
стихотворении «Уединение» (это же название
Ходасевич дал и другому стихотворению):

Заветные часы уединенья!
Ваш каждый миг лелею, как зерно;
Во тьме души да прорастет оно
Таинственным побегом вдохновенья [6, с. 185].

Здесь лирический герой открывает перед
нами чудесные грани состояния, подобного пу-
тешествию души в иной мир. Уединение делает
его более цельным и сосредоточенным, что по-
зволяет, действительно, найти путь к вдохнове-
нию. Так монах в своей келье, закрывшись от все-
го того, что могло бы его потревожить, в молит-
венном состоянии ожидает снисхождения откро-
вения Божия. Используя мотив зерна в этом сти-
хотворении, Ходасевич подчёркивает божествен-
ную природу поэтического творчества. Лирик
намекает на то, что создание художественного
произведения, как и прорастание зерна, – про-
цесс в чём-то мучительный, но в то же время ра-
достный: он также отличается таинственностью,
сакральностью.

Важную смыслообразующую роль играет
мотив «зерна» и в стихотворении «Стансы». Ли-
рический герой здесь – это уставший от жизнен-
ных достижений и услад старик. Ничто его не
оживляет, как в былые времена. У него отсутствует
интерес к земным страстям и дерзкому «всепоз-
нанию» здешнего мира:

Христианские мотивы в поэтическом сборнике В.Ф. Ходасевича «Путём зерна»
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Уж тяжелы мне долгие труды,
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душные лобзанья [6, с. 177].

Однако душа лирического героя не погубле-
на отчаянием и разочарованием. Он предаётся
успокоительному самосозерцанию и чуткому
наблюдению за малейшими проявлениями ещё
робкой, подающей первые признаки жизни:

Рассеянно я слушаю порой
Поэтов праздные бряцанья,
Но душу полнит сладкой полнотой
Зерна немое прорастанье [6, с. 177].

Свежие побеги вдохновляют лирического ге-
роя на продолжение жизни собственной, вселя-
ют в него надежду.

Самовыражение поэта просто в плане воспри-
ятия, однако оно несёт в себе огромную содер-
жательную наполненность и художественную
ценность. Творческое освоение нередко придаёт
христианским мотивам в сборнике вторую жизнь,
которая непосредственно связана с окружающей
поэта реальностью.

Так, во втором стихотворении сборника –
«Слёзы Рахили» – от библейской истории не ос-
таётся практически и следа; на неё намекает лишь
строчка «И поёт нам дождь неуёмный // Про древ-
ние слёзы Рахили». Однако выражение «древние
слёзы Рахили» отсылает нас к Евангелию от Мат-
фея: «…глас в Раме слышен, плач и рыдание
и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не
хочет утешиться, ибо их нет» (Ев. от Матфея: 2,
18). Гибель людей оправдать невозможно:

В нашем сердце грехом и кровью
Каждый день отмечен и прожит.
Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили! [6, с. 138].

Поэт проецирует библейский сюжет на совре-
менность. Стихотворение написано в октябре
1916, в атмосфере мировой войны и предчувствии
приближавшихся перемен революции. Горе Ра-
хили ведомо любой солдатской матери, потеряв-
шей сына: «Ей прислали клочок кровавый // Зас-
корузлой солдатской шинели». Здесь связь с хри-
стианскими ценностями выражена в мотиве со-
страдания, сопереживания. Ходасевич выражает
надежду на то, что пройдёт время и дети будут
свято хранить вечную память о своих предках:

Пусть потомки с гордой любовью
Про дедов легенды сложат … [6, с. 138].

Но в настоящем остаётся боль утраты. Уны-
ние часто предшествует спасительному просвет-

лению в христианской религиозной литературе.
Такая смена душевного настроения лирического
героя не единожды встречается в произведениях
сборника.

Например, в стихотворении «Брента» мы на-
блюдаем перерождение одной формы любви,
лишённой смысла и созерцания предмета чув-
ства, в другую, прояснённую просветлением
и смирением:

Брента, рыжая речонка,
Лживый образ красоты!

Я и сам спешил когда-то
Заглянуть в твои отливы,
Окрыленный и счастливый
Вдохновением любви.
Но горька была расплата.
Брента, я взглянул когда-то
В струи мутные твои.

С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья…[6, с. 151].

«Испорченная», обманутая любовь не может
не претерпеть изменений, как и образ в сознании
лирического героя, её вдохновляющий. Но разо-
чарование не уничтожает в герое светлого чув-
ства: оно лишь принимает новые форму и уст-
ремления. На место страсти, желанию прибли-
зиться к символу красоты, многократно воспето-
му и растиражированному, приходит спокойная
предрасположенность к уединению, предпочте-
ние «прозы в жизни и в стихах».

Казалось бы, лирический герой теряет надеж-
ду и погружается в бесцельные странствия, как
Онегин или Печорин (эпиграф к стихотворению
из «Евгения Онегина» Пушкина показателен).
Однако в судьбах названных литературных геро-
ев XIX века не было ответа на их духовные запро-
сы, а религиозный подтекст деятельности – вовсе
отсутствовал. В приведённом же стихотворении
Ходасевича лирический герой по-христиански
смиренно и спокойно отстраняется от фальши-
вых жизненных ориентиров, чтобы выйти к идеа-
лу простоты и цельности бытия. Трудно не согла-
ситься с мнением Л.А. Смирновой: «Ходасевич
высказал свою приверженность к “прозе в жизни
и в искусстве”. Но эта мысль не имеет ничего
общего с тяготением к обыденности. Слово “про-
за” обозначает отстранение от вымышленных
ценностей (“лживого образа красоты”), от экзаль-
тированного воображения. В книге “Путём зер-
на” ещё резче, глубже проведено разделение
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между прозаической действительностью и оду-
хотворённой энергией личности» [5, с. 174].

Мотив обретения веры в Бога становится клю-
чевым в стихотворении «Анюте»:

И я, в руке Господней,
Здесь, на Его земле, –
Точь-в-точь как тот матросик
На этом корабле.

Вот и сейчас, быть может,
В каюте кормовой
В окошечко глядит он
И видит – нас с тобой [6, с. 178].

Стремление «прозреть», то есть увидеть об-
раз Творца, нисколько не выглядит дерзким. Это
желание, наоборот, считается спасительным
в христианской религии, потому что движение
ввысь, стремление быть похожим на Христа (но
не быть равным ему!) – это верные шаги на пути
духовного самовоспитания. Вот что по этому
поводу написано в святоотеческой литературе:
«Первый тёмный страх человека есть боязнь уви-
деть Бога. Второй – увидеть человека» [3, с. 203].

Поэт точно выстраивает иерархию соположе-
ния Бог – человек. Уподобляя в рамках художе-
ственного текста вымышленного матроса на кар-
тинке спичечного коробка себе, а себя – Творцу,
он приобщается к системе христианских ценнос-
тей, совершает нечто, подобное молитве. К лири-
ческому герою стихотворения «Анюте» никак
нельзя отнести слова святого отца о неверующем
человеке: «Ужас несоответствия Богу и не позво-
ляет ему признать существование Бога» [3, с. 213].
Человек же, осенённый божественным светом,
благодарно обнаруживает в себе новую природу:
отражение одной из ипостасей Святой Троицы.

Так или иначе, Ходасевич предчувствует при-
сутствие иного мира, с которым человек сопри-
касается ещё при жизни на Земле. Поэт не ставит
перед собой задачи называния всего своими либо
общепринятыми именами, но выполняет одну из
главных установок своего творчества – быть пря-
мым, искренним и правдивым перед читателем.
Если автор не чувствует, что может говорить о Бо-
ге, или у него недостаточно сил для описания со-
прикосновения с иной реальностью, он честно
называет своё стихотворение «Без слов»:

Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобою проведенный шов
По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стежками [6, с. 180].

Бескорыстное действие, привлекающее отсут-
ствием эгоцентричных намерений, не требует
поэтического комментария, как не имеет лишних
слов и данное стихотворение. Сравнение ценно
само по себе: девушка дарит платок, на котором
ровной каёмкой вышита его граница. Так и жизнь
лирическому герою дарована Богом. И Бог, не-
сомненно, позаботится о её целости и сохранно-
сти. Пусть иногда жизнь («ткань бытия») героя
балансирует на грани:

То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая... [6, с. 180].

Однако это лишь подготовка к неминуемому
воссоединению с миром, в который душа-стран-
ница ведёт человека. Взгляд потустороннему миру
в лицо не вызывает у героя ужаса – он делает его
мудрее и спокойнее. Точка отсчёта на жизнен-
ной оси координат – это смена жизни и смерти,
и рано или поздно человек её достигает.

Итак, христианские мотивы пронизывают
сборник «Путём зерна». Они во многом опре-
деляют смысловое пространство сборника
и организуют его композицию. Ключевую роль
в образно-тематической системе сборника «Пу-
тём зерна» играют мотивы сострадания, просвет-
ления, странничества, преодоления греха, двое-
мирия. Не все из них характеризуются исключи-
тельно христианским бытованием, но, тем не
менее, их православные корни не подвергаются
сомнению.

Функцию лейтмотива в лирической структуре
сборника выполняет образ-мотив «зерна». Этот
образ воспринимается как символ, меняющий
свою семантику в разных поэтических контекстах.
Для Ходасевича характерны разные формы осво-
ения образов и мотивов Евангелия. Чаще всего поэт
не пересказывает и не цитирует Новый Завет, а
даёт на него своеобразную лирическую ссылку,
как в стихотворении «Слёзы Рахили».

Христианские мотивы являются неотъемле-
мой частью не только духовной жизни Ходасеви-
ча, но и составным элементом, движущей силой
литературного процесса. Поэтому через них осу-
ществляется связь творчества В.Ф. Ходасевича
с предшествующей ему литературной традици-
ей (Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, А.Н. Пле-
щеев, А.К. Толстой).
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«Глоссолалия» А. Белого имеет подзаго-
  ловок «Поэма о звуке». Однако звук,
  являясь ключевым понятием «теории

смысла», разработанной в этой поэме, трактует-
ся Белым отнюдь не в традиционном «фонети-
ческом» ключе; звук для Белого – это сущность,
имеющая онтологический статус. Данное фило-
софское утверждение на семиотическом уровне
реализуется в символическом соответствии язы-
ка и мира, которое в этой поэме является базо-
вым. Это значит, что практически вся сложней-
шая символика и метафорика поэмы построена
на основе этого символического соотнесения.

Звук, по Белому, является главным элементом
реальности. И в самом деле, если язык и мир рав-
ны, то можно приравнять элементы мира к эле-
ментам языка. Это «семантическое равенство»
лежит в основе целого ряда метафор, появляю-
щихся в «Глоссолалии». Ср.: «…этот шар, этот
мир, есть мой рот; звуки носятся в нем; нет еще:
разделения вод, ни морей, ни земель, ни расте-
ний, — переливаются воздухожары, переливают-
ся водовоздушности: нет внятных звуков»1.

Все образы и мотивы, представленные в этом
отрывке, можно отнести либо к онтологическим,
либо к звуковым; следовательно, мотивно-образ-
ный ряд этого фрагмента оказывается реализа-
цией базового символического соотнесения. По-
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скольку базовая символическая корреляция
предполагает наличие связи между этими обра-
зами (язык равен миру), постольку происходит
смысловое «переплетение» этих рядов, что
обусловливает смысловые метафорические ра-
венства: «рот = мир», следовательно, «звуки =
Дух Божий». При этом очевидно, что сама син-
таксическая конструкция уравнивает онтологи-
ческий и звуковой планы.

Нельзя сказать, что эти два плана (звуковой
и онтологический) соотносятся друг с другом по
принципу «означающее и означаемое» – посколь-
ку это означало бы необходимость выделения
одного из них в качестве доминантного. Думает-
ся, что элементы этого смыслового равенства
семантически «взаимообратимы». Означаемое и
означающее все время меняются местами, и об-
разы, принадлежащие к разным рядам, могут
«пояснять» друг друга: мир может уподобиться
ротовой полости, а ротовая полость – миру.

Семантическая однонаправленность предпо-
лагала бы, что мы имеет дело либо с аллегорией,
либо с метафорой; семантическая же взаимооб-
ратимость означаемого и означающего указыва-
ет на то, что перед нами символ, структура под-
вижная и семантически гибкая.

Нетрудно заметить, что в основе этой мета-
форической цепочки лежит библейский сюжет
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о сотворении мира (звуки носятся над водами так
же, как над водой до сотворения мира носился
Дух Божий). Таким образом, на эти семантичес-
кие равенства накладывается традиционная ми-
фологическая сюжетная схема, в результате чего
возникает авторский вариант космогонического
мифа. Возникший авторский миф является двой-
ным: он объясняет как происхождение звуков, так
и происхождение мира (одно не является аллего-
рией другого) – поскольку оба плана (звуковой и
онтологический) семантически равны.

В дальнейшем при описании сотворения
мира Белый действует по той же схеме. Он, во-
первых, предлагает иные семантические «урав-
нения», где звуковой пласт символически связы-
вается с онтологическим, во-вторых, на эти се-
мантические тождества накладываются древней-
шие мифологемы, в результате чего появляется
синтетический авторский миф о сотворении
мира. Попробуем это показать.

Первый день творения (фрагменты 19–29)
включает в себя несколько таких мифологем, ко-
торые, в конечном счете, образуют авторский
миф, восходящий к определенному архетипичес-
кому сюжету.

Первоначально возникает мир согласных, ибо
согласные, по Белому, – это первоэлементы мира.
Стихией, из которой рождаются согласные звуки,
становится воздух – жар дыхания («Шум тепла
выдыханий»). Место образования звука – глотка.
В соответствии с базовым символическим соот-
ветствием «язык – мир» возникает метафора
«ущелье глотки», «ущелье гортани». Образ «уще-
лья глотки» семантически сцепляется с образом
«жаровой змеи», персонификацией воздушной
струи, которая есть продукт той же символичес-
кой модели: воздух (звук) – змея (мир).

Струя жара («змея») образует звуковую пару
«u» и «h» (первые элементы). Дальнейшее обра-
зования звуков из этой исходной пары протекает
по принципам оплотнения воздуха, его материа-
лизации, которая приводит к трансформации зву-
ков (и в соответствии с символической моделью –
трансформации мира). При этом установленные
символической моделью корреляции сохраняют-
ся, все звуковые элементы соотносятся с элемен-
тами материального мира: h-h – зачатки минера-
лов, w-w – зачатки тела жизни, g, k – материк суши,
b, р – животное тело.

Так же, как и в случае, описанном выше, эти
смысловые тождества включаются в сюжетную

схему мифологического архетипа. Ключевым
мифогенным образом здесь становится змей.
В символической модели Белого образ змея со-
относится со звуковым уровнем: змей – это жар
дыхания и «старый» звук. Ср.: «Звук кричит
страшным смыслом; и что накричит он нам там –
не понимает никто; он кричит, старый звук, как
он звук, там ползет из расселины горла». Будучи
«старым», змей связывается с изначальными зву-
ками («h» и «w») и становится символом звуко-
вого хаоса (шума). Белый «доказывает» это на
звуковом уровне: ««Ha-hi» — пролетает оттуда;
змея по-санскритски ahih; безобразие удушений
и хрипов грозит».

Дальше же этот авторский миф разворачива-
ется по традиционному «укоренному» сценарию.
Образ «звукового» змея включается в традици-
онный мифологический (индоевропейский) сю-
жет «борьбы со змеем»2, «скорректированный»
в соответствии с логикой исходной символичес-
кой модели. Так, «змееборцем», то есть героем,
убивающим змея, становится – язык, орудием –
звук. Ср. в «Глоссолалии»: «…но – поднявший
кверху язык храбро встанет в безвещие; и собой
прикрывает дыру; из дыры ползет змейность ahih;
нас грозит удавить; но язык, как Зигфрид: мечом
«r» – бьет по змею <…> Но его обвивая, хрипит
змей, ahih; задрожав твердо борются: первое дей-
ство – борьба: ее меч – твердый «г». Прометеев
огонь нашей речи похищен из шипа».

Семиотический «сценарий» рождения этого
космогонического сюжета таков: архетипический
сюжет о борьбе со змеем «проходит» через смыс-
ловой фильтр авторской символической модели,
где элементы языка равны элементам мира, в ре-
зультате чего появляется авторский миф о борь-
бе языка-змееборца со змеем, представляющим
звуковой хаос.

В дальнейшем развитие этого авторского
мифа выходит из сферы мифологического сю-
жета о змее (при сохранении исходной символи-
ческой модели), и Белый обращается к иным ми-
фологическим архетипам.

Борьба змея (ha) и змееборца (er) приводит
к тому, что «h» «засыхает» в «к» и через ряд фо-
нетических трансформаций Белый приходит к сло-
ву «крест». Ср.: «В звуке «hr» нам скрещение
линии истечения жара с другой мощной линией:
восставания «r» средь окружности полости: крест
в окружности – «hr»; это – хрест: «crux, croix».
Пред твореньем мира в космической среде (во
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рту) – воздвигается крест». Здесь Белый предла-
гает графическое выражение этого символа и ри-
сует крест в круге, по четырем сторонам которо-
го в определенном порядке распределены звуки-
первоэлементы.

Эта геометрическая фигура есть графически
выраженный космологический миф, который
Белый кратко излагает следующим образом:
«День Сатурна во рту сознаваем графически:
неопределенный звук «е» («е» опрокинутое) раз-
вивает звучания «i», «а», «е»; перед «r» разряжа-
ются звуки в «i» в «u» есть «w», далее восстают
«h» и «r» Собственно, до-согласная стадия звука
есть «a-e-i»: – «Aei» – вечно; оно есть ядро и его
обегает окружность из звуков: «h-r-w-sch». Коле-
со: Крест и круг».

Этот иконический знак, типологически напо-
минающий мандалу3, выражает космическую
идею устроения мироздания: крест и круг – ос-
новные символы, моделирующие пространствен-
ную структуру мира4. Четырехчастная крестооб-
разная основа этого символа изоморфна мифо-
логическому расчленению мира по горизонтали
и вертикали. Примечательно, что в эту геометри-
ческую схему, выражающую порядок и структу-
ру космоса, Белый включает звуки (что вполне
соответствует логике исходной символической
модели). Образно эта четырехчастная геометри-
ческая структура в мифах часто выражается в ми-
ровом древе, и функционально крест в центре
круга – это «схема» мирового древа, которое, как
известно, могло воплощаться и в форме креста.

Мировое древо – образ космогонических
мифов, выражающий идею оформления бесприз-
накового хаоса в космическое единство. Тот же
ключевой космогонический мотив возникает
и в «Глоссолалии», другое дело, что в символи-
ческой модели Белого происхождение мира – это
происхождение звука. Таким образом, хаос, пред-
стающий в образе змея, выражает идею фонети-
ческого шума, космос же, структурированный как
«крест в круге» (мандала, мировое древо) являет
собой упорядоченное сочетание звуков.

Совпадения между древним архаическим и ав-
торским мифами являются не случайными, но
системными и обнаруживаются также на уровне
семантической композиции. Так же, как Белый
описывает последовательное становление мира
через становление его звуковых элементов (см.
выше: зачатки минералов, зачатки тела жизни, ма-
терик суши, животное тело), так и в некоторых кос-

могонических мифах устанавливается четко опре-
деленная последовательность творимых элемен-
тов5. Так, «космогонические мифы, полагает
А. Белый, – описывают становление мира как ре-
зультат последовательного введения основных би-
нарных семантических оппозиций (небо – земля
и т.п.) и градуальных серий типа растения  живот-
ные  люди и т.п. и создания космической опоры».

Таким образом, к мифу о борьбе змея и змее-
борца добавляется еще одна мифологическая
составляющая – геометрические символы, выра-
жающие структуру космоса. Возможно, что здесь
на скрытом, подтекстовом уровне возникают ос-
колки древнего сюжета, так называемого «основ-
ного индоевропейского мифа» о борьбе бога гро-
зы со змеем, где, кроме всего прочего, обыгры-
вается вертикальная структура мироздания: «бог
грозы, находящийся на вершине дерева (или
горы), поражает змея у корней дерева»6. В целом
же этот воссозданный Белым в своей метафори-
ческой системе миф можно обозначить как по-
единок со змеем-хаосом (шумом), в результате
которого рождается мироздание (речь). Совпа-
дение этих сюжетов (образование космоса и об-
разование речи) в одном контексте диктуется ис-
ходной символической моделью (элементы мира
равны элементам языка).

Итак, семиотический сценарий работы с тра-
диционными космогоническими мифологемами
обусловлен исходной символической моделью.
Традиционный сюжет является «схемой» автор-
ского мифа, костяком, а модель – дает материал
для его означающих, то есть обусловливает появ-
ление конкретных мотивов и образов. Сама же
схема-сюжет – это «подтекстовый» инвариант,
который надо реконструировать. Именно он орга-
низует сюжетное движение смысла и задает пра-
вила комбинации мотивов и образов. Говоря ина-
че, символическая модель обусловливает распо-
ложение означивающих элементов и их комбина-
торику. Мифологический сюжет же включает
в эту схему «фактор времени» и порождает «цеп-
ной комплекс»: означивающие элементы начи-
нают комбинироваться во временной синтагма-
тической последовательности.

Примечания
1. Белый А. Глоссолалия. [Электронный ре-
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01text/gloss.htm. (В дальнейшем текст Андрея Бе-
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В современной лингвистике наблюдает-
 ся тенденция исследовать все направ-
 ления языкознания, используя приемы

сравнения языков под общим названием «линг-
вистическая компаративистика». Сравниваются
не только родственные языки, но сопоставляют-
ся и языки независимо от их родства. Сопостав-
лением неродственных языков занимаются срав-
нительная типология и контрастивная лингвисти-
ка. Сравнительная типология занимается выясне-
нием наиболее общих закономерностей различ-
ных языков, не связанных между собой общим
происхождением или взаимным влиянием, и стре-
мится выявить наиболее вероятные явления в этих
языках. В контрастивной лингвистике чаще всего
сопоставляется материал двух языков независимо
от их родства, выявляются их сходства и различия.

При проведении исследования видовремен-
ных форм английского и даргинского языков, рез-
ко отличающихся друг от друга по своим социо-
лингвистическим и грамматическим характери-
стикам, в данной статье была сделана попытка
сопоставить формы плюсквамперфекта в данных
языках, выявить сходства и различия.

Даргинский относится к кавказским языкам
и является младописьменным, в типологическом
плане – к языкам эргативного строя. Английский
язык же относится к индоевропейским языкам
и является языком номинативного строя, имею-
щим давно сложившуюся письменность. К тому
же, даргинский – язык агглютинативного строя,
а английский – аморфно-флективного.

Плюсквамперфектом (лат. «больше, чем пер-
фект»), считают одну из форм прошедшего вре-
мени, которая обозначает действие, осуществив-
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шееся раньше другого прошедшего действия [11].
Плюсквамперфект характерен прежде всего для
германских и романских (включая классическую
латынь) языков, но встречается и во многих дру-
гих языках мира – в частности, в иранских, индо-
арийских, тюркских и дравидийских.

В даргиноведении по поводу вопроса о плюс-
квамперфекте существуют некоторые разногла-
сия. Но с мнением, что данная форма существу-
ет в даргинском языке, согласны многие исследо-
ватели даргинского языка.

Вместо плюсквамперфекта, дифференциро-
ванного в зависимости от вида на две формы – на
форму совершенного вида и форму несовершен-
ного вида, одни специалисты видят две разные
временные формы, другие же не проводят тако-
го разграничения, указывают лишь на форму
совершенного вида. П.К. Услар формы плюск-
вамперфекта совершенного вида называет «про-
шедшим упреждающим», формы несовершен-
ного вида определяет как «формы прошедшего
времени» [10, с. 90]. Л.И. Жирков формы совер-
шенного вида называет аористом, а плюсквам-
перфект несовершенного вида «давнопрошед-
шим временем» [5, с. 35]. С.Н. Абдуллаев плюск-
вамперфект совершенного вида считает «слож-
ной деепричастной формой прошедшего време-
ни», но ничего не упоминает о форме плюск-
вамперфекта несовершенного вида [2, с. 187].
А.А. Магометов форму совершенного вида на-
зывает преждепрошедшей, а несовершенного
вида – прошедшим несовершенным определен-
ным [7, с. 192]. Р.О. Муталов называет плюсквам-
перфект предперфектом и выделяет предперфект
совершенного вида и предперфект несовершен-
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ного вида [9, с. 99]. М.-С.М. Мусаев определяет
плюсквамперфект как давнопрошедшее индика-
тивное и различает две видовые формы (совершен-
ного и несовершенного вида), ср.: ХIу ацIибхIели
тетрадуни нуни ученикунас дутIилри – «в то вре-
мя, когда ты вошел, ученикам тетради мною были
розданы». – ХIу ацIибхIели нуни ученикунас тет-
радуни дуртIулри – «в то время, когда ты вошел,
я ученикам тетради раздавал». Таким образом,
плюсквамперфект в даргинском языке существу-
ет и употребляется для обозначения действия, имев-
шего место до совершения другого действия или
момента в прошлом, либо происходившего в оп-
ределенный момент в прошлом [8, с. 28].

В английском языке плюсквамперфект приня-
то называть прошедшим совершенным временем
(The Past Perfect Tense). Некоторые исследовате-
ли (И.П. Иванова, В.Н. Жигадло) называют эту
форму перфектом прошедшего времени. Основ-
ным значением перфекта прошедшего времени
является завершенность действия в прошлом.
Действие выступает как завершенное по отноше-
нию к временному центру прошедшего време-
ни. Таким образом, создается значение предше-
ствования, характерное для перфекта прошедше-
го времени, т.е. эта форма употребляется для вы-
ражения действия, которое совершилось к дан-
ному моменту в прошлом или раньше другого
действия в прошлом. “I had finished my work before
she came” – «я закончил работу прежде, чем она
пришла» [4, с. 107].

Момент времени, которому предшествует
действие, обозначаемое глаголом в форме пер-
фекта, по мнению Л.С. Бархударова, может выяв-
ляться из контекста. Таким моментом может быть
какое-либо другое действие, следующее за пер-
вым и обозначаемое неперфектной глагольной
формой, или же временная точка отсчета, обо-
значаемая обстоятельственным словом или сло-
восочетанием (напр.: By 6 o’clock he had already
finished his work) или вся описываемая в речи
ситуация [3, с. 117].

Видовое и временное значения – завершен-
ность и предшествование – настолько переплете-
ны в перфекте прошедшего времени, что трудно
определить, которое из них преобладает; они вза-
имосвязаны. А значение завершенности, как пра-
вило, функция предельных глаголов [6, с. 64].

Если глагол непредельный, то перфект про-
шедшего времени от таких глаголов может озна-
чать процесс, доходящий в своем развертывании

до временного центра, либо протекавший в сфе-
ре прошедшего времени и закончившийся в мо-
мент, предшествующий временному центру [4,
с.107]. The ride had lasted about ten minutes, when
the truck suddenly swerved to a halt – «Поездка
продолжалась около десяти минут, как вдруг гру-
зовик резко остановился».

Плюсквамперфекту совершенного вида дар-
гинского языка в английском языке соответству-
ет The Past Perfect Tense (прошедшее совершен-
ное). Плюсквамперфекту несовершенного вида
даргинского языка в английском языке соответ-
ствует The Past Continuous Tense (прошедшее
продолженное).

В английском языке для выражения перфекта
прошедшего времени используют аналитичес-
кую форму, которая образуется с помощью вспо-
могательного глагола to have в форме прошед-
шего неопределенного и причастия прошедшего
времени смыслового глагола: had done (had +
Participle II).

Плюсквамперфект современного даргинско-
го языка возник в результате объединения двух
самостоятельных форм, выражающих разные
значения. Так, например, плюсквамперфект со-
вершенного вида образовался путем соединения
деепричастия прошедшего времени (совершен-
ного вида) и связки прошедшего времени (сайри,
сабри, сарри), например, батурли сайри, букв.
«оставив был». Плюсквамперфект несовершен-
ного вида образовался путем соединения дееп-
ричастия прошедшего времени (несовершенно-
го вида) и связки прошедшего времени (сайри,
сабри, сарри), например, балтули сайри, букв.
«оставляя был» [8, с. 30].

Однако в современном даргинском языке
плюсквамперфект функционирует в синтетичес-
кой форме, которая возникла в результате стяже-
ния; например, батурли сайри – батурлири,
букв. «оставив был» и балтули сайри – балтул-
ри, букв. «оставляя был».

Таким образом, при сопоставлении английс-
кого и даргинского языков мы выяснили струк-
турные и функциональные сходства и различия
между этими языками. В даргинском языке плюс-
квамперфект функционирует в двух видовых фор-
мах, ср.: итхIели нуни жуз белчIири «тогда (к тому
времени) я книгу прочитал» и итхIели ну жузли
учIулри «тогда (в то время) я книгу читал», в анг-
лийском языке плюсквамперфект также имеет
видовые различия, но в отличие от даргинского

Особенности функционирования плюсквамперфекта в даргинском и английском языках
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языка, где плюсквамперфект несовершенного
вида передает действие, происходящее в опреде-
ленный момент в прошлом, в английском языке
действие, обозначаемое плюсквамперфектом,
разворачивается до момента или другого действия
в прошлом.

В английском языке для образования прошед-
шего совершенного времени используют анали-
тическую форму, в то время как в даргинском
языке плюсквамперфект выражается синтетичес-
кой формой, которая является стяженной анали-
тической формой.
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Британский произносительный стандарт
RP (Received Pronunciation), кодифици
рованный Д. Джоунзом и закрепленный

им в 1917 году в первом издании орфоэпическо-
го словаря, за минувшее столетие подвергся зна-
чительным изменениям [2, с. 66]. Известно, что
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произносительная система языка постоянно из-
меняется. Вместе с тем фонетические изменения
происходят крайне медленно, и их результат ста-
новится заметен лишь спустя десятилетия [10].

Сегодня стало очевидным, что статус произ-
носительного варианта RP изменился, и он боль-
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ше не является абсолютно предпочтительным
в слоях образованных носителей британского ва-
рианта английского языка. В связи с тенденцией к
демократизации общества на сегодняшний день
данный произносительный вариант рассматри-
вается как несколько аристократический, подчер-
кивающий социальный статус его носителя. В ра-
ботах П. Традгилла, относящихся к 70–80 гг. ХХ в.,
говорится, что речь представителей среднего клас-
са характеризуется наличием акцента, что свиде-
тельствует об отклонениях от RP. Современные
данные подтверждают факт распространения
новых форм RP в национальных теле- и радиове-
щательных СМИ Британии [4, c. 9].

Согласно наблюдениям Д. Роузварна, боль-
шое количество молодых людей Лондона и его
пригородов, чье социальное положение и обра-
зование традиционно предполагают использова-
ние RP, в настоящее время говорит на произно-
сительном варианте, называемом Estuary English
(EE) или новом лондонском акценте (New London
Voice) [9]. Автор отмечает, что данный вариант
появился в районе устья реки Темзы, к востоку
от Лондона, и характеризуется сегодня как про-
межуточный вариант между RP и кокни. Д. Роуз-
варн утверждает, что ЕЕ можно услышать повсе-
местно на юго-востоке Англии, а также на севере
и западе страны, и не исключает возможности
его становления в качестве нового RP [там же].

EE воспринимается как произносительный
вариант, лишенный признаков классовой и реги-
ональной принадлежности, обладающий пре-
стижностью особенно среди молодых людей 20–
30-летнего возраста. ЕЕ является примером уп-
рощения RP в сторону местного просторечия –
в данном случае кокни. Одновременное исполь-
зование в речи британцев произносительных ва-
риантов, присущих как RP, так и кокни, явилось
основной причиной, побудившей исследователей
говорить о некоем «срединном» варианте, полу-
чившем в дальнейшем название Estuary English
(английский устья Темзы) в соответствии с изна-
чальной территориальной отнесенностью.

Вслед за Т. Холдгрейвом, переход в речи од-
ного и того же представителя лингвосоциума от
одного произносительного варианта к другому
мы будем называть переключением произноси-
тельных кодов, обусловленным ситуативным
и прагматическим факторами [6, c. 67–68]. Cмена
произносительных кодов от RP к EE происходит
в определенных ситуациях общения, в частности

тогда, когда говорящие хотят казаться заслужива-
ющими доверия, дружелюбными, щедрыми;
в случаях, когда необходимо выразить располо-
жение к собеседнику или общность интересов.
Переход от стандартного произносительного ва-
рианта к местному просторечью подразумевает
солидарность с собеседником и является сред-
ством ведения неформальной беседы [6, c. 75].

Как уже отмечалось, на фонетическом (сег-
ментном) уровне ЕЕ обнаруживает некоторые
черты варианта Cockney. Например, в реализа-
ции согласных происходят следующие изменения:

а) замена /l/ на /w/ в середине и конце таких
слов как, «real» [ ], «milk» [ ], «always»
[];

б) так называемая «потеря /j/» в таких словах,
как «tune» [], «news» [];

в) появление одноударного аллофона ([])
и глоттализация /t/ в таких словах, как «little» [],
«affordable» [ ], «right» [], «gateway»
[], «Gatwick» [], «seatbelt» [].

Следует отметить, что в ЕЕ не используются
такие характерные для Cockney черты, как гор-
танная смычка перед гласным, например: «water»
[   ], или замена буквосочетания -th- губно-
зубными // или /v/ в таких словах, как «thing»
[ ], «brother» [ ] и т.п. [4, c. 9].

Что касается реализации гласных, то для них
характерны более многочисленные и сложные
модификации, значительно отличающие ЕЕ от RP.
Так, для ЕЕ свойственны такие черты, как:

а) удлинение конечного гласного в двуслож-
ных словах типа “happy”, “valley” и др. и превра-
щение его в более напряженный звук ([] – [:]);

б) продвижение вперед долгого гласного /:/,
сопровождающееся меньшей огубленностью
(food, loose и др.);

в) понижение формантных значений фонемы
// и увеличение ее длительности, которая, в свою
очередь, может привести к дифтонгизации ука-
занного монофтонга (//, //);

г) переход /:/ в //, /:/ в //;
д) превращение конечного гласного // в бо-

лее открытый (//);
е) монофтонгизация дифтонгов //, // с их

переходом в /:/;
ж) переход дифтонга / / в //, // в /  /,

// в /:/, // в /:/ или /:/;
з) продвижение вперед дифтонга / /, т.е. его

замена на дифтонг //;
и) значительная редукция гласных и др. [9].

Переключение произносительных кодов в ситуациях формального и неформального общения...



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010170

Таким образом, основной тенденцией в реа-
лизации гласных в ЕЕ является удлинение напря-
женных гласных и их дифтонгизация в ряде слу-
чаев.

Приведенные фонетические изменения не
являются кодифицированными и имеют место
только в узусе. Но так как критерием включения
произносительного варианта в орфоэпический
стандарт языка является отсутствие территориаль-
ной отнесенности и его употребление в речи об-
разованных людей независимо от их социально-
го происхождения и места жительства, он потен-
циально может быть включен в норму.

Настоящее исследование посвящено изуче-
нию реализации сегментных единиц в формаль-
ных и неформальных речах британских полити-
ков с целью подтверждения (или опровержения)
гипотезы о смене произносительных кодов при
переходе от официального к неофициальному
стилю речи.

Материалом для исследования послужили
подготовленные и спонтанные речи 2-х полити-
ков Великобритании, носителей стандартного
произносительного варианта английского языка
(RP). Выбор политических речей в качестве мате-
риала данного исследования неслучаен, так как
они в наибольшей степени соответствуют произ-
носительной норме. Продолжительность речей
составила 1 час 25 минут. Материал монологи-
ческих высказываний в ситуациях официального
и неофициального общения был подвергнут слу-
ховому и акустическому видам анализа. В ходе
изучения реализаций фонем были выявлены сле-
дующие модификации согласных:

– реализация фонем /t/ и /d/ одноударными
аллофонами в интервокальной позиции на гра-
ницах слов;

– глоттализация /t/, /d/, /p/, /b/, /k/, /g/ на гра-
нице слов перед гласными, носовыми сонорны-
ми /m/, /n/ и гоморганными согласными /t/ и /d/,
а также перед /w/ и /j/;

– эллиптирование сегментов в кластерах со-
гласных на стыке слов и внутри слов под влияни-
ем последующих гоморганных согласных (/d/ из -
nd, /t/ из -nt, /t/ из -st);

– случаи вокализации /l/ в позиции перед со-
гласным.

Говоря о первом из приведенных выше типе
модификаций, хотелось бы отметить, что фоне-
ма /t/ особенно подвержена изменениям в ин-
тервокальном положении. Одноударная реализа-
ция, обычно звонкая, известна как американизм,
нередко встречающийся и в Англии. Такие реа-
лизации, как [] bit of, [ ] good idea,
характеризуют, как правило, неофициальный
стиль речи. Появление одноударных аллофонов
фонем /t/ и /d/ можно объяснить действием зако-
на экономии речевых усилий. По акустическим
параметрам одноударный аллофон – это один из
самых кратких согласных английского языка. Он
насчитывает всего 2–3 периода колебания основ-
ного тона и равен по длительности 16–50 мс. Сле-
дует отметить схожесть акустических параметров
одноударных. Они характеризуются наличием
краткой смычной фазы, сверхкраткого импульс-
ного шума, присутствием основного тона (F0).

Процентное соотношение реализаций одно-
ударных аллофонов на месте /t/ и /d/ представле-
но в таблице 1 (в процентном отношении от об-
щего числа возможных реализаций).

Второй тип модификаций – глоттализация –
часто используется носителями RP в ситуациях
как формального, так и неформального общения.
При проведении анализа нами было установле-
но, что глоттализации подвергаются взрывные /t/,
/p/, /k/ в следующих условиях:

– в сочетаниях двух взрывных согласных на
границе слов. При этом первый из двух глухих
заменяется на имплозивный. Например: great day
[   ] и т.п.;

– в сочетаниях /t/ с /w/, /r/, /j/, /m/, /n/ на стыке
слов /t/ заменяется гортанным взрывом (без со-

Таблица 1
Реализация одноударных аллофонов на месте /t/ и /d/ в официальной и неофициальной речи (в %)

Официальная речь Неофициальная речь 
Кол-во (%) Кол-во (%) Позиция Примеры 

Дик-  
тор 1 

Дик- 
тор 2 

Позиция Примеры 
Дик-  
тор 1 

Дик- 
тор 2 

Интервокальная 
позиция на  
стыке слов 

that our,  
it all, get 

asked 
45 53 

Интервокальная  
позиция на  
стыке слов 

did I, had it, 
sort of,  
about it 

82 89 
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хранения переднеязычной смычки). Например:
what we [    ], got you [  ], might make
[ ], at nine [ ];

– в сочетаниях /t/ + /p/, /b/, /k/, /g/, /h/, /f/, /v/
на стыке слов /t/ сменяется гортанной смычкой
при отсутствии переднеязычной смычки. Напри-
мер: put pressure [    ], might be [  ],
but for [   ].

Гортанный взрыв – фонетическое явление,
характерное для ряда английских диалектов, кото-
рое обычно ассоциируется с Cockney (лондонс-
ким просторечием), но также нередко встречает-
ся и в стандартном произношении британского
варианта современного английского языка. На
слух глоттальный взрыв воспринимается как вне-
запное прекращение артикуляции предшествую-
щего звука или как внезапное начало артикуля-
ции последующего звука.

Среди акустических характеристик глоттали-
зации можно отметить следующие:

– отсутствие формантных переходов между
глоттализованным и предшествующим гласным;

– прекращение колебания голосовых связок
при произнесении предшествующего гласного
без отчетливого начала произнесения [t];

– наличие в начале реализации [t] акустичес-
кой паузы при резком прекращении фонации
предыдущего гласного;

– наличие слабого импульсного шума в низ-
ких частотах спектра.

Количественные данные о реализации глотта-
лизованных согласных представлены в таблице 2.

Следующий тип модификаций, рассматрива-
емых в данной статье, – эллиптирование соглас-
ных. Хотелось бы отметить, что выпадение сег-
ментов в речи обусловлено тремя причинами:
экономией речевых усилий, дистрибутивными
особенностями реализации фонемы, высокой
частотностью фонемы в речевой цепи. Увеличе-
ние темпа речи, характерное для неофициально-
го стиля общения, приводит к большей “размы-
тости” звуков под влиянием коартикуляции [1].
Эллипсис согласных наблюдается в находящихся
в безударной позиции служебных частях речи.
Скопление гоморганных согласных внутри и на
стыке слов также провоцирует выпадение звуков.
Результаты анализа эллиптирования согласных
иллюстрирует таблица 3.

Что касается вокализации согласных, в част-
ности бокового сонанта /l/, то нередко данный вид
модификации присущ веляризованному [] и на-
личествует в постпозиции к гласному. Фонети-
чески он реализуется как довольно закрытый,
отодвинутый назад огубленный гласный, транс-
крибируемый символом []. Это, как правило,
наблюдается в препозиции к согласному, напри-
мер: silk [ ], always [     ], also [   ],
либо на конце слова, например: hill []. Наши
данные согласуются с данными английских авто-
ров, которые считают характерную для некоди-

Таблица 2
Реализация глоттализованных согласных в официальной

и неофициальной речи британских политиков (в %)

Количество (%) 
Официальная  

речь 
Неофициальная 

речь 
Разновидности 
глоттализации Позиции Примеры 

Дик- 
тор 1 

Дик- 
тор 2 

Дик- 
тор 1 

Дик- 
тор 2 

1. Имплозивный взрывной+взрывной 
 на границе слов 

need to, great 
day, contribute 
towards, that 
Britain 

67 72 86 88 

2. Гортанный взрыв /t/+ /w/, /r/, /j/, /m/, /n/  
на границе слов 

support 
regeneration, 
that would, built 
more, that you 

64 69 83 87 

3. Гортанная 
смычка 

/t/ + /p/, /b/, /k/, /g/, /h/,  
/f/, /v/ на границе слов 

great pleasure, 
target for, 
dormant bank, 
that he 

42 47 54 56 

 

Переключение произносительных кодов в ситуациях формального и неформального общения...



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010172

фицированного варианта ЕЕ вокализацию /l/ мар-
кером, отличающим его от произносительного
стандарта RP [10; 11; 12]. Cледует отметить, что
использование вокализованного /l/ первоначаль-
но являлось характерной чертой произноситель-
ного варианта кокни. Столетие назад данное яв-
ление негативно воспринималось в обществе,
заботящемся о своем произношении. Однако
постепенно вокализация /l/ прочно вошла в рам-
ки произносительного варианта RP. Существует
предположение, что в последующее столетие ве-
роятнее всего вокализованный /l/ станет частью
стандартного произношения [4].

Некоторые британские ученые, такие как
А. Гимсон, Дж. Уэллс и А. Круттенден, утверж-
дают, что данное явление иногда появляется и в RP,
особенно перед губными согласными [10; 11; 12].
Результаты, полученные Дж. Прзедлака, свиде-
тельствуют о том, что более трети (34%) сегмен-
тов, произнесенных двумя молодыми носителя-
ми RP, были вокализованы. Данный факт подтвер-
ждает наличие тенденции к вокализации боково-
го сонанта в разговорной речи. Автор отмечает,
что в ЕЕ количество вокализованных реализаций
/l/ превосходит вышеупомянутое количество в RP.
Совершенно очевидно, что вокализация боково-
го сонанта чрезвычайно распространена в обла-

стях, где используется произносительный вариант
ЕЕ, и составляет 77,4% [7]. Следует отметить, что в
силу низкой частотности бокового сонанта и по-
зиционных ограничений вокализация этого соглас-
ного в нашем материале была зафиксирована от-
носительно редко. Вместе с тем рассмотренные
случаи позволяют согласиться с результатами дру-
гих исследователей и считать вокализацию /l/ от-
личительной чертой неформального общения.

Переходя к рассмотрению гласных, остано-
вимся прежде всего на реализации конечных бе-
зударных гласных // и //. В ходе исследования
официальных и неофициальных речей диктора 1
были изучены 200 слов с конечным -у, например:
community, energy, reality, fairly, every и др. Коли-
чество слов с данным суффиксом в официаль-
ной речи составило 130, в неофициальной –
70 лексических единиц.

В результате анализа корпуса указанных слов
в официальной речи диктора 1 были получены
следующие данные. В 75 случаях (54%) реализо-
вались аллофоны фонемы /:/, акустические ха-
рактеристики которых составили для форманты
F1 в среднем 348 Гц, а F2 – 2155 Гц. В 56 сло-
вах (43%) реализовались аллофоны фонемы //.
Их средние формантные значения равняются
365 Гц для F1 и 1855 Гц для F2. Кроме того, в ходе

Таблица 3
Эллиптирование согласных в официальной и неофициальной речи британских политиков (в %)

Кол-во (%) 
Официальная 

речь 
Неофициальная  

речь Позиция Примеры 
Дик- 
тор 1 

Дик 
тор 2 

Дик- 
тор 1 

Дик- 
тор 2 

/d/ из -nd contend with, and fundamentally,  
mindset, and races 

40 46 78 84 

/t/ из -nt spent today, prevent contagion,  
want to, different they 

51 53 82 85 

/t/ из -st just enormous, most difficult, just  
for, against poverty, mostly 

38 43 86 94 

Таблица 4
Реализация конечного гласного // в многосложных словах (в абс. ед.)

Диктор 1 Диктор 2 
Официальная 

 речь 
Неофициальная  

речь 
Официальная  

речь 
Неофициальная 

речь 

 

/:/ // /:/ // /:/ // /:/ // 
Кол-во  
реализаций 

75 56 56 14 39 51 22 3 

Общее кол-во  
слов 

131 70 90 25 
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исследования было обнаружено 2 (1,5%) е-образ-
ных аллофона со средним значением формант
F1 – 415 Гц, F2 – 1550 Гц и 2 (1,5%) аллофона
фонемы // (F1 – 500 Гц, F2 – 1565 Гц).

В неофициальной речи в 56 из 70 лексических
единиц были зафиксированы аллофоны фонемы
/i:/, что составило 80% от общего числа употреб-
лений данной фонемы в рассматриваемом мате-
риале. В остальных случаях реализовались алло-
фоны фонемы // (20% соответственно). В тради-
ционных описаниях RP отмечается, что на месте
суффикса -у в многосложных словах наличеству-
ет реализация фонемы //. Однако последние ис-
следования свидетельствуют о замене в некото-
рых случаях данного гласного на напряженный
/i:/, что можно объяснить влиянием на RP вари-
анта кокни [8; 10; 11; 12].

Полученные нами результаты на материале
речи диктора 1 нашли подтверждение и в ходе
анализа речи диктора 2. В целом, можно гово-
рить об увеличении в неофициальной речи по-
литиков количества реализаций гласного /i:/ на
месте // (см. табл. 4).

Что касается второго вида модификаций –
реализации безударного конечного [], то полу-
ченные данные убедительно свидетельствуют об
увеличении модифицированных реализаций глас-
ного в ЕЕ по сравнению с RP.

Так, в неофициальной речи диктора 1 в 75%
случаев реализации гласного [] наблюдалось зна-
чительное понижение F2 (до 950 Гц). Анализ нео-
фициальной речи диктора 2 показал наличие по-
нижения F2 в 25% случаев.

В официальной речи диктора 1 было выявле-
но 8 (24%) случаев (из возможных 28) понижения
значений F2 конечного гласного [] перед паузой,
что свидетельствует о большей его открытости
(F2ср. = 1200 Гц). В речи диктора 2 понижение F2
указанного гласного было зафиксировано лишь
в одном случае.

Следует подчеркнуть, что в большинстве слу-
чаев в препозиции к гласному [] находились пе-
реднеязычные согласные (minister, matter, twitter,
leader, other), которые, как правило, не оказыва-
ют существенного влияния на подъем гласного.

Тем не менее, как показано выше, гласный []
реализовывался как более открытый, что убеди-
тельно подтверждается акустическими парамет-
рами.

Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о том, что в ситуациях формального и не-
формального общения речь британских политиков
характеризуется переключением произноситель-
ных кодов, приводящим к появлению модифика-
ций, присущих произносительному варианту ЕЕ.
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Фразеосемантическое поле «Характе-
 ристика человека» в орловских гово-
 рах одно из наиболее объемных. Оно

представлено более чем 700 единицами. И это
вполне естественно: фразеологические единицы
по самой своей сути призваны, прежде всего, ха-
рактеризовать человека, давать оценку тому, как
он воспринимает себя, себе подобных, свое мес-
то в окружающем мире, свои взаимоотношения
с ним.

Внутри фразеосемантического поля можно
выделить два микрополя, первое из которых –
«характеристика внутренних, личностных ка-
честв» – в три с половиной раза больше по числу
входящих в него единиц второго – «характерис-
тика внешнего вида». Фразеологизмы первого
микрополя уже становились предметом специ-
ального описания (см., например, [1, с. 177–179;
2, с. 59–67]). В настоящей статье представим ос-
новные группы единиц, характеризующие вне-
шний вид человека. Обратим внимание на аксио-
логическую и эмотивную составляющие значе-
ния, приводя иллюстративный материал в упро-
щенной транскрипции.

На что же обращают внимание носители ор-
ловских говоров, если речь идет о том, как чело-
век выглядит?

При анализе фразеологизмов постоянно на-
ходишь подтверждение точности и емкости на-
родных афоризмов – пословиц и поговорок. Сре-
ди всех групп и подгрупп микрополя «внешний
вид» самая многочисленная характеризует то, что
точнее всего выражено во всем известном «встре-
чают по одежке»: 40 ФЕ информируют о небреж-
но, неаккуратно одетом, а 15 – о нарядно, краси-
во одетом человеке. Это такие единицы, как ва-
рюха отрепьева, расхлебай копыта, как зюзя,
в порядке, на разгляденье, как кампела и др. Ак-
сиологический компонент значения очевиден:
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВНЕШНИЙ ВИД ЧЕЛОВЕКА,
В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ
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вид человека, позволяет выявить особенности мировосприятия диалектоносителя, его предпочтения и оцен-
ки. В статье представлены наиболее крупные семантические подгруппы фразеологизмов.
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позитивно оценивается опрятный, аккуратно, на-
рядно одетый человек, негативно – неряшливый,
грязнуля. Что касается эмотивной составляющей,
то кроме «неодобрительно / одобрительно» фик-
сируем «пренебрежительно», «презрительно»
и «иронично», что находит подтверждение в кон-
текстах:

«Па дароги анюта никудышняя идеть, усихта
в грязнам платьи да ничосаная» (Хотынецкий р-н).
«Ты пря жук навозный, усё грязный» (Дмитровс-
кий р-н). «Он сиводня пришол весь при галстуке»
(Свердловский р-н).

Актуален для диалектоносителей ставший по-
пулярным в свое время рекламный слоган «раз-
мер имеет значение»: пятьдесят две ФЕ характе-
ризуют человека именно по этому признаку. При
этом, как и следовало ожидать, основное внима-
ние концентрируется на оппозиции «толстый /
худой»: баба рязанская, как арпеха, пузо три
арбуза, душа да тело, жвычка жвычкой, спину
через живот чешет и т.д. Известно, что фразео-
логизмы, в первую очередь, – реакция на откло-
нение от нормы. Для сельского жителя важно то,
что чрезмерная полнота или худоба не позволя-
ют человеку хорошо, качественно работать. Вот
почему эмотивным компонентом значения у еди-
ниц с интегральным значением «толстый» чаще
всего выступают «неодобрительно», «пренебре-
жительно», «иронично», что можно проиллюст-
рировать следующими контекстами:

«А Машкина нивеска пабабила, брюха рас-
пустила» (Новосильский район). «Ксюша хатела
на барерину учица, да куды ей, ана ш как акамё-
лак» (Мценский р-н). «Ух и ряшку-та он наел»
(Орловский р-н). «Нищаво ни делаить, линивый,
во какой хибот наел» (Хотынецкий р-н). «Машка
у нас пончик, ни в апхват» (Кромской р-н). «Свет-
ка так расталстела, шкуры ни хватаит» (Ново-
сильский р-н).
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Иногда ядро значения формирует не одна
сема. Так, у ФЕ телепень телепнём сема «пол-
ный, толстый» интегрирована с семами «непо-
воротливый», «неуклюжий»: «Рибёнак телипинь
тилипнём, нипаваротливый ужысть» (Малоар-
хангельский р-н).

Нужно отметить, что всего в двух единицах
этой подгруппы находим положительную оцен-
ку, однако она связана не с полнотой, а с указани-
ем на крупного, плотного, а значит, физически
сильного и крепкого человека:

«Тётки Дунина девка как биток» (Орловский
р-н). «Ета баба здаровая, што рук, што нага»
(Новосильский р-н).

Единицы с обобщенным значением «худой»
часто в качестве эмотивного компонента содер-
жат не только «неодобрительно», но и «сочув-
ственно», «с сожалением»:

«Есть надать большы, а то растёш жвычка
жвычкай» (Верховский р-н). «Малай у Верки
вчерась из армии пришол, как скилетина стал,
да он и был-та худой» (Новосильский р-н). «Душа
да тела, савсем высах, адни мощи астались, вон
адёшка на нём как калыхаица» (Свердловский р-н).
«Он такой щуплай, яво саплёй пиришыбёш» (Ор-
ловский р-н).

В последнем контексте фразеологизм инфор-
мирует не только о худобе, но и о физической сла-
бости, невзрачности. Приведем примеры таких
единиц: ветром качает («Да он задрыга – иво вет-
рам качаить» – Шаблыкинский р-н), москля моск-
лёй («Там глидеть не на кава, маскля масклёй» –
Покровский р-н), возгрёй убьёшь («Ну и жыних,
возгрёй убьёшь» – Хотынецкий р-н). В подобных
случаях находим подтверждение тому, что много-
слойность фразеологического значения, позволя-
ющая интегрировать сразу несколько характерис-
тик, – одна из его специфических черт.

Заметим, что значение «худой» иногда связа-
но с отдельными частями тела, чаще лицом или
ногами:

«Гаварили: ох и бурды развесил, талстамор-
дый, значить» (Верховский р-н). «Ой, вышыл
у красных гультиках, ношки как цевки» (Ново-
сильский р-н). «Ды ну, Иванавна, какая там харо-
шая, у ней ношки-патаношки» (Мценский р-н).

Тринадцать единиц объединены семой «рост».
Здесь наблюдаем оппозицию «высокий / низкий»:
в небо дыра, полтора Ивана (Иевана), аршин
с шапкой, с неба не видать. Эмотивными ком-

понентами значения выступают «шутливо», реже
«иронично». Несколько фразеологизмов совме-
щают разные семы: «низкий и толстый» – как
(что) павучок («Валотька-та мужык рабатяш-
шый. Плоха, што с виду малинький да круглай,
гаварят, што павучок» – Дмитровский р-н); «низ-
кий и некрасивый» («Витька старшой у саседа
статный, красавец, а Колька младшой – карандух
карандухам – Мценский р-н. «А мужык-та у ниё
пистюльга пистюльгой» – Верховский р-н), «вы-
сокий и крепкий, сильный» («Ды йиво калом ни
убьёш, во здаровый вырас» – Хотынецкий р-н).

Сема «размер» содержится во фразеологиз-
мах, характеризующих отдельные части тела: го-
лован голованом, конь-голова – «человек с боль-
шой головой», шлёп-губа – «человек с больши-
ми, как будто вывернутыми губами», кошачий
череп – «человек с крупными, выступающими
зубами».

Единицы подгруппы «здоровый / больной»
находятся на периферии всего микрополя, по-
скольку большинство из них информирует не
только о внешнем виде, но и о физическом состо-
янии. В таких случаях можно говорить о зонах
пересечения фразеосемантических полей. О до-
минировании семы «внешний вид» можно гово-
рить лишь у таких единиц, как в прыску – ‘здоро-
вый, крепкий человек’ («Я у моладасти была
у прыску, харошая, кровь с малаком» – Новосиль-
ский р-н), как кампела – ‘человек со здоровым,
хорошим цветом лица; кровь с молоком’ («Мая
дощечка стала как кампела» – Хотынецкий р-н),
бледня бледнёй – ‘бледный из-за плохого само-
чувствия, изможденный человек’ («Нелька-та сав-
сем с ним извилась, блидня блиднёй стала, исху-
дала» – Мценский р-н).

Незначительным числом фразеологизмов
представлены подгруппы «хромой» (кидай-нога,
шлёп-нога, рубль пять), горбатый (согнуться
в лубок и в люльку, в хомут согнут).

Среди структурных особенностей единиц
микрополя «характеристика внешнего вида че-
ловека» отметим значительное количество ФЕ
с тавтологией, т.е. таких, в которых минимум два
компонента имеют один и тот же корень: анчут-
ка анчуткой, ведьма ведьмой, мазепа мазепой,
ховра ховрой, бледня бледнёй, голован голова-
ном, москля москлёй, пистюльга пистюльгой,
жвычка жвычкой, телепень телепнём (см. об
этом [3, с. 31–35]).

Фразеологизмы, характеризующие внешний вид человека, в орловских говорах
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Исследуя язык произведений Гайто Газ-
 данова, уровень владения языком ко-
 торого очень высок, нельзя не обра-

тить внимания на лингвистические интерферен-
ции, т.е. случаи отклонения от норм русского язы-
ка под влиянием языка французского. Речь идет
не об отклонении от норм и нарушении правил,
характерных для недостаточной лингвистической
компетенции, а об интерференциях, которые пе-
реходят на более высокий уровень языка, допус-
кающий вариативность и альтернативность реше-
ний в области структурной организации выска-
зывания.

Гайто Газданов – «один из самых ярких писа-
телей, выдвинувшихся в эмиграции» [3, с. 110],
творчество которого сформировалось во Фран-
ции. Писатель, по свидетельству современников,
прекрасно владел обоими языками – как русским,
так и французским, результатом взаимодействия
которых и являются случаи лингвистической ин-
терференции. «Практика попеременного пользо-
вания двумя языками» [2, с. 29], т.е. свободное
переключение с одного языка на другой и исполь-
зование в различных областях деятельности раз-
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ных языковых систем: в творчестве и в общении
с эмигрантской средой, – в основном, родного
языка (русского), а в университетской аудитории,
на работе и в повседневной жизни – вторичной
языковой системы (т.е. французского языка), по-
зволяет нам считать Г. Газданова писателем-би-
лингвом. Билингвизм Г. Газданова по характеру
внутрисубъектной связи между языковыми сис-
темами в сознании языковой личности и соотне-
сенности этих двух речевых механизмов между
собой можно отнести к смешанному типу, кото-
рый было бы рациональнее квалифицировать как
ситуативный.

Русский язык Г. Газданова не только не стра-
дает в условиях эмиграции, но и приобретает но-
вые оттенки, отражая всю палитру стилей от воз-
вышенного до жаргонно-просторечного. Языко-
вой опыт Г. Газданова, прекрасное знание рус-
ского и французского языков наложили особый
отпечаток на язык и манеру письма. «Тексты
писателя-билингва в восприятии носителя русской
языковой культуры – это тексты своеобразные,
имеющие свои особенности, в отличие от тек-
стов писателя-монолингва» [1, с. 72]. Родной язык
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писателя-билингва, играющий огромную роль
в осмыслении действительности, безусловно,
подвергается влиянию приобретенной культуры.
«Его язык, гибкий и богатый, ничего не потерял
за эти десятилетия изгнания; и только диалоги,
очевидно, являются отражением французского
мышления писателя, т.к. на русском языке они
звучат несколько искусственно и странно, так, что
хочется вернуть им их оригинальную французс-
кую форму», – считает Е. Бальзамо, переводчик
его романов на французский язык.

Мы рассматриваем примеры французско-
русских интерференций, обнаруженных в лите-
ратурных произведениях Г. Газданова, в которых
русскоязычный читатель, знающий французский
язык, увидит лексические и грамматические
структуры, более характерные для французского
языка, нежели для русского.

Индивидуальный билингвизм автора опреде-
ляет глубину французско-русской интерферен-
ции, отразившейся на самобытности языка его
произведений. При этом отклонения от норм рус-
ского языка можно наблюдать и в лексике,
и в грамматике. Грамматические различия меж-
ду русским и французским языками прослежи-
ваются у Г. Газданова в порядке расположения
основных членов предложения по отношению
друг к другу, в типах и формах грамматической
связи слов в словосочетаниях и в предложениях,
в основных морфологических категориях, реали-
зующих эту связь.

Так, в произведениях Г. Газданова нередко
можно встретить предложения, в которых под
влиянием французского языка нарушен порядок
слов, свойственный синтаксическим конструкци-
ям русского языка. Речь идет о придаточных оп-
ределительных предложениях, вводимых место-
имением «который». В русском языке придаточ-
ное определительное предложение начинается
с подлежащего, затем идет относительное место-
имение, а потом – сказуемое. Если же в русском
придаточном предложении имеется еще и пря-
мое дополнение, то это придаточное предложе-
ние будет начинаться именно с дополнения, за-
тем следует относительное местоимение, подле-
жащее и сказуемое. Во французском же сложно-
подчиненном предложении относительное мес-
тоимение dont всегда стоит перед подлежащим
придаточного предложения, т.е. после dont упот-
ребляется прямой порядок слов – подлежащее,
сказуемое, прямое дополнение, что не соответ-

ствует аналогичной фразе русского языка. В про-
изведениях Г. Газданова мы часто встречаем
именно этот тип придаточного предложения, в ко-
тором автор сохраняет французский порядок
слов:

– «…я узнал то очередное и тягостное вопло-
щение, которого я стал жертвой», вместо нор-
мативного: «…жертвой которого я стал», что
соответствует французскому: dont j’étais le
victimе;

– «Однако, в противоположность маньякам,
которых внимание бывает, напряжено до край-
ности…», вместо «внимание которых бывает,
напряжено»; что соответствует французскому:
dont l’attention est tendue à l’extrêmе;

– «…в этом мире, которого она была живым
и непреодолимым напоминанием…», вместо
«живым и непреодолимым напоминанием кото-
рого она была», что соответствует французско-
му: dont elle était le rappel vivant et invicible.

Анализируя, таким образом, русские предло-
жения Г. Газданова, можно отметить, что непра-
вильный порядок слов придаточного определи-
тельного предложения воспроизводит порядок
слов соответствующего французского предложе-
ния, вводимого относительным местоимением
dont, т.е. в данном случае в построении фразы
имеет место синтаксическая калька с французс-
кого языка. Французский вариант данных пред-
ложений взят из переводов романов Г. Газдано-
ва, сделанных Е. Бальзамо, Шанталем Лебреном
Керисом.

Примером синтаксической кальки является
и употребление прилагательного «другой», вы-
полняющего функцию указательного местоиме-
ния. Во французском языке местоимения игра-
ют большую роль в функциональном плане. Они
являются не только семантическими заместите-
лями и определителями имени существительно-
го, но выполняют и функцию синтаксических за-
местителей, осуществляя тем самым важную
роль в структурной организации предложения.
Такое употребление указательного местоимения
не имеет аналогов в русском языке. В русском
предложении нужно повторить имя существи-
тельное, тогда как во французском оно может
быть заменено местоимением. И в этих предло-
жениях также естественнее было бы повторить
имя существительное «люди» вместо прилага-
тельного «другие». В данном случае мы также
имеем дело с синтаксической интерференцией,

Авторский билингвизм Гайто Газданова как ментальная основа лексико-семантических интерференций...



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010178

и хотя структура предложения нарушена в части
порядка слов, смысл его остается понятным.

– «Я почти не смотрел на них, так как знал
наизусть их внешний облик, как знал кварталы,
где они живут, и другие, где они никогда не быва-
ют», что соответствует французскому: …les
quartiers dont ils habitaient, et ceux où ils ne
mettaient jamais les pieds.

В данной фразе вместо прилагательного «дру-
гие» нужно было бы употребить существитель-
ное «кварталы». У Г. Газданова же мы читаем:

– «Я… знал людей, которые, казалось, могли
многое дать…», и скорее «французское» предло-
жение:

– «…есть люди, у которых только одно лицо,
и есть другие, у которых может быть две или три
жизни»; «знал других, над невежественностью
которых все смеялись…»;

– «…он видел то непередаваемое выражение
лица у всех этих людей, которое так резко отлича-
ло их от других, более богатых…»;

– «он завидовал другим, которые могут спать
спокойно».

Синтаксической калькой с французского язы-
ка можно считать и придаточные предложения
с союзом «без того, чтобы», довольно редко
встречающимся в русском языке. Во французс-
ком же языке придаточные предложения, вводи-
мые соответствующим ему союзом sans que,
употребляются чаще и имеют общее негативное
значение. В аналогичных же им придаточных
предложениях русского языка при глаголе долж-
на употребляться отрицательная частица не, ко-
торая во французском языке инкорпорирована
в самом союзе sans que. У Г. Газданова же отри-
цание перед глаголом в русском предложении от-
сутствует так, как если бы он употреблял ее фран-
цузский эквивалент.

– «…сопровождал их всюду, без того, чтобы
подходить к ним…», естественнее было бы: …не
подходя к ним;

– «…мне случалось ехать довольно быстро,…
и не глядя по сторонам; потом, без того, чтобы
что-либо произошло, я сильно нажимал на тор-
моза…», вместо: …потом, чтобы что-либо не
произошло...;

– «И потом, без того, чтобы этому предше-
ствовали размолвка или охлаждение…», вместо:
…чтобы этому не предшествовали….

Лексика относится к числу тех областей язы-
ка, в которых иноязычное влияние обнаружива-
ется достаточно заметно и быстро. Нельзя не от-
метить, что в текстах литературных произведений
Г. Газданова часто встречаются и лексические
кальки. Так, например, в приведенном ниже пред-
ложении мы читаем прилагательное «скелетичес-
кие»:

– «Я видел снимки голых пленных в немецких
лагерях – скелетические тела…»

Слова «скелетические» в русском языке нет,
хотя существуют однокоренные слова, которые
дают возможность читателю понять смысл ска-
занного. БТС предлагает прилагательное «скеле-
топодобный» [4, с. 1194]; тогда как французский
язык дает нам именно прилагательное
«squelettique – qui évoque un squelette (par sa
maigreur)» [5, с. 1019], что означает «тот, что напо-
минает скелет (своей худобой)». Г. Газданов упот-
ребляет в своем предложении «французский ва-
риант» для выражения необходимого ему поня-
тия. «Произведения, обусловленные взаимодей-
ствием двух языковых культур в одной личности,
находятся и вне приобретенной культуры и внут-
ри ее» [1, с. 72]. А потому писатель-билингв, до-
биваясь эстетического воздействия на читателя,
пытается найти новые краски, новые значения
слов в приобретенной языковой культуре.

В целом мы полагаем, что углубленное изу-
чение интерферентных явлений в языке произве-
дений Г. Газданова может дать нам ключ к пони-
манию и внутреннего мира этой незаурядной
личности, несомненно, маргинальной не только
по языку, но и по мироощущению.
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Современное состояние науки о языке
 определяется рядом факторов, к основ-
 ным из которых можно отнести тео-

рию постмодернизма и антропоцентрический ха-
рактер современных лингвистических исследова-
ний. Все направления постмодернистской мыс-
ли утверждают, что мир познаваем только через
языковые формы, следовательно, наши представ-
ления о нем не могут отразить реальность, кото-
рая существует за пределами языка. Таким обра-
зом, указывается зависимость сознания индиви-
да от стереотипов языка, другими словами, носи-
тель языка в процессе его овладения усваивает оп-
ределенное отношение к миру и видит его под уг-
лом зрения, «навязанным» структурами языка.

Исходя из положения о том, что объективная
реальность создается посредством языка, следу-
ет признать обоснованными попытки сознатель-
ного регулирования и коррекции тех или иных
языковых стереотипов. Тенденция к более точно-
му, четкому обозначению уже существующих
явлений, часто связанная со стремлением дать
более вежливое, деликатное обозначение тому
или иному предмету или явлению, получило наи-
менование «политическая корректность» или
«языковая корректность» [3]. Идеология полити-
ческой корректности настаивает на необходимо-
сти переосмысления языковых норм, прежде все-
го норм речевого этикета. Так, одним из требо-
ваний является употребление языковых единиц,
которые эмоционально положительно восприня-
ты представителями всех или большинства групп
адресатов, и табуизиция целого ряда слов и вы-
ражений, которые могут привести к негативным
ассоциациям. Стремление к политической кор-
ректности привело к целому ряду изменений
в лексике, словоупотреблении и даже граммати-
ке английского языка. Предлагается, например,
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параллельное употребление форм мужского
и женского рода для обозначения лица или нейт-
ральные словоформы, не вызывающие ассоциа-
ций с полом лица, о котором идет речь, а также
так называемые феминистские неологизмы. Для
английского языка это явление более характерно,
в связи с отсутствием грамматической категории
рода. В настоящей работе детально рассматрива-
ется употребление личных местоимений в обоб-
щенно-личной функции в различных дискурсив-
ных практиках.

Отсутствие в английском языке местоимения
третьего лица единственного числа, которое мог-
ло бы обозначать лицо, чей пол неизвестен или
несущественен для говорящего, и использования
в обобщенном значении местоимения he, явля-
ется одним из центральных вопросов гендерно
нейтрального словоупотребления, а выбор наи-
более предпочтительной формы имеют доволь-
но долгую историю. Как отмечают грамматисты,
противопоставление местоимений he и they
в обобщенном значении не является продуктом
политической корректности. Так, в 1850 году был
принят закон, в котором he официально было
объявлено замещающим сочетание he or she: “in
all acts words importing the masculine gender shall
be deemed and taken to include females”, а форма
singular “they” была объявлена примером ненор-
мативного синтаксиса [4, c. 130]. Впоследствии
все прескриптивные грамматики настаивали на
употреблении местоимения he в качестве мета-
гендерного, отвергая singular “they” как неточ-
ное, т.е. нарушающее согласование в числе, а со-
четание he or she – как громоздкое и излишне
педантичное [4, c. 131].

Дескриптивный характер современных грам-
матических справочников не позволяет дать од-
нозначный ответ на вопрос о том, какую форму
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следует использовать в том или ином контексте.
Отмечается, что в последние десятилетия наме-
тилась тенденция сознательно избегать исполь-
зования метагендерного he путем плюразации,
использования двойного местоимения he or she,
так называемого singular they, местоимения you
в обобщенно-личной функции. При этом грам-
матисты отмечают, что выбор формы зависит от
характера коммуникации (you чаще используют
в неформальных ситуациях общения), террито-
риального использования английского языка
(в американском английском чаще используется
метагендерное he как референт неопределенно-
личного местоимения one) и социального стату-
са говорящего [6; 7; 10].

Динамика нормы метагендерных референций
в лексикографии

Лексикографический дискурс в целом, и тол-
ковые словари в частности, являются показатель-
ным источником динамики языковой нормы,
поскольку они неразрывно связаны с нормиро-
ванием и кодификацией. Именно словари, наря-
ду с учебно-справочными материалами, играют
роль «полуофициальной» языковой власти [8],
поэтому не случайно многие авторы обознача-
ют подобные издания термином gatekeepers of
language [5, c. 114; 11, c. 218]. Словари не только
выполняют свою первоначальную функцию со-
хранения и фиксации знания, но и отражают те
языковые практики, которые считаются прием-
лемым, нормальным в данном социуме. Диах-
ронное изучение толковой лексикографии позво-
ляет проследить не только динамику репрезента-
ции социальной реальности, но и динамику язы-
ковой нормы. Показательно в данном отношении
исследование М.В. Сергеевой, рассматривающее
динамику гендерных репрезентации в британс-
кой толковой лексикографии [1]. Сравнительный
анализ лексикографических статей первого изда-
ния словаря А.С. Хорнби The Advanced Learner’s
Dictionary of Current English (1942) и седьмого из-
дания словаря Oxford Advanced Learner’s Dictionary
of Current English (2005) выявил изменение языко-
вой практики, свидетельствующее о бóльшей ген-
дерной корректности последнего издания.

Так, в соответствии с нормами прескриптив-
ных грамматик своего времени (1940-х годов),
в первом издании словаря местоимение he регу-
лярно коррелирует с лексемами person, one,
someone, anyone и разнообразными метагендер-

ными антропонимами во всех компонентах мак-
ро- и микроструктуры словаря. Как отмечает
М.В. Сергеева, в седьмом издании словаря Хорн-
би употребление he в гендерно нейтральном зна-
чении объявляется неприемлемым, и, соответ-
ственно, данная форма не используется за исклю-
чением примеров к дефиниции самого метаген-
дерного he [1, с. 76]. В качестве стратегий для за-
мены гендерно нейтрального he авторы словаря
используют либо уклонение от использования
местоимений, либо замещение местоимений.

Уклонение от использования местоимения
достигается путём плюрализации, повтора мета-
гендерной лексемы или опущения местоимения:
Customers are offered a 10% discount if they pay
cash (вместо “A customer is offered…”). Иногда
вместо распространённой в первом издании по-
меты of a person лексикографы предпочитают
формулировку of people, что позволяет исполь-
зовать they множественного числа в дефиниции.

К стратегиям замещения метагендерного he
традиционно относят использование местоиме-
ния второго лица в обобщенно-личной функции,
употребление двойного местоимения (he or she),
или местоимения третьего лица множественно-
го числа, так называемое singular “they” [9, c. 127–
134, 162]. Составители последнего издания слова-
ря Хорнби последовательно реализуют этот прин-
цип. При этом singular “they” выступает в соче-
тании с местоимениями somebody / everybody /
nobody, one и его дериватами, лексемой person и
другими метагендерными антропонимами:
cajole – to make sb do sth by talking to them and
being very nice to them. Двойное местоимение
используется значительно реже, чем singular
“they”, и только в потенциально двусмысленных
контекстах: bastard – 4. А person whose parents
were not married to each other when he or she was
born (использование singular “they” поставило бы
вопрос о том, относится ли эта форма к лексеме
person или parents).

Таким образом, приемлемая в середине
XX века практика использования метагендерно-
го he стала аномальной в начале XXI века. Фикса-
ция данной тенденции в справочной литературе
свидетельствует не только о социальных процес-
сах, происходящих в британском обществе,
о стремлении к толерантности по отношению
к различным социальным группам, но и о дина-
мике корректного использования языка относи-
тельно этих социальных групп.
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Учебная литература по английскому языку
как отражение социальных и языковых норм

Учебная литература по английскому языку,
наряду с лексикографическими источниками,
призвана быть «законодателем» в области языко-
вой нормы и корректного использования языка.
Однако анализ учебников английского языка как
иностранного, изданных как за рубежом, так
и в России, свидетельствует об отсутствии одно-
значного отношения авторов к вопросу о гендер-
но корректном словоупотреблении.

Наиболее корректным в гендерном отноше-
нии являются учебные пособия, изданные в кон-
це 1990-х – начале 2000-х годов за рубежом1. Не-
смотря на то что правило метагендерных рефе-
ренций не формулируется ни в одном из выше-
перечисленных учебных пособий, авторы после-
довательно следуют нормам гендерной политкор-
ректности: уклонение от использования место-
имения путём плюрализации или повтора мета-
гендерной лексемы и замещение местоимения
местоимением второго лица (you), двойным ме-
стоимением (he or she) или так называемым мес-
тоимением singular “they”. Метагендерное he
встречается в ограниченном количестве контек-
стов: известные цитаты, пословицы и идиомати-
ческие выражения. Число употреблений соб-
ственно метагендерного he авторами современ-
ных британских учебников так мало, что не влия-
ет на общую тенденцию.

Отечественные учебники по английскому язы-
ку2 представляют собой достаточно разнородную
группу. Как и в зарубежных пособиях, правило
метагендерных референций в вышеперечислен-
ных учебниках не формулируется, однако вместе
с этим не прослеживается и какая-либо система в
употреблении гендерно нейтральных местоиме-
ний. Так, например, в учебнике «A Graded English
Course. First Year», впервые изданном в 1997 и пе-
реизданном в 2007 году, параллельно с употреб-
лением метагендерного he широко используется
и метагендерное she. Все случаи замещения ген-
дерно нейтрального he связаны с использовани-
ем форм двойного местоимения he (she), he / she,
she / he, примеры же употребления singular
“they”, метагендерного you, повторов или плю-
рализации отсутствуют. Использование метаген-
дерного she может быть объяснено тем, что дан-
ное пособие создавалось специально для студен-
тов факультета, на котором во время подготовки
учебника к публикации (1990-е годы) учились

и преподавали преимущественно представитель-
ницы женского пола, что и обусловило выбор
данной формы. Примечательно, что все подоб-
ные примеры относятся к формулировкам зада-
ний, а не учебным текстам. Противоречивость
метагендерных референций и номинаций просле-
живается в продолжении учебника «A Graded
English Course», составленного для студентов пя-
того курса. Несмотря на то что переработанное
и дополненное издание вышло в 2008 году, когда
употребление политически корректных языковых
форм воспринимается как необходимое требо-
вание толерантности в современном обществе,
авторы учебника используют метагендерное man
в наименовании разделов учебника: man and
education, man and nature, man and war. Представ-
ляется, что среди причин политически некоррек-
тного стиля можно выделить две: либо авторы
учебника не имеют четко выраженного отноше-
ния к проблеме метагендерного he и man, либо
последовательно отрицают требование социаль-
ной терпимости и языковой корректности.

Итак, в отличие от лексикографических источ-
ников учебная литература по английскому языку
отражает двойственную природу языковой нор-
мы. С одной стороны, современные учебные
пособия воссоздают социальную реальность,
процессы, происходящие в языковом сообществе,
являются источниками страноведческой инфор-
мации и знакомят изучающих английский язык
с языковыми практиками, признанными прием-
лемыми и нормальными (в данном случае с ген-
дерно корректным использованием языка) на
данном этапе развития языкового общества.
С другой стороны, одной из функций учебной
литературы является воспроизводство кодифици-
рованной языковой нормы. В связи с этим фик-
сация языковой нормы может занимать доволь-
но долгий период времени, учебные пособия
продолжают воспроизводить зафиксированные
ранее языковые практики (консервативное упот-
ребление метагендерного he), непроизвольно за-
тягивая, таким образом, процесс повсеместного
использования политкорректного языка.

Гендерно нейтральные референции
в журналах об образе жизни

Обращение к дискурсу мужских и женских
журналов об образе жизни (lifestyle magazines)
целесообразно по нескольким причинам. Во-пер-
вых, в отличие от учебно-справочной литерату-
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ры, журналы представляют собой живую дискур-
сивную практику, другими словами, они являют-
ся источниками «живого», изо дня в день повто-
ряющегося речевого словоупотребления. Во-вто-
рых, мужские и женские журналы, как образчи-
ки гендерно ориентированного дискурса, предо-
ставляют широкие возможности для анализа
норм гендерной политкорректности.

Как для мужских, так и для женских журна-
лов3 характерно широкое использование место-
имения второго лица you во всех элементах струк-
туру журнала: заголовках, подзаголовках, текстах
статей, надписях, сопровождающих иллюстратив-
ный материал. При этом местоимения второго
лица выполняют две основные функции: обра-
щение к аудитории и использование в качестве
неопределенно-личных местоимений, когда рефе-
рентом местоимения является не конкретное
лицо, а абстрактный индивид:

The younger you are, the more you worry about
your own purely emotional affair.

Анализ использования местоимений третье-
го лица в метагендерных контекстах обнаружива-
ет различный подход к реализации норм гендер-
ной политкорректности. Так, в женских журналах
в метагендерных контекстах используются фор-
мы he or she или местоимение they, their в значе-
нии единственного числа (singular they), что по-
зволяет сделать вывод о том, что редакции жур-
налов принимают положения феминистской кри-
тики языка и чувствительны к предлагаемым но-
вовведениям.

The know-it-all will respond, "Don't you mean 'a
rich person who wouldn't stop harping about his or
her net worth'?"

Поскольку целевой аудиторией женских жур-
налов являются женщины, в ряде случаев авторы
используют местоимения женского рода. Напри-
мер, обзор книг по похудению включает в себя
рекомендации обозревателя о том, какой группе
женщин какая книга подойдет. При этом мета-
гендерные антропонимы и неопределенные ме-
стоимения соотносятся с местоимением женс-
кого рода, т.е. женщины становятся категорией
по умолчанию.

Best suited for someone dedicated to transforming
her eating habits steadily and permanently.

Мужские журналы, в отличие от женских,
менее гендерно чувствительны (не столь строго
следуют требованиям политкорректности), что
находит подтверждение в использовании место-

имений третьего лица мужского рода в метаген-
дерном смысле:

“To be a good doctor a man must also have
a good character, that is to say, whatever weaknesses
and foibles he may have, he must live his fellow
human beings in the concrete and desire their good
beyond his own.” W.H. Auden

Несмотря на гендерно нейтральную номина-
цию, врач по умолчанию воспринимается как
мужчина, а родовое использование man в значе-
нии «человек» переплетается с видовым «муж-
чина», что подтверждается использованием мес-
тоимения мужского рода he, his, таким образом
исключается возможность существования жен-
щин-врачей. В следующем примере понятие «че-
ловек» выражено гендерно нейтральным словом
person, однако местоимения мужского рода he
и his позволяют говорить, что, несмотря на заме-
ну родового man, мужчина в данном случае яв-
ляется категорией по умолчанию. Подобные при-
меры – это единичные случаи, не характеризую-
щие дискурс мужских журналов в целом. Однако
процесс создания коммуникативного сообщения
(отбор материала и редакторская правка) гово-
рят об осознанном включении подобных приме-
ров в текст и, следовательно, об идеологической
позиции редакции и читателей. Думается, что по-
тенциальное неприятие читателями подобных
форм послужило бы поводом для альтернатив-
ных способов выражения мысли.

В заключение необходимо отметить, что ана-
лиз способов реализации норм политической
(языковой) корректности в отношении метаген-
дерного словоупотребления в различных дискур-
сивных практиках свидетельствует не только
о противоречивой природе языковой нормы
(её динамизме и её консерватизме), но и двой-
ственном отношении социума к различным но-
вовведениям. Современные процессы интегра-
ции и стремление к толерантности требуют по-
литически корректного языка, что отражается
в широком использовании гендерно нейтральных
языковых форм в различных контекстах, вместе
с этим игнорирование норм политической кор-
ректности позволяет говорить об осознанном не-
приятии новых социальных процессов и явлений.

Примечания
1 Matters Elementary, 1999 г.; Upstream

Intermediate, 2005 г.; Total English Pre-Intermediate,
2006.
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2 Материалом для исследования послужили
учебники «A Graded English Course. First Year»,
«A Graded English Course. Fifth Year», и ряд учеб-
но-методических материалов, составленных авто-
рами НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в 2005–2009 гг.

3 Маретиалом для настоящего исследования
послужили следующие журналы об образе жиз-
ни: Eve. May, 2007; Ladies’ Home Journal.
November, 2006; Men’s Health. November, 2006;
Redbook. November, 2006; The Oprah Magazine.
November, 2006; Women’s Health. December, 2006.
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Современная лингвистика обладает об-
 ширным спектром методов лингвисти-
 ческого анализа. Эффективное приме-

нение различных методов в первую очередь оп-
ределяется целями и задачами исследования. При
изучении функционирования различных языко-
вых единиц весьма успешно использовать экспе-
риментальные методы. В отличие от пассивного
наблюдения или метода сплошной выборки, в ко-
торых исследователю приходится иметь дело
с большим объемом материала, часто далекого
от предмета изучения, метод эксперимента по-
зволяет активно оперировать изучаемым объек-
том, применяя всевозможные процедуры, управ-
лять речевым поведением говорящего с целью
получения необходимых исследователю фактов.

УДК 482
Полякова Светлана Витальевна

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
svetapoly@rambler.ru

СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
В ЗЕРКАЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

В статье анализируются результаты экспериментального исследования склонения имен числительных,
а именно рассматривается вопрос о степени распространения форм Им.п. вместо форм косвенных падежей,
а также производится социолингвистический анализ полученных результатов.
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В данной работе осуществляется описание
результатов лингвистического эксперимента по
выявлению закономерностей словоизменения
имен числительных в письменной речи. Слово-
изменительная парадигма числительных характе-
ризуется наличием большого количества различ-
ных ненормативных форм, которые функциони-
руют в русском языке на протяжении XX столе-
тия и неоднократно отмечались отечественными
лингвистами [1–6; 11–14] и даже признаны допу-
стимыми в непринужденной устной речи.

Эксперимент представляет собой тест с вы-
бором ответа. Испытуемым в группах или инди-
видуально предъявлялся тест со следующим за-
данием: «Выберите правильный/ые вариант/ы
ответов». Такая формулировка не дает конкрет-
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ной установки на выбор единственного варианта
ответа, что позволяет проверить не только пра-
вильность/неправильность выбора, но и допуще-
ние испытуемым вариантных употреблений од-
них и тех же форм.

При составлении теста экспериментатором
учитывались следующие условия:

1) в каждом задании обязательно содержится
правильный вариант;

2) в каждом задании представлена форма
Им. п. данного числительного, что позволяет про-
верить и оценить влияние экспансии Им. п. [8,
с. 12] в разговорной речи на письменную речь;

3) в каждом задании присутствуют ненорма-
тивные варианты склонения составных и слож-
ных количественных числительных, отражающие
наиболее типичные ошибки, допускаемые при
склонении (например, неизменение начальных
элементов составных числительных типа «четы-
реста шестидесяти пяти»), а также степень разви-
тия аналитизма в склонении числительных;

4) в каждом задании числительное представ-
лено в правильной форме, но в другом падеже,
что дает возможность оценить степень распрост-
ранения процесса редукции падежной парадиг-
мы числительных [2, с. 14].

В тесте представлены имена числительные,
обозначающие двух- (4), трех- (10), четырёх- (4)
и пятизначные (2) числа в Род., Дат., Тв. и П. паде-
жах в различных позициях в предложениях. Со-
гласуемые с числительными имена существи-
тельные уже были даны в соответствующих фор-
мах числа и падежа, что, безусловно, отчасти об-
легчало задачу испытуемых по выбору формы
числительного. Предложения распределялись
с учетом чередования разных падежей. Задания
теста распределены в порядке увеличения уров-
ня сложности. Числительные, обозначающие
двухзначные числа, находятся в начале теста, чис-
лительные, обозначающие четырёх- и пятизнач-
ные числа, – в конце теста. Числительные, обо-
значающие трёхзначные числа, рассредоточены
по всему тексту тестового задания.

По нашей гипотезе, в данном письменном
эксперименте будет допущено наименьшее ко-
личество ошибок по сравнению с другими теста-
ми, в которых испытуемые должны сами проду-
цировать формы имен числительных. Поскольку
перед испытуемыми будут представлены пра-
вильные варианты, то им достаточно будет «уз-
навать» их. Таким образом, помимо механизмов

теоретического понятийного мышления и логи-
ческой памяти испытуемыми будут использова-
ны механизмы наглядно-образного мышления
и зрительной памяти.

Тестирование (от англ. test – испытание, про-
верка, анализ) в педагогике – это такая форма
проверки знаний, умений и навыков, которая
представляет собой выполнение испытуемыми
стандартизированных заданий, в том числе и с вы-
бором правильного ответа из ряда предлагаемых.
При лингвистическом эксперименте создается
довольно ограниченная ситуация, которую экс-
периментатор моделирует в соответствии с целя-
ми и задачами исследования. Используя такую
форму исследования, мы заранее отсекаем отве-
ты, которые не соответствуют цели исследования.
В нашем случае, например, это разнообразные
ошибки в области орфографии и словообразова-
ния, которые могут породить большое количе-
ство разнообразных вариантов и существенно зат-
руднить анализ результатов.

В результате моделирования эксперименталь-
ной ситуации в тексте тестового задания пред-
ставлены варианты склонения имён числитель-
ных, отражающие активные процессы, происхо-
дящие в склонении уже в течение нескольких де-
сятилетий и отмеченные во многих исследовани-
ях [1–6; 11–14]: «пятьсот тридцатью четырьмя,
шестистами тридцатью пятью, шестиста восьми-
десяти семи» и т.д. Все ненормативные ответы
можно разделить на несколько групп: 1) экспан-
сия Им. п.; 2) развитие аналитизма в склонении
числительных; 3) редукция падежной парадиг-
мы – унификация форм составных числительных;
4) использование ненормативных вариантов
сложных числительных как отражение процесса
аналогизации; 5) разрушение формы Тв. п. В на-
стоящей работе описываются лингвистические
и социолингвистические закономерности лишь
одного явления – экспансии Им. п.

Анализ результатов эксперимента осуществ-
лялся как качественно, так и количественно. Для
социометрической обработки результатов все
испытуемые были разделены на следующие ка-
тегории.

Всего в эксперименте приняли участие 308 че-
ловек. Из них 134 мужчины и 174 женщины. Сле-
довательно, соотношение испытуемых мужско-
го и женского пола составляет 0,8. Неравномер-
ность гендерного распределения испытуемых
частично объясняется тем, что среди студентов-
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филологов и учителей явно преобладают женщи-
ны, а также тем, что представители мужского
пола возрастной группы от 1969 года рождения
весьма неохотно соглашались выполнять экспе-
риментальные задания, ссылаясь на их трудность
или на отсутствие времени.

Экспансия Им. п. первоначально отмечалась
некоторыми исследователями именно в разговор-
ной речи и рассматривалась как специфическая
особенность, свойственная только данной разно-
видности литературного языка [8, с. 12]. Вопрос
об использовании Им. п. в различных функциях
в высказывании в письменной речи остается ещё
малоизученным. В нашем исследовании пред-
ставляется возможность хотя бы фрагментарно
оценить степень распространения данного явле-
ния в письменной речи.

Как уже упоминалось выше, в нашем тесто-
вом задании в каждом вопросе содержался ответ
с числительным в форме Им. п. Из этого следует,
что максимальное количество выбора данного
варианта составляет 20 вопросовЧ308 испытуе-
мых = 6160. Анализ ответов испытуемых показал,
что в целом выбор данного варианта весьма не-
велик – 159 ответов (0,26%). Распределение выбо-
ра вариантов в зависимости от гендерных, возра-
стных и профессиональных различий, а также от
количества элементов, составляющих числитель-
ное, представлено следующим образом.

Распределение употребления числительных в -
форме Им. п. происходит неравномерно в различ-
ных падежах. Так, суммируя употребление в раз-
личных падежах числительных, обозначающих
двух-, трёх, четырёх- и пятизначные числа, мы по-
лучаем в Р. п. – 50 вариантов ответов, что составля-
ет 30,5% от общего числа вариантов, в Д. п. – 47 ва-
риантов (28,7%), в Тв. п. – 34 варианта (21,3%),
в П. п. – 32 варианта (19,5%). Очевидно явное сбли-
жение форм Им. и Р.п. Традиционное противопо-
ставление форм прямых-косвенных падежей в дан-
ном случае представляется таким образом: совпа-
дение, обусловленное, видимо, частичным пере-
сечением форм и значений Им., Р. и В. п. (что? –
кого? – чего?), с одной стороны, и единая форма
косвенного падежа в Д., Тв. и П. п., с другой.

В непосредственной близости по частоте вы-
бора вариантов находятся формы Д. п. Отчасти
такая ситуация может быть объяснима, возмож-
но, тем, что из пяти предложений, в которых име-
на числительные должны употребляться в фор-
ме Д. п., в трёх числительное находится в началь-

ной позиции в предложении, а в одном – следует
сразу после ограничительной частицы «только»,
то есть тоже по сути является первой самостоя-
тельной частью речи в предложении. В данном
случае перед испытуемым нет каких-либо мор-
фологических и семантических «сигналов», «ори-
ентиров» для выбора падежной формы. Употреб-
ление формы Им. п. в начале предложения свой-
ственно разговорной речи.

При рассмотрении испытуемых по различ-
ным социовозрастным параметрам доминиро-
вание выбора Им. п. вместо других падежей на-
блюдается различное. Так, мужчины чаще выби-
рают формы Им. п. вместо Д. п. (32,6% от общего
количества ответов, данных мужчинами); женщи-
ны – вместо Р. п. (39,7%); школьники – Д. п. (39,1%);
молодые люди до 1985 г.р. – вместо Р. п. (32,7%);
взрослые до 1970 г.р. – Д. п. (30,2 %); взрослые до
1935 г.р. – вместо Р. и Тв. п.; студенты-математи-
ки – Р. п. (43,8%); студенты-нефилологи – Тв. п.
(41,7%); люди с высшим образованием – вместо
П. п. (36,4%); без высшего образования – вместо
Р. п. (48%); люди, часто использующие в своей
работе имена числительные, – вместо Р. п. (28,9%);
люди, не использующие в своей работе имена
числительные, – вместо Р. п. (32,4%).

Однако ситуация в различных профессиональ-
ных и возрастных группах может как отражать об-
щую тенденцию, так и отличаться кардинально от
общего распределения выбора форм Им. п. вмес-
то других падежей. Как упоминалось выше, чаще
всего формы Им. п. употребляются вместо Р. п.
и Д. п. Исключения составляют лишь некоторые
группы. Например, студенты-нефилологи и мо-
лодые люди до 1985 г.р. чаще используют Им. п.
вместо Тв. п. (41,7% и 44,4% соответственно).

Формы П. п. также являются весьма нерасп-
ространенными, видимо, в силу того, что сочета-
ние имени с предлогом у носителей языка все-
таки предполагает выбор формы не Им. п. – 44,4%
испытуемых до 1935 г.р. с в/о и 33,3% до 1935 г.р.;
использующие в своей работе имена числитель-
ные выбирают именно формы П. п. Можно пред-
положить, что, поскольку представители данных
групп получали образование уже давно, они уже
не так тщательно обращали внимание на выбор
формы. Однако и в других возрастных группах
мы имеем, например, в группе испытуемых до
1970 г.р., 40% вариантов форм Им.п. вместо П.п.,
что не дает нам право с уверенностью заявить,
что возраст является определяющим фактором
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в выборе форм падежей, семантически и фор-
мально наиболее отдаленных от форм Им.п.,
а именно форм Тв.п. и П.п.

Весьма неожиданными являются для нас и ре-
зультаты выбора форм Им.п. в группах испытуе-
мых с высшим образованием и без высшего об-
разования. Испытуемых с в/о (анализ без учета
возрастной дифференциации) – 36,4% вариантов
ответов на месте П.п. и 27,3% – на месте Д.п. Весь-
ма странно, что именно испытуемые с высшим
образованием выбирают формы падежей, на-
столько непохожих по семантике на формы Им.п.
В то время как в группе испытуемых без высше-
го образования содержатся совсем другие резуль-
таты: доминирующее преобладание форм Им.п.
вместо Р.п. (48%) и Тв.п. (28%).

Профессиональная дифференциация, связан-
ная с использованием в работе имен числитель-
ных, складывается следующим образом. Для лю-
дей, часто использующих в своей работе имена
числительные, свойственен выбор форм вместо
Им.п. Д.п. (33,3%) и Р.п. (28,9%). Для людей, не
использующих в своей работе имена числитель-
ные, свойственен выбор форм вместо Им.п. Р.п.
(32,4%) и П.п. (26,5%).

В результате анализа результатов в различных
профессиональных и возрастных группах мы
имеем весьма разнообразные результаты, кото-
рые, с одной стороны, являются схожими с об-
щей тенденцией (например, выбор форм Им.п.
чаще вместо Р.п.), а с другой стороны, результа-
ты, совершенно противоположные общей тенден-
ции. Ср.: общий выбор форм П.п. вместо Им.п. –
19,5%, а в группе испытуемых 1984–1935 г.р. –
36,4%. Опираясь на представленные данные, мы
не можем выявить какой-то определяющий со-
циальный фактор, влияющий на выбор форм
Им.п. вместо форм других падежей. Хаотичность
и непоследовательность выбора тех или иных
форм обусловлена, как нам кажется, весьма за-
метным расшатыванием норм склонения числи-
тельных, непонимание, точнее даже неосознава-
ние испытуемыми механизмов словоизменения
имен числительных, что ещё раз свидетельствует
об активных процессах разрушения системы скло-
нения имён числительных.

Реже всего в форме Им.п. испытуемые выби-
рают числительные, обозначающие двухзначные
числа. Во многих группах выбор таких вариантов
вообще равен нулю. Числительные, обозначаю-
щие двухзначные числа, являются довольно по-

нятными, в силу их «размера» словоизменение
двух частей незатруднительно и очевидно для ис-
пытуемых. Здесь, по-видимому, можно выдви-
нуть предположение, что в числительных, обо-
значающих трёх-, четырёх- и пятизначные числа,
количество выбора ненормативных вариантов
в данном случае в форме Им.п. будет увеличи-
ваться прямо пропорционально увеличению эле-
ментов составного числительного. Однако этого
не происходит. Принимая во внимание, что чис-
лительных, обозначающих трёхзначные числа,
в тесте объективно больше, мы все равно видим,
что именно их, а не числительные, состоящие из
большего количества элементов, выбирают в фор-
ме Им.п., за исключением «лидирующих» форм
Р.п. Числительные, обозначающие четырёх- и пя-
тизначные числа, состоят из двух подсистем эле-
ментов: слов, обозначающих класс тысяч, и слов,
называющих класс сотен, десятков и единиц, или
являются числительными «четвертого цикла»,
в основе образования которого лежит простое сло-
во тысяча [14, с. 15]. Такая структура несколько
облегчает процесс склонения числительного.

Гендерные различия в выборе формы Им.п.,
как мы видим, сложились следующим образом:
86 и 78 ответов, что составляет среди испытуе-
мых мужского пола 64,2% от количества ответов
мужчин и 52,4% от общего количества ответов,
а среди испытуемых женского пола 44,8% и 47,6%
соответственно. Такое различие позволяет гово-
рить о том, что именно мужчины более стремят-
ся к упрощению парадигмы склонения. Возмож-
но, это также может быть связано со спецификой
различия между мужчинами и женщинами в ин-
теллекте. Многие ученые-психологи, занимаю-
щиеся вопросами дифференциальной психоло-
гии полов, отмечают, что склонность к абстракт-
ному мышлению типична главным образом для
юношей [7] и что среди мужчин больше лиц с вы-
соким уровнем абстрактного мышления, чем
среди женщин [10]. Использование составного
числительного в контексте предложения в Им.п.
демонстрирует максимально высокую степень
абстрактности. Представленное число не явля-
ется в сознании говорящего единицей языковой
системы, состоящей, в свою очередь, из более
мелких элементов, обладающих признаками оп-
ределенного грамматического класса слов
(в данном случае – склонением), оно является
абстрактной, единой по своей структуре, «срос-
шейся» математической единицей, которой для
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выражения своей семантики не нужно менять
свою форму в зависимости от лингвистическо-
го контекста.

В результатах исследования не наблюдается
существенной возрастной дифференциации. Об-
щее количество испытуемых в четырех возраст-
ных группах неравномерно: 64 чел. – школьники,
99 чел. – до 1985 г.р., 83 чел. – до 1970 г.р. и 32 чел. –
до 1935 г.р. Количество выбранных вариантов
числительного в Им.п. в каждой возрастной груп-
пе представлены в таблице.

Из вышеприведенных результатов можно сде-
лать вывод, что возраст не является определяю-
щим параметром в ошибочном выборе имени
числительного в контексте предложения в форме
Им.п. Однако мы можем констатировать выбор
форм Им.п., чаще осуществляемый в младших
возрастных группах. Данный факт свидетельству-
ет о том, что именно представители младших воз-
растных групп воспроизводят варианты, отража-
ющие активные новые процессы употребления
числительных.

Данный результат позволяет нам сделать вы-
вод, что в письменной речи, в случае, когда пе-
ред испытуемыми есть возможность выбора
различных вариантов склонения составных чис-
лительных, выбор варианта ответа, содержаще-
го имя числительное в Им.п. весьма незначите-
лен. Следовательно, в нашем исследовании не-
правомерно говорить о распространении форм
Им.п. числительных вместо различных (даже
и ненормативных) форм косвенных падежей. Од-
нако важно отметить, что этот процесс характе-
ризует данное явление только применительно
к определенной форме эксперимента, а именно
тестовому заданию с выбором ответа из ряда
предложенных. В других экспериментальных
исследованиях, где испытуемые, например, дол-
жны сами образовать необходимые падежные
формы, параметры данного явления могут быть
совершенно другими.
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Таблица

 Школьники до 1985 г.р. до 1970 г.р. до 1935 г.р. 
Кол-во ответов 46 55 43 20 
% от общего кол-ва ответов 28% 33% 26,2% 12,2% 
% от кол-ва испытуемых  
в группе 3,6% 2,8% 2,6% 3,1% 
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Конфликт как реальность жизни являет-
 ся объектом исследования многих наук:
 конфликтологии, юриспруденции, со-

циологии, психологии, философии, лингвистики.
Разнообразие трактовок и подходов к изучению
данного феномена обусловлено тем, что являет-
ся предметом анализа. Так, например, психоло-
гическая интерпретация конфликта подразумева-
ет отсутствие согласия, расхождения во мнениях,
столкновение разных взглядов и желаний, проти-
воположных при данных обстоятельствах тенден-
ций, потребностей, интересов, мотивов и стилей
поведения [2, c. 36]. В рамках социологии конф-
ликт характеризуется, прежде всего, как предель-
ное обострение противоречий, столкновение
и противоборство, вызываемые противоположно-
стью, несовместимостью интересов и позиций
личностей, социальных групп, слоев, классов, на-
ций, государств. Для лингвиста конфликт представ-
ляет интерес с точки зрения его вербальной эксп-
ликации, когда язык конфликта характеризуется как
система знаков, сигнализирующих об уровне кон-
фликтности, как набор специфических лексичес-
ких, грамматических, просодических единиц.

Суммируя вышеизложенное, отметим, что
общим для большинства исследователей является
понимание конфликта как столкновения сторон,
мнений и сил, обусловленного несовместимостью
и/или непониманием взглядов, позиций, и интере-
сов, целым рядом внешних и внутренних факто-
ров (личностных, прагматических, социальных),
проявляющегося в сфере кода, контакта и контек-
ста. Выбор в качестве предмета исследования вер-
бальной экспликации конфликтного дискурса,
в частности его просодической составляющей, не
случаен и объясняется следующим. Во-первых,
понимание природы конфликта невозможно без
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обращения к его коммуникативной составляющей,
что, в свою очередь, подразумевает анализ целого
комплекса лингвистических, когнитивных, соци-
альных, культурных и прочих навыков и знаний
участников – факторов, регулирующих их рече-
вое поведение. Во-вторых, адекватность/неадекват-
ность взаимного понимания в определенной сте-
пени обусловлена свойствами самого языка, т.е.
нарушение кода, нормы (в том числе и ненаме-
ренное) провоцирует сбои в общении и собствен-
но конфронтацию. В-третьих, ключевую роль
в реализации замысла, стратегии, тактики говоря-
щего в звучащем тексте играет интонационный
компонент дискурса. Иными словами, просодия
осуществляет контекстуализацию высказывания,
отражает специфику протекания дискурса. Изу-
чая интонационный аспект звучащего сообщения
мы, по сути дела, решаем две задачи: получаем
представление о том, какие просодические сред-
ства отражают конфликтогенное состояние инди-
вида, т.е. как человек осуществляет выбор просо-
дических средств в состоянии конфликта, и о спо-
собности определенной интонационной реализа-
ции речи провоцировать конфликт.

Автором статьи было проведено перцептив-
но-фонетическое исследование образцов диало-
гов-дискуссий с целью установления роли про-
содии в маркировании причин конфликтного дис-
курса. В ходе анализа мы руководствовались сле-
дующими принципами:

– междисциплинарный подход с привлечением
идей, методологии, понятийного аппарата дискурс-
анализа, прагмафонетики, социолингвистики;

– помещение в центр внимания личности уча-
стников интеракции, рассматривая ее через при-
зму «контекстуальной системы» в диаде язык
и личность [1; 3];
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– изучение дискурса в динамике;
– контекстуальная обусловленность интона-

ционных средств, которая подразумевает, что
выбор говорящим средств и способов достиже-
ния коммуникативных целей, с одой стороны,
ограничен рамками актуального контекста, с дру-
гой стороны, может варьироваться в зависимос-
ти от него [5; 6; 7].

Исследование предварялось общим контек-
стуальным анализом (ситуации общения и учас-
тников интеракции, причины конфликта), в ходе
которого отбирались реплики дискурса, конфлик-
тогенные по своему содержанию. Исследование
было направлено на выявление того, как наличие
той или иной причины или совокупности при-
чин отражается на выборе просодических
средств, какова роль просодии в придании дис-
курсу конфликтогенного характера, а также спо-
собность темпоральных, мелодических и частот-
ных характеристик провоцировать конфликт меж-
ду участниками коммуникации (выступать в ка-
честве причины конфликта).

Отметим, что конфликты могут быть обуслов-
лены как внешними, экстралингвистическими, так
и собственно языковыми причинами. При этом
среди основных параметров, характеризующих
причины экстралингвистического порядка, назы-
вают непосредственных участников общения,
различные факторы (социальные, психологичес-
кие), регулирующие их речевое поведение. На-
пример, Н.И. Формановская указывает на разли-
чия в картинах мира, сформированные разными
национальными культурами (это так называемые
«несовпадения речевого поведения свободно го-
ворящих на одном языке представителей разных
национальностей в силу специфики национально-
культурных стереотипов…»), и разные менталь-
ные модели фрагментов действительности и со-
циальное «неравноправие» коммуникантов, и на-
рушения условий места и времени коммуника-
ции [4, с. 232–234]. Немаловажную роль играет
и такой параметр, как время, а именно фаза (до-
коммуникативная или коммуникативная) возник-
новения причины. Исходя из этого, мы выделяем:

1. Информационные – недостоверная инфор-
мация, неточные факты, слухи, преждевременная
информация, или информация для одной из сто-
рон; информация, переданная с опозданием, не-
надежность информации, барьеры коммуникации.

2. Поведенческие (грубость, неуместность,
бестактность) – стремление к превосходству, про-

явление агрессии, непроизвольное нарушение
гармоничного общения.

3. Отношения (неудовлетворенность от взаи-
модействия между сторонами – дисбаланс в от-
ношениях, несовместимость по ценностям, ин-
тересам, манерам общения, поведения, различия
в образовательном уровне; низкий уровень до-
верия и авторитетности.

4. Ценностные (противоположность принци-
пов поведения) – верования и поведение (пред-
почтения, предрассудки), приверженность к тра-
дициям, нормам, ценностям; религиозные, поли-
тические и культурные и нравственные ценности.

5. Структурные, относительно стабильные
обстоятельства, которые трудно поддаются изме-
нениям, – власть, система управления, социальная
принадлежность.

6. Неразрешимые противоречия в докомму-
никативном пространстве. Одна из актуализаций
постоянного противоборства сторон.

7. Напряжение и стресс. В данном случае под-
разумевается, что конфликт спровоцирован не от-
ношением к личности собеседника, а неурядица-
ми, неудачами в бытовой, личной, профессио-
нальной сфере деятельности самого адресанта,
которые неосознанно продуцируется в его стиле
интеракции.

8. Проблема «я». Конфликт с собственным
«эго». Неадекватное позиционирование «я» в ре-
альном и глобальном коммуникативном про-
странстве и/или неадекватная экспликация вер-
бальными и прагматическими средствами.

9. Расхождения участников в установках на тип
контакта. Принято различать три типа установок:
нейтральную, при которой отсутствует стремление
к взаимодействию; одностороннюю, которая вы-
ражается в доминировании или подчинении, и дву-
стороннюю, направленную на взаимодействие, ди-
алог. Конфликт возможен и при совпадении уста-
новок, если выбор позиций ассиметричен, т.е. оба
участника стремятся к доминированию.

Вторая группа причин (лингвистических)
обусловлена проблемой соотнесения языка и ре-
чи как конвенциональности (кода) и индивидуаль-
ности (модификация кода). Язык рассматривает-
ся в данном случае как код, единый для говоря-
щих на данном языке, как средство установления
контакта. Речь – творческий процесс использо-
вания средств языка. Ситуативная обусловлен-
ность, вариативность речи, с одной стороны,
и возможность осуществить выбор для выраже-
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ния определенного содержания – с другой, дела-
ют речь своеобразной, непохожей на речь дру-
гого человека. Конфликт могут спровоцировать:

1) неадекватное вербальное поведение, не со-
относимое с контекстом ситуации, не отвечаю-
щее ожиданиям собеседника;

2) несовпадение кода, знакового пространства
коммуникантов, проблема декодирования инфор-
мации;

3) нарушение (несоблюдение) постулатов хо-
рошей речи, а именно ясности, правильности,
целесообразности, красоты.

Однако конфликт также может быть спровоци-
рован совокупностью нескольких причин. В то же
время представленные причины имеют двойствен-
ную природу (направленность), особенно в серии
конфликтов, т.е. могут трансформироваться в послед-
ствия конфликта, спровоцировав тем самым новую
конфронтацию. Конфликт порождает недоверие
между участниками, и последующая интеракция
изначально воспринимается как конфликтная.

В ходе исследования были получены следую-
щие результаты.

Типичным маркером противоположности
взглядов и убеждений является членение на ко-
роткие синтагмы, сопровождающееся повыше-
нием громкости и скорости высказывания.

I think this police officer, I feel really strongly
about it, I mean for various thing.

There|are|vulnerable|adults или for that| at|all|times.
При этом отмечается пословное акцентирова-

ние, что, с одной стороны, способствует воздей-
ствию на оппонента, с другой стороны, выражая
ярое несогласие, придает высказыванию конфлик-
тогенный оттенок. Наблюдается регулярное упот-
ребление эмфатических пауз, сопровождающее-
ся выделением каждого элемента высказывания
низким нисходящим тоном с резким углом паде-
ние. Высокая степень речевой экспрессии являет-
ся сигналом негодования, несогласия, причина
которого может быть сугубо личностного плана.

Большой конфликтогенной силой обладает
выделение дискурсивных маркеров «I think»,
«I mean» низким нисходящим терминальным то-
ном с резким углом падения.

We think there are reasons perhaps of national
security, of military or terrorism reasons, not to put
them…

Сигналом конфликта интересов являются ин-
тонационные повторы, усиливающие функцио-
нирование лексико-грамматических средств (по-

второв как маркера противоборства сторон)
и приписывающие столкновению пресуппози-
тивный характер.

Hitting, hitting an unarmed civilian over the head.
Absolutely, absolutely.
I said it's her family wish, her family funeral.
При этом мы отметили, что просодическое

оформление данных примеров зависит от места
реплики в диалоге. В тех случаях, когда повтор
является частью непрерываемого высказывания,
наблюдается использование ровной шкалы вы-
сокого уровня. Если повтор маркирует возобнов-
ление хода при прерывании или наложение с выс-
казыванием оппонента, частотным является вы-
сокий нисходящий тон с резким углом падения.
Маркированность вышеуказанных реплик на
фоне окружения также неоднородна. Так, при
нейтральном окружении, нейтрально-окрашен-
ном высказывании оппонента, захват роли или
наложение отличается высокой степенью эксп-
рессивности, достигаемое в том числе и повыше-
нием громкости и скорости высказывания. При
эмоционально-окрашенном окружении – интере-
сующие нас реплики нейтральны, реализуются
тоном среднего уровня, умеренной громкостью.

К проявлениям грубости, нарушению норм
поведения на просодическом уровне можно от-
нести резкое повышение частоты тона, громкос-
ти и скорости в начале нового предложения в рам-
ках одного высказывания.

You know everyone in the house is looking at
me… What do you expect me to do, fire the house
down.

Отмечается также резкое выделение вспомо-
гательных глаголов высоким или низким нисхо-
дящим тоном.

I don't wear lilac.
Особенно ярко проявляются при перебивах.
No, I don’t think so.
There is no excuse.
I do have to remind you.
And should behave reasonably.
Свойственное таким репликам усиление от-

рицания связано с тем, что говорящий отвергает
предположения собеседника.

Следующий пример также иллюстрирует на-
рушение гармоничного взаимодействия, который
просодически подчеркивается.

– I'm, I’m…
– …or the smear campaign…
– …I’m not suggesting…
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– And he took action to make sure…
– Caroline…
– … this this guy was got rid of.
– I’m not suggesting that he knew about the

individual emails.
– Thank you.
– But what I’m suggesting – I have no way of

knowing.
При прерываниях со стороны собеседника

в репликах говорящего отмечаются тон среднего
уровня, умеренная скорость и громкость высказы-
вания, контрастирующие с постепенным повыше-
нием уровня тона и громкости в репликах собесед-
ника. Подобное просодическое оформление сиг-
нализирует об игнорировании попыток собеседни-
ка захватить роль. Смена тактики ознаменована нис-
ходящим тоном с резким углом падения. Интерес-
но, что реплика-реакция на слова «Thank you» по-
дана как оговорка и информация низкого ключа.

Игнорирование прямых вопросов собеседни-
ка сопровождается членением на короткие инто-
национные группы и повтором нисходящего тона
с резким углом падения.

– Is that the best you can do?
– …that they have received information that

actually is national...
– Is that really the best you can do?
– …security and terrorism and it’s the party

choosing…
– Oh for goodness sake.
– …not to put them in the public domain.
Намеренная грубость, насмешка над собесед-

ником, провоцирующие конфликт, выражаются
в полном имитировании (так называемом абсо-
лютном совпадении голосовых регистров) при
повторе чужих слов. Говорящий либо повторяет
слова, произнесенные в докоммуникативной сфе-
ре, либо слова, обращенные к нему непосред-
ственно во время коммуникации (эхоэффект).

How is Kim? Have you heard of Kim?
Nonsense. I heard something stronger than

nonsense.
Crisis.
Абсолютное совпадение регистров снимает

двойственность выбранной стратегии, т.е. разгра-
ничивает юмор и сарказм, поправку и упрек и т.д.
и выступает, таким образом, в качестве домини-
рующего средства конфронтации. Помимо это-
го, просодическое выделение темы высказыва-
ния манифестирует желание говорящего вернуть
собеседника на исходные позиции, включить дан-

ный факт в другую пропозицию, что в нашем
контексте подразумевает усугубление конфлик-
та. Расположение нисходяще-восходящего тона
на рематическом компоненте высказывания ис-
пользуется говорящим для того, чтобы выразить
недоверие к действиям адресата, сомнение в ис-
тинных намерениях и / или несогласие с возмож-
ными действиями адресата.

So what would you suggest, a statement?
Скрытые в докоммуникативной сфере проти-

воречия, неразрешенные разногласия между со-
беседниками обусловливают высокую степень
речевой экспрессии в репликах коммуникантов.
А именно:

– акцентирование обращений независимо от
их местоположения в речевом континууме;

You Rachel and you guys, too;
– расположение акцента на каждой составля-

ющей обращения;
You Caroline.
You people…
– ядерная позиция дискурсивных маркеров

I think, you know, you mean.
Типичные маркеры неразрешимых противоре-

чий в докоммуникативной фазе – корректирующие
реплики – отличаются выделением личных место-
имений и вспомогательных глаголов низким нисхо-
дящим тоном с резким углом падения и контрас-
тивным фокусом на рематическом компоненте.

This isn’t the matter of state. This is a private
matter.

Экспликация недовольства поведением собе-
седника, несогласие с его позицией осуществля-
ется за счёт низкого нисходящего тона с резким
углом падения.

Несвойственный для повествовательного пред-
ложения (утверждения) низкий восходящий тон
в конфликтном дискурсе воспринимается как вы-
зов, эскалирующий негодование второй стороны,
выраженное резким повышением высоты тона
и громкости. Частотной в таких случаях является
ядерная позиция первого элемента реплики.

– You people. You mean people in this room.
– Yes. You people, you don’t understand.
Таким образом, просодические параметры

первой реплики одновременно придают выска-
зыванию враждебный характер и провоцируют
дальнейшее противостояние.

Конфронтация, вызванная ошибочной пре-
суппозицией собеседника, т.е. несовпадением
ожиданий одной стороны и реальных действий
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(как вербальных, так и невербальных) другой,
маркируется традиционными и вполне оправдан-
ными в предлагаемых обстоятельствах парамет-
рами. Например, постепенное посинтагменное
увеличение скорости и громкости высказывания,
использование крика и фальцета в последних двух
синтагмах, обилие коротких синтаксических пауз,
повторы с экспрессивным выделением ремы
высказывания или акцентированием тематичес-
кого компонента в финальной синтагме.

You get it wrong. You really get it wrong. She
has given her whole life to service to her people.
Doing a job she never wanted. Job, she watched kill
her family. She’s executed it with honour, dignity
and without a single blame.

Анализ показал, что в основе большинства кон-
фликтов лежит именно проблема «я» – личности,
которая в ряде случаев маскируется причинами
поведенческого, нормативного плана. Недоволь-
ство собой, своим окружением, переживаемый
стресс и напряжение вносят дисбаланс в межлич-
ностное общение и находят отражение в просоди-
ческом оформлении высказывания. К ключевым
параметрам следует отнести высокое начало каж-
дого нового элемента высказывания (синтагмы или
предложения), членение на короткие интонацион-
ные группы короткими синтаксическими пауза-
ми, наличие эмфатических пауз на стыках инфор-
мации второстепенной значимости и экспрессив-
но окрашенного центра высказывания, а также
одинаковый мелодических контур при повторах,
оформленных низким или высоким нисходящим
тоном (в нефинальных и финальных синтагмах).

В коротких репликах можно наблюдать упо-
минаемое выше нарушение обычного оформле-
ния за счет помещения служебных частей речи
или вводных конструкций в ядерную позицию.

By the way. I'm not Susan. Подобное акценти-
рование выступает здесь в качестве специально-
го оборота речи – услышь меня.

It's damaging, it's damaging, it strains relations.
В совокупности с игнорированием реплик собе-
седника такое просодическое оформление выс-
казывания сообщает о желании говорящего вер-
нуться к основной теме разговора, перевести вни-
мание на себя, свои проблемы.

Большим конфликтогенным потенциалом об-
ладает тембральная окраска. В отсутствие других
лексико-грамматических и просодических средств
именно тембр приписывает высказываниям кон-
фронтативный характер и, будучи воспринятым

второй стороной как неадекватный в реальном
контексте события, сам по себе становится пово-
дом для негодования и разрушения гармонично-
го взаимодействия. В данном случае мы соотно-
сим конфликт с выражением отрицательной эмо-
ции, которая манифестируется, помимо проче-
го, сменой тембра – скрипучий, дрожащий, при-
глушенный и / или фальцет, крик.

Представленные выше примеры позволяют
констатировать, что одним из коммуникативно-
функциональных предназначений просодических
единиц является маркирование конфликтного
дискурса в целом и причин его возникновения
в частности. При этом просодия, как средство ма-
териализации речи, как регулятор коммуникатив-
ного взаимодействия, не только номинирует при-
чину как пресуппозитивного порядка, (докомму-
никативную), так и возникающую в процессе ком-
муникации (актуальную – коммуникативную), но
и сама по себе обладает конфликтогенной силой.
В связи с этим дальнейшее изучение мелодичес-
ких, темпоральных, динамических и тембральных
характеристик интеракции отдельно или в комп-
лексе (во взаимосвязи с другими вербальными
и невербальными средствами), приводящих к эс-
калации конфронтации, их доминирующего или
замещающего характера, позволит диагностиро-
вать такие фазы конфликта, как зарождение, раз-
витие, пик и спад, а также предвосхитить вероят-
ность его разрешения.
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В современной лингвистике наблюдает-
 ся повышенный интерес к тексту как
 самостоятельному объекту исследова-

ния. Текст включается в более широкий комму-
никативный контекст, в котором большую роль
играет человек, воспринимающий и порождаю-
щий текст. В последние десятилетия изучение тек-
ста осуществляется в различных направлениях.
Это лингвистика текста, герменевтика, семиоти-
ка, грамматика и структура текста, теория дис-
курса; широко исследуются отдельные языковые
элементы в построении текста.

Исследования структуры текстов малого фор-
мата отражаются в работах таких отечественных
и зарубежных лингвистов, как И.Р. Гальперин,
А.Н. Кудлаева, И.П. Лысакова, В.И. Селиванов,
М.Н. Ким, Ю.М. Фаткабрарова, Ю.В. Крапива,
М.В. Гусар, О.В. Багумян и др.

Изучаемые тексты малого формата (ТМФ)
французской письменной прессы – это небольшие
по объему тексты, содержащие от одного до семи
предложений и включающие до 90 печатных знаков
газетной полосы. Такие тексты обычно посвящены
отдельному событию в жизни человека, страны,
общества, имеют единственный хорошо определен-
ный предмет повествования (событие или ряд со-
бытий) и, наконец, представляют собой нечто цело-
стное. В силу своего ограниченного объема, ТМФ
французских печатных СМИ составляются журна-
листом в строгой, лаконичной форме, что подчер-
кивает такое свойство ТМФ, как компрессивность
содержащейся в них информации.

Тексты малого формата французской публи-
цистики могут быть классифицированы на крат-
кое газетное сообщение, заметку, комментарий,
объявление, информационный отчет, анонс, ин-
формацию о различных происшествиях. Именно
на этих разновидностях текстов была изучена
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в настоящей статье структура ТМФ французских
печатных СМИ.

Тексты малого объема французских письмен-
ных СМИ могут быть классифицированы и по их
структуре. Деление ТМФ на составные (структур-
ные) части обусловлено композиционно-темати-
ческим членением. Минимальной единицей ком-
позиции произведения является такой блок, кото-
рый имеет самостоятельное значение, т.е. в зна-
чительной мере стандартизован, обладает опреде-
ленной завершенностью, влияет на общий процесс
изложения. Такой минимальной структурной еди-
ницей ТМФ можно считать сверхфразовое един-
ство, или предложение. Как показало исследова-
ние, в силу своего ограниченного объема, пред-
ложение в ТМФ французской прессы может со-
ставлять абзац. С помощью абзаца автор сообща-
ет читателю о переходе в тексте к новой микроте-
ме. Такие абзацы называются композиционными
узлами, определяющими новый тематический
блок при переходе от одной мысли к другой.

Анализ структуры ТМФ французских пись-
менных СМИ показывает, что все они имеют пос-
ледовательную композиционную структуру.
ТМФ начинается с наиболее важных фактов. Пе-
реход к фоновой информации осуществляется
постепенно при помощи композиционных узлов.
Таким текстам свойственны заголовок, где автор
конденсирует главную тему статьи (заголовок
может отсутствовать); начало, или вводная часть,
где описываются место происходящего действия,
главные участники события, даты; основная часть,
где описывается главная тема сообщения, и зак-
лючительная часть, где сообщается итог и резуль-
тат происшедшего либо высказывается точка зре-
ния самого журналиста.

В настоящей работе под структурой ТМФ
понимается такая форма текста, которой свой-
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ственны определенность, упорядоченность, ла-
коничность, членимость и целостность.

Изучаемые нами ТМФ французских письмен-
ных СМИ обладают «замкнутой» структурой, так
как они являются подготовленными (редактиро-
ванными) вторичными текстами, имеющими
определенную схему построения.

Композиционная структура ТМФ французс-
ких печатных СМИ может быть различной. Не
существует единства терминологии в исследова-
ниях по структуре текста. Выделяется несколько
элементов структуры текста, которые исследова-
тели определяют по-разному. Наиболее распро-
страненными из них являются «зачин», или «за-
вязка» текста, который понимается в работе как
введение, вводная часть текста, затем следует ос-
новная часть, или «тело», раскрывающая главную
тему статьи или несколько микротем, и заключе-
ние, которое понимается как концовка ТМФ.

Украинский исследователь Ю.В. Крапива пред-
лагает свою типологию структуры краткой жур-
нальной статьи, как типа текста малого формата,
содержащего следующие обязательные состав-
ляющие структуры текста: Краткое содержание
(выраженное в заголовке и выполняющее функ-
цию резюме текста) – Главное событие (отражен-
ное в первых предложениях статьи и описываю-
щее ситуацию, заявленную в заголовке) – Под-
робности (следующие вместе или непосредствен-
но после категории «главное событие» и сооб-
щающие конкретные данные о времени, месте,
участниках, причинах или последствиях главного
события) [4, с. 4]. Количество обязательных эле-
ментов структуры ТМФ французской прессы
совпадает со схемой, предложенной Ю.В. Крапи-
ва. Как показало исследование, эта схема может
быть расширена при помощи таких дополнитель-
ных элементов, входящих в структуру ТМФ, как
лид, экспозиция, конкретизация лида, подробно-
сти, постпозиция, кода.

Особое значение имеют композиционные
узлы, выполняющие функции введения и заклю-
чения. Они объединяют весь текст в единое це-
лое. Введение – зачин всякого произведения. Пе-
ред журналистом возникает ряд задач: нужно
указать новизну и актуальность темы, заинтере-
совать читателя, привлечь его внимание. Для это-
го авторы ТМФ французских печатных СМИ при-
бегают к интимизации речи, обращению к реци-
пиенту на «ты», использованию эмоционально-
окрашенной лексики и фигур речи, междометий,

терминологии, компрессии информации, элемен-
тов скрытой рекламы. Тем самым у потребителя
информации создается определенная установка
на чтение и восприятие содержания текста, вы-
зывается целенаправленный интерес к теме. Зак-
лючение, или выводная часть ТМФ, является оп-
ределяющей и исполняет роль концовки, умозак-
лючения, окончания контакта с читателем.

Возможны различные варианты структуры
текста. И.Р. Гальперин полагает, что структуру
текста можно схематично представить в виде пос-
ледовательности: Экспозиция – Основная часть –
Заключение [2, с. 34]. Под экспозицией ТМФ по-
нимается его начало, завязка. Экспозиция в тек-
сте имеет две функции. Первая функция заклю-
чается в установлении контакта между автором
и читателем, вторая функция является установ-
кой на дальнейшее продолжение коммуникации.

А.Н. Кудлаева предлагает описание структу-
ры текста следующими терминами: Экспозиция –
Тело – Постпозиция [5, с. 24]. Под «телом» пони-
мается основная информационная часть текста,
под постпозицией – заключение, конец текста.
Постпозиция в ТМФ французской прессы, явля-
ясь его формальным окончанием, служит для
подведения итогов всего состоявшегося взаимо-
действия между коммуникантами.

Логично добавить к этим схемам название тек-
ста, которое не всегда присутствует в тексте, но
несет повышенную смысловую нагрузку, так как
в заголовке, как правило, в краткой форме отраже-
на основная мысль нижеследующего ТМФ.

Итак, учитывая синонимичность терминов
в предложенных исследователями И.Р. Гальпери-
ным и А.Н. Кудлаевой схемах структуры ТМФ,
они могут быть сведены к общей модели струк-
туры ТМФ французской прессы, а именно: За-
головок – Экспозиция – Тело – Постпозиция.
Рассмотрим данную модель на примере текста
заметки, взятого из женского журнала Мари
Клер (Marie Claire) менее официальной направ-
ленности:

1. Заголовок: Nœud me quitte pas. Экспозиция:
C’est parti pour les fêtes! Et que doit-on porter si
on veut faire partie des filles les plus branchées du
moment? Тело: Réponse: un maxi-nœud. Постпо-
зиция: Et pour celles qui auraient peur de virer
neuneu, on se limite à un unique accessoire [Marie
Claire, déc. 2008, p. 37]. В заголовке автор сообща-
ет от первого лица, на что указывает местоиме-
ние me, о чем пойдет речь в данном ТМФ, ставя

ЛИНГВИСТИКА



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010 195

себя на место читателя. В экспозиции содержит-
ся восклицание и авторский вопрос, с помощью
которого автор входит в контакт с читателем, убеж-
дая в том, что эта проблема также волнует и его.
Тело является продолжением коммуникации
и представляет собой в буквальном смысле от-
вет на поставленный автором в экспозиции воп-
рос, так как само слово «ответ» фигурирует в пред-
ложении. В постпозиции автор подводит итог, де-
лает вывод о том, что можно ограничиться един-
ственным аксессуаром – одним большим бан-
том вместо множества маленьких. Как уже было
отмечено, специфической особенностью ТМФ
французской прессы, отличающей их от обыч-
ных текстов статей, является компрессия содер-
жащейся в них информации, о чем свидетельству-
ет опущение глагола être и относительного мес-
тоимения qui в экспозиции приведенной замет-
ки (les filles qui sont les plus branches). В теле
опущен определенный артикль, глагол-связка,
конструкция c’est с союзом que, которая имеет
усилительное значение. Также здесь наблюдает-
ся такой вид компрессии, как употребление эл-
липтической конструкции сложного слова maxi-
nœud с опущенным элементом qui est grandeur
de. При восстановлении опущенных элементов
получаем предложение: (La réponse est que c’est
un nœud qui est grandeur de maxi). В постпози-
ции опущено существительное во можественном
числе filles, о чем адресант может догадаться по
форме указательного местоимения женского
рода celles и, естественно, из контекста: (Et pour
celles filles qui…). Такие тексты легки, не требу-
ют глубокого осмысления прочитанного и деко-
дирования информации, в них прослеживается
присутствие автора-женщины, диалогический
контакт с читателем.

М.Н. Ким полагает, что в структуру газетного
текста могут входить следующие элементы: Заго-
ловок – Лид – Зачин – Подробности – Заключи-
тельная часть [3, с. 297], представляя вторую, до-
полненную такими композиционными узлами
схему построения ТМФ французских печатных
СМИ, как лид и подробности.

В данной схеме ТМФ основная мысль пред-
ставлена в лиде. Термин «лид» использовали
в своих работах такие исследователи, как И.П. Лы-
сакова, М.Н. Ким, П.С. Бадальян, трактуя его как
первое предложение текста, содержащее главную
информацию статьи [6; 3; 1]. Для привлечения
внимания читателей данная часть текста может

оформляться с использованием иконических спо-
собов привлечения внимания, а именно, выделе-
нием шрифтом. Иногда в роли лида может выс-
тупать заголовок. Если в лиде автор стремится
в свернутом виде обозначить событийную кан-
ву, то в зачине он, как правило, посредством раз-
личных подробностей разворачивает описание
действия. Вынесение в начало сообщения инфор-
мационно значимых сегментов, слов или слово-
сочетаний с центром семантического «напряже-
ния» в тексте способствует увеличению инфор-
мативности текста, более быстрому и точному
восприятию его смысла читателем. За зачином
следуют подробности по указанной теме и зак-
лючительная часть обобщающего характера:

2. Заголовок: Son vin. Лид: UN FINO DE
MONTILLA, VIEILLI EN JARRE. Зачин: Les Fino
sont des vins blancs très secs qui se caractérisent
par un fort degré d’alcool (de 15 à 16 ºC) et une
amertume noble. Подробности: Elaboré au sud de
Cordoue, le Fino de Montilla ne vieillit pas en fûts
mais dans des jarres de 15 000 litres semblables à
des amphores romaines, et sa vinification ne
nécessite aucun ajout supplémentaire d’alcool.
Заключительная часть: A consommer dans l’année
qui suit son achat et à servir bien frais (10 ºC)
[Paris Match, № 3129, 2009, p. 119]. В лиде приве-
денной заметки сообщается о главной теме сооб-
щения – вине, которое выдерживается в глиня-
ных кувшинах. В зачине автор описывает свой-
ства и характеристики данного сорта вина, где
центром семантического напряжения становит-
ся слово Les Fino с уже опущенным определени-
ем, указанным в лиде Les Fino de Montilla, что
подтверждает присутствие компрессии информа-
ции в каждом ТМФ французских печатных СМИ.
В данном тексте заметки автор прибегает к ис-
пользованию таких способов синтаксической ком-
прессии, как употребление предикативных кон-
струкций с неличными формами глагола, заме-
щающих полнопредикативные формы (élaboré
au sud de Cordoue; à consommer… à servir…) и эл-
липсис указательного местоимения qui и сказуе-
мого во множественном числе sont (jarres de
15 000 litres qui sont semblables à des amphores).
В данном тексте также встречается такой вид ком-
прессии, как усечение конечной части слова
ajoutage – ajout. В заключительной части наблю-
дается эллипсис членов предложения, легко вос-
становимых из контекста. Возможны варианты:
(Le vin est destiné  à être consommé…, on

Структурная типология текстов малого формата...
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recommande de consommer le vin l’année qui suit
son achat, il est conseillé de; il faut servir le vin
bien frais).

Этот тип структуры ТМФ французской прес-
сы примечателен тем, что в тексте могут отсут-
ствовать заголовок и заключительная часть, пред-
ставляя следующую сокращенную модель вто-
рой схемы ТМФ французских письменных СМИ:
Лид – Зачин – Подробности:

2.1. Лид: Un nouvel hybride de 435 chevaux.
Зачин: Lexus, marque de haut de gamme du
constructeur japonais Toyota, a présenté fin avril
au Salon auto de New-York une nouvelle berline à
motorisation hybride, dénommée LS600h. Подроб-
ности: Doté d’un V8 essence de 5 litres de cylindrée
associé à un moteur électrique à aimant permanent,
ce modèle de grand luxe développe une puissance
totale de 320 kw et reçoit une transmission
intégrale [Monde, № 19076, 2006, p. 22]. В приве-
денном примере текста французской газеты
Le Mondе лид выполняет функцию заголовка.
В зачине сообщается главная тема – представле-
ние новой марки автомобиля «Лексус» на авто-
салоне в Нью-Йорке. Подробности сообщают
о преимуществах представленного автомобиля,
являясь скрытым элементом рекламы данной
марки, что является законным в рамках ТМФ
французской прессы, так как преподносится чи-
тателю в рамках информационного материала,
в отличие от статей текстов большого формата,
например, интервью, где упоминание марки тор-
гового бренда расценивается как реклама и пред-
полагает определенные финансовые поощрения.
Компрессия информации в данном тексте пред-
ставлена усечением лексемы automobile – auto
и ее замещениями: automobile – hybride, Lexus,
berline. Использование терминологической лек-
сики характерно преимущественно для публици-
стических текстов статей большого формата, изу-
чавшихся в работе С.В. Слепцовой [7]. Но, в зави-
симости от темы сообщения, если в ТМФ речь
идет о технологических, медицинских и других но-
винках в жизни общества, терминологизации
в тексте не избежать: 435 chevaux, berline à
motorisation hybride, V8 essence de 5 litres de
cylindrée, moteur électrique à aimant permanent,
puissance, transmission intégrale.

В ходе исследования был выявлен самый ко-
роткий вариант формы композиционной модели
ТМФ французской прессы, состоящий из трех ча-
стей, две из которых вводятся впервые – Конкрети-

зация лида и Кода. Данная модель может быть пред-
ставлена следующим образом: Лид – Конкретиза-
ция лида – Кода. Термин П.С. Бадальян «Кода»
употребляется для обозначения заключительного
абзаца текста [1, с. 4–5]. Несмотря на расхождение
в терминологии обозначаемых компонентов, они
являются синонимичными и несут одинаковую
смысловую нагрузку в соответствии со схемой,
предложенной исследователем Ю.В. Крапива.

3. Лид: Seul un naufrage pouvait les faire se
retrouver sur une île de l’océan Indien. Конкрети-
зация Лида: Gwendoline Hamon et Frédéric
Diefenthal n’avaient aucune raison de se croiser.
Il est rebelle, côté banlieue. Elle est parfaite, côté
famille. Ils ont commencé par jouer ensemble, puis
ils se sont aimés. Maintenant, ils font l’un et l’autre.
Êîäà: Ils ont peut-être trouvé le secret des amours
qui durent: déjà mariés, ils sont redevenus amants
pour «Flics», la série de TF1 [PM, № 3129, 2009,
p. 62]. В приведенном сообщении лид содержит
информацию о случайной встрече французских
актеров сериала канала TF1 на острове Индийс-
кого океана. Конкретизация лида состоит из пяти
коротких простых распространенных предложе-
ний, повествующих о происхождении и характе-
ристиках участников события, их совместной ра-
боте в кино и, наконец, о возникшей между ними
любви. В данном ТМФ компрессия выражена
в употреблении эллиптических конструкций сло-
восочетаний côté banlieue, côté famille с опущен-
ным элементом qui est propre à. (Côté qui est
propre à banlieue; côté qui est propre à famille).
В тексте сообщения употребляетcя устойчивое
выражение faire l’un et l’autre – “составлять
одно целое, слиться воедино”, что придает за-
метке более эмоциональную окраску и оказыва-
ет положительное воздействие на читателя. В зак-
лючительном предложении встречается такой вид
компрессии, как аббревиация названия француз-
ского канала TF1.

На основе трех основных структурно-содер-
жательных частей (ядерной, конвенциональной
и комментирующей) можно выделить три основ-
ных композиционных узла в исследуемых ТМФ
французских письменных СМИ: зачин – основ-
ная часть – заключение.

Композиционное построение ТМФ француз-
ской прессы предполагает последовательную
структурную организацию. В ходе исследования
были выявлены 3 основных модели структуры
текстов малой формы французских печатных
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СМИ: 1) Заголовок – Экспозиция – Тело – Пост-
позиция; 2) (Заголовок) – Лид – Зачин – Подроб-
ности – (Заключительная часть); 3) Лид – Конкре-
тизация лида – Кода.

Как показал анализ, отличительной особенно-
стью ТМФ французской публицистики является
максимальная компрессия передаваемой инфор-
мации. Ограничения, вызванные объемом изу-
чаемых текстов, формируют распределение ин-
формации в тексте с использованием минимума
лексических способов. В ходе исследования были
выявлены такие способы компрессии в элемен-
тах структуры текстов малой формы, как заме-
щение, опущение, аббревиация, усечение, ис-
пользование эмоционально-окрашенной лекси-
ки, терминологии. Наиболее распространенным
способом компрессии, встречающимся практи-
чески в каждом ТМФ французской прессы, явля-
ется опущение частей предложения, или эллип-
сис. Исследование показало, что чаще всего опус-
каются такие элементы предложения, как глагол-
связка, определение, относительное местоимение.

Таким образом, целостность, информатив-
ность и компрессивность являются необходимы-
ми и достаточными признаками для определения
ТМФ как самостоятельного речемыслительного
образования.
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СИСТЕМНОСТЬ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

В статье рассматриваются процессы трансформации языковых фразеологических единиц в речи на пред-
мет выявления их системности. В качестве факторов, влияющих на системность трансформаций, называют-
ся авторские интенции и система приёмов окказионального преобразования фразеологических единиц.

Ключевые слова: фразеологическая единица, окказиональный фразеологизм, приёмы окказионального пре-
образования фразеологизмов, трансформация.

Фразеологическая единица (далее ФЕ) –
 особый знак, образующийся в ре-
  зультате метафорического переноса,

обладающий значительным экспрессивным заря-
дом, образностью и представляющий собой в по-
тенциале яркое выразительное средство, часто ис-
пользуемое авторами текстов (речи). Ещё более
сильный экспрессивный эффект производят на-

меренно преобразованные языковые ФЕ. Такие
окказиональные фразеологизмы (или окказио-
нальные варианты языковых ФЕ) часто встреча-
ются в устной и письменной речи различных сти-
лей и жанров. Окказиональные трансформации
фразеологизмов многочисленны и многообраз-
ны, и, казалось бы, нет возможности говорить
о системном характере окказиональных преобра-
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зований ФЕ. Однако, на наш взгляд, существуют
два фактора, которые определяют, обусловливают
системность в, на первый взгляд, непредсказуемых
манипуляциях авторов с фразеологизмами.

Первый фактор – это наличие системы при-
ёмов окказионального преобразования ФЕ. При-
ёмы окказионального преобразования ФЕ суть
явление языковое. В отличие от отдельных окка-
зиональных фразеологизмов, появляющихся в ка-
ком-либо контексте, фрагменте речи, характери-
зующихся одноразовостью функционирования,
приёмы окказионального преобразования вос-
производятся и применяются для трансформаций
ФЕ неоднократно. Механизмы окказионального
преобразования фразеологизмов, используемые
в рамках приёма, известны всем носителям язы-
ка – это знания говорящих о свойствах языка (зна-
чение языковых единиц, их структура, дистрибу-
тивные связи и др.) и умение пользоваться язы-
ком как средством коммуникации. Так как в ос-
нове большей части ФЕ лежат сочетания слов, то
они (сочетания слов) могут подвергаться элемен-
тарным трансформациям: может быть сокращён
или увеличен компонентный состав словосоче-
тания, может быть произведена инверсия или за-
мена компонентов. Такие элементарные мани-
пуляции со свободным сочетанием слов может
исполнить при организации речи каждый носи-
тель языка без особого затруднения. Механизмы
преобразования словосочетаний универсальны,
поэтому приёмы трансформации фразеологизи-
рованных словосочетаний используются анало-
гично, невзирая на специфику семантики и струк-
туры несвободного сочетания слов.

Важнейшим проявлением системности явля-
ется выделение двух основных типов окказиональ-
ных преобразования ФЕ – семантического
и структурно-семантического. В основу такого
выделения положен дифференциальный признак
целостности / нецелостности структуры речево-
го фразеологизма, то есть сохранения / несохра-
нения традиционного состава, количества и по-
рядка следования компонентов. В каждом типе
выделяются приёмы, противопоставленные друг
другу по определённым признакам. Эти группы
приёмов в терминологии, предложенной
Л.И. Ройзензоном в [2, с. 100], носят название
внешнего и внутреннего фразеологического ва-
рьирования. Под внешним фразеологическим ва-
рьированием понимаются различные изменения,
происходящие во ФЕ только под влиянием кон-

текстных связей, в зависимости от контекста. Под
внутренним фразеологическим варьированием –
структурные и семантические изменения соб-
ственно ФЕ.

Каждый из выделенных типов представляет
собой совокупность приёмов – семантических
или структурно-семантических соответственно.
Внутри каждого типа эти приёмы проявляют си-
стемные отношения. Так, приёмы семантичес-
кого преобразования ФЕ отличаются особеннос-
тями актуализации дистрибутивных связей с эле-
ментами окружающего фразеологизм контекста.
Степень актуализации «старых» словных связей
компонентов фразеологизма с элементами кон-
текста обусловливает различие приёмов двойной
актуализации и буквализации значения фразео-
логических единиц; качественное изменение ди-
стрибутивных связей ФЕ в каком-либо данном
контексте приводит к переосмыслению фразео-
логизма (точнее – к проявлению нового смысла
ФЕ). Приёмы окказионального преобразования
ФЕ, объединённые в группу структурно-семан-
тических приёмов, оппозиционируются в плане
различных изменений компонентного состава
фразеологизмов. Противопоставлены по количе-
ственному составу фразеологических компонен-
тов приёмы расширения и сужения компонент-
ного состава. Приёмам количественного измене-
ния компонентного состава ФЕ противопостав-
лены приёмы замены одного или нескольких ком-
понентов ФЕ, контаминация языковых фразеоло-
гизмов. Приёму качественного изменения компо-
нентного состава противопоставлен приём внут-
рикомпонентного изменения – приём семантичес-
кой инверсии, то есть перестановки компонентов
внутри фразеологизма относительно друг друга.

Вышеперечисленные оппозиции форм язы-
кового фразеологизма и форм окказионального
фразеологизма, несмотря на различные основа-
ния, тем не менее, составляют систему. О сис-
темности приёмов писал Н.Л. Шадрин [4, с. 83]:
«Системность основывается на противопостав-
лении приёмов друг другу по принципу наличия
или отсутствия в них какого-либо одного частно-
го признака при общности всех остальных». Ок-
казиональные трансформации фразеологизмов,
производящиеся посредством приёмов окказио-
нального преобразования ФЕ, характеризующих-
ся системностью, становятся предсказуемыми;
каждый фразеологизм (за редким исключением)
может быть подвергнут системным изменениям.
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См., к примеру, ФЕ остаться у разбитого коры-
та, преобразованную с помощью элементарных
приёмов: расширения компонентного состава
(«Ничто не предвещало перемен в семейной жиз-
ни: не было ни ссор, ни недомолвок, ни выясне-
ния отношений. Но однажды муж собрал вещи
и ушёл к другой. Так она внезапно осталась у со-
вершенно разбитого корыта» (Л. Нужина. Где
тут любовь?); замены компонентов («Таково, по
моему мнению, требование самой жизни, кото-
рая дышит, где хочет, и дыхание которой всегда
свежо, когда это настоящая жизнь. Спутать жизнь
ничего не стоит, она улетит безвозвратно, оста-
вив нас над разбитым корытом» (А. Блок. О ре-
пертуаре коммунальных и государственных теат-
ров); эллипсиса («После разрыва и развода со
второй женой и её отъезда со скрипачом отец
остался, казалось бы, совершенно один. Не гово-
ря уж, что – у разбитого корыта» (Ю. Эдлис.
Жизнеописание); контаминации («Я не хочу ос-
таваться в дураках, да ещё у разбитого коры-
та» (А. Авдеенко. По следам невидимок).

Вторым фактором, систематизирующим ок-
казиональные преобразования ФЕ, являются ав-
торские интенции.

Понятие авторских интенций наиболее полно
определено в работах, связанных с изучением ре-
чевых коммуникаций. Разрабатывая теорию рече-
вых актов, учёные исследовали различные состав-
ляющие речевого общения, в частности – адресата,
адресанта, цели, задачи, средства языкового обще-
ния и др. Важнейшим для осуществления речевого
общения является некий стимул адресанта (субъек-
та речи), или замысел, намерение – интенции гово-
рящего. В теории речевых актов определены и опи-
саны такие интенции: сообщить, спросить, попро-
сить, пообещать, хвалить, хулить и др. [3, с. 58]. В ас-
пекте речевой коммуникации исследована и фра-
зеология. Разумеется, ФЕ, за исключением некото-
рых видов, в том числе паремий, не являются само-
стоятельными предикативными единицами и не
обладают типичными для них признаками смысло-
вой и грамматической завершённости, модальнос-
ти, коммуникативной направленности, поэтому
авторские интенции при использовании ФЕ отли-
чаются от авторских интенций при построении пред-
ложения. Однако замысел автора диктует ему (ав-
тору) выбор тех или иных фразеологизмов как стро-
евых элементов текста.

Е.А. Добрыднева [1] описала коммуникатив-
но-прагматическую парадигму русской фразео-

логии. Большое внимание в работе уделено анали-
зу ФЕ в реализации коммуникативных установок
говорящего (назвать и охарактеризовать действия
кого-либо, выразить негативную оценку, выразить
эмоциональное состояние по отношению к кому-
или чему-либо и др.) [1, с. 148–167]. Именно эти
авторские интенции осуществляются при выборе
авторами ФЕ как текстовых элементов.

Авторские же интенции становятся причиной
преобразования языковых ФЕ. Очевидно, что ав-
тор, выбирая тот или иной фразеологизм для ис-
пользования его в речи, анализирует речевую
ситуацию и способность фразеологического зна-
ка быть адекватным в этой ситуации для выраже-
ния авторской мысли. Через фразеологизмы ав-
тор высказывает своё отношение к миру. В язы-
ковых («готовых») ФЕ закодирована оценка; эле-
менты оценочности, экспрессии являются эле-
ментами фразеологической коннотации. Как осо-
бые, сложные знаки, в основе которых лежат
образные ситуации (фреймы, сценарии), фразе-
ологизмы позволяют посредством метафоричес-
кого переноса сравнивать фразеологическую
образно-виртуальную ситуацию и конкретную
ситуацию, применительно к которой автор соби-
рается использовать устойчивый знак. И если язы-
ковая ФЕ «подходит» по своей семантике, оце-
ночности, экспрессивности, стилистической ок-
раске, образности для выражения авторских ин-
тенций в конкретной речевой ситуации, то она
будет реализована в речи. Однако если языковая
ФЕ «не прошла контроль» на выполнение автор-
ских интенций, не удовлетворила автора речи по
каким-либо конкретным характеристикам, но
вместе с тем остаётся более предпочтительным
средством, нежели другие знаки, автор осуще-
ствляет преобразование ФЕ, трансформирует
фразеологизм в соответствии со своими творчес-
кими замыслами. В намерения автора могут вхо-
дить: изменение семантики ФЕ, экспликация либо
конкретизация значения ФЕ, интенсификация
эмоционально-экспрессивного плана, изменение
оценочности либо стилистической окрашеннос-
ти ФЕ, частичное или полное изменение фразео-
логического образа. Кроме того, автор может
трансформировать ФЕ с целью лаконизации речи,
языковой игры, «поэтизации» текста.

Намерения авторов обусловливают выбор
приёмов преобразования ФЕ и появление в со-
ставе фразеологизмов новых окказиональных
компонентов. Анализ окказиональных преобра-
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зований позволил исчислить частотность различ-
ных видов трансформаций и описать появляю-
щиеся в результате преобразований языковых ФЕ
окказиональные компоненты фразеологизмов,
выполняющие различные задачи. В зависимости
от выполняемой функции окказиональные ком-
поненты становятся экспликаторами, конкрети-
заторами, экспрессивами, интенсификаторами,
буквализаторами.

Экспликаторы – это окказиональные слова-
компоненты в составе ФЕ, которые эксплициру-
ют элементы семантики ФЕ.

Конкретизаторы – это окказиональные слова-
компоненты в составе ФЕ, которые конкретизи-
руют значение фразеологизма относительно оп-
ределённой, конкретной ситуации.

Экспрессивы – это окказиональные слова-
компоненты в составе ФЕ, которые называют
субъективно-модальные оценки, чувства говоря-
щих по отношению к содержанию речи, ситуа-
ции общения.

Интенсификаторы – это окказиональные сло-
ва-компоненты в составе ФЕ, создающие усиле-
ние (или уменьшение) экспрессии, интенсифи-
кацию действий.

Буквализаторы – это окказиональные слова-
компоненты в составе ФЕ, называющие лица,
предметы, качества, состояния, действия, воспри-
нимающиеся буквально, как элемент (фрагмент)
наглядно-чувственной картины (образа), лежащей
в основе ФЕ.

В приведённых ниже контекстах представле-
ны окказиональные компоненты, использующи-
еся в соответствии с интенциями авторов текстов.

1. Окказиональные компоненты-экспликаторы.
Языковая ФЕ выходить за рамки ('нарушать

какие-либо ограничения, нормы, традиции') под-
вергается замене компонента в контексте: «Анд-
рей понял, что Травников отчаянно трусит. И уже
не может отказаться от задуманного. Наверное,
единственный раз в жизни он нарушил рамки сво-
ей осторожности и, лавируя, холодея от страха,
пытается выплыть к заветной, так долго вынаши-
ваемой им цели» (М. Щукин. Имя для сына). Ок-
казиональный компонент-экспликатор нарушить
прямо передаёт смысл значения ФЕ (см. в значе-
нии ФЕ сему 'нарушать'). Окказиональные ком-
поненты-экспликаторы способствуют «проясне-
нию» фразеологического смысла; цель их исполь-
зования – упрощение понимания смысла фразе-
ологизма.

2. Окказиональные компоненты-конкретизаторы.
Окказиональные компоненты-конкретизато-

ры используются при расширении компонентно-
го состава ФЕ залезть в карман ('незаконно рас-
поряжаться чужим имуществом, присваивать
что-либо нагло, тайком') в контексте: «Потапов не
настаивал на аудиенции у великого князя Нико-
лая Николаевича. Его не могла не помнить «чер-
ногорка» Стана – супруга великого князя. Она не
забыла, что в Черногории Потапов не позволял
её отцу … залезать в государственный карман
России» (Л. Никулин. Мёртвая зыбь). В окказио-
нальном варианте ФЕ залезать в государствен-
ный карман России за счёт окказиональных ком-
понентов государственный, России происходит
конкретизация фразеологического компонента
карман по признаку принадлежности, а весь фра-
зеологизм характеризует конкретную ситуацию,
связанную с Россией.

3. Окказиональный компонент-экспрессив.
В окказиональный вариант ФЕ смело гнуть

свою линию внесён окказиональный компонент-
экспрессив смело, в окказиональный вариант ФЕ
гнуть свою линию глупейшей откровенности
включён окказиональный компонент глупейшая:
«– Давай листок [листок от волшебной веточки]. –
На, только не три его. Смело гни свою линию: ли-
сток работает» (В. Шукшин. Точка зрения); «Рита
её высказала – по глупости, откровенно – некото-
рые свои сомнения, …что Раду Юльевну крайне
раздражило. Она сказала, что не ожидала таких
разговоров, что всё это её изумляет, и когда Рита,
продолжая гнуть свою линию глупейшей откро-
венности, …сказала, что боится за себя, …Рада
Юльевна грубо прервала её» (Ю. Трифонов. Пред-
варительные итоги). Окказиональные компонен-
ты-экспрессивы смело, глупейшая привносят
в коннотацию языковой ФЕ новые экспрессивно-
оценочные элементы. Компонент смело переда-
ёт позитивную оценочность, экспрессию одоб-
рения; компонент глупейшая, наоборот, форми-
рует негативную оценочность языковой ФЕ гнуть
свою линию ('настойчиво добиваться осуществ-
ления своих намерений, целей, поступать в соот-
ветствии со своим отношением к чему-либо'),
добавляя в коннотативное значение эмотивно-
экспрессивный элемент иронии, передавая чув-
ство досады.

4. Окказиональный компонент-интенсификатор.
Окказиональный компонент-интенсификатор

способен внести в значение ФЕ дополнительный
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оттенок интенсификации признаков, действий.
Подобная интенсификация экспрессии, элемен-
тов значения происходит при трансформации
языковой ФЕ совать нос ('вмешиваться не в своё
дело, стремиться принимать участие в чужих де-
лах') в контексте стихотворения Н. Матвеевой:
«Марфута, говорят, мне посвятила стих. … / Так
почему ж ты злей чумы бубонной? / Чужих ус-
пехов блеск тебя слепит? А зря. / В дела чужие
нос вонзивши на три фута, / Гляди: свои-то как
запущены, Марфута!» Окказиональные компо-
ненты-интенсификаторы вонзивши (от вонзить),
на три фута интенсифицируют фразеологичес-
кое метафорическое действие (совать – вон-
зить + (очень глубоко) на три фута).

5. Окказиональные компоненты-буквализаторы.
Окказиональные компоненты-буквализаторы,

включённые в компонентный состав языковых ФЕ,
специфически действуют на собственные компо-
ненты фразеологизма, заставляя их актуализиро-
вать свои лексемные свойства – проявлять лекси-
ческое значение. При этом образная картина или
её фрагменты «видятся» буквально. Так, компо-
нент-буквализатор вверх ногами используется для
актуализации образной основы ФЕ вылететь
в трубу в контексте: «У меня теперь такое настро-
ение, что если я завтра не заплачу процентов, то
должен буду вылететь в трубу вверх ногами»
(А. Чехов. Медведь). Вместе с тем образ не теряет
своей метафоричности. Возникает двойное вос-
приятие фразеологического образа (при неизме-
няемости фразеологического значения).

В проанализированных контекстах функцио-
нируют окказиональные трансформы, образовав-
шиеся в результате расширения или замены ком-
понентного состава – наиболее частотных транс-
формаций фразеологизмов в речи. Появление
окказиональных компонентов в составе языковых

фразеологизмов в таких трансформациях обус-
ловлено исчисляемыми интенциями авторов.
Окказиональные компоненты выполняют задава-
емые им функции: эксплицировать, конкретизи-
ровать, буквализировать, интенсифицировать
и др., – и в этом проявляется системность.

Таким образом, трансформации ФЕ обуслов-
ливаются вполне определёнными, исчислимыми
интенциями авторов, происходят при примене-
нии системно организованных приёмов оккази-
онального преобразования языковых фразеоло-
гизмов, вполне предсказуемы, а следовательно,
приобретают системный характер.
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Номинация в топонимии, как и номи-
 нация вообще, может быть опосредо-
 ванной (с опорой на какое-либо сло-

во или эквивалент слова) или непосредственной
(без опоры на слово или его эквивалент). Имена
соответственно подразделяются на мотивирован-
ные и немотивированные.

Признак, по которому именуется предмет,
в частности географические объекты, – это свое-
образное обоснование названия, мотивировка
топонима.

Мотивация является важным элементом се-
мантизации слов, поскольку она способствует
реализации свойства слова возбуждать минимум
дифференциальных признаков, составляющих
значение слова, и осознавать то, что скрывается
за данным звуковым комплексом. Следователь-
но, общее направление мотивации можно семан-
тически изобразить так: от звуковой оболочки
данного слова к его значению и далее через сло-
вообразовательную структуру к значению про-
изводного слова.

Первоначально все топонимы бывают моти-
вированными. Значительная часть топонимов
сохраняет свою мотивировку длительное время.
Может исчезнуть реальный признак, послужив-
ший основой наименования, а мотивировка в то-
понимии не утрачивается и после этого. Сохра-
нению мотивировки помогают прежде всего те
нарицательные слова, на основе которых топо-
нимы возникли.

Однако многочисленные наименования с те-
чением времени утрачивают свою мотивацию,
что происходит как с апеллятивной, так и с про-
приальной лексикой. Они полноценно выполня-
ют свою назывную функцию, но не отвечают на
вопрос о том, как появилось наименование. Есть
случаи, когда утратившие мотивировку наимено-
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вания осмысливаются по-новому, приобретают
как бы второй смысл, в результате чего возника-
ют топонимические легенды.

Мотивированные имена характеризуются
выводимостью значения звуковой оболочки
и структуры из предшествующего слова, так как
они имеют внутреннюю форму как средство вы-
ражения семантики и звукового облика слова
через семантику и звуковой облик мотивата.

Внутренняя форма слова представляет собой
выраженный мотивированный признак. Что ка-
сается внутренней формы слова как речевого
явления, можно лишь предположить, что при
выборе слова факт его мотивированности  не-
безразличен. Внутренние формы являются лишь
посредниками между лексическим значением
и материальной языковой оболочкой. Иначе го-
воря, мотивированность является свойством внут-
ренней формы, результатом ее соответствия зна-
чению, а внутренняя форма – основой мотиви-
рованности лексической единицы.

При семантической мотивированности топо-
нимов (в данном случае мотивированность в це-
лом, внутренняя форма как средство мотивиро-
ванности могут создаваться всем мотиватом, а не
только его основой – различие между словом
и мотиватом выражено семантически) внутрен-
няя форма входит в значение собственного име-
ни целиком и определяет основной отличитель-
ный признак объекта как его суть. Лексическое
значение в данном случае почти равно внутрен-
ней форме (с присоединением компонентов
«этот данный, а не другой»). Одновременно с ос-
новным признаком объекта внутренняя форма
содержит сведения и о его характере.

Географический объект при номинации приоб-
ретает связь с другими объектами, при этом опре-
деляются его место среди этих объектов, его специ-
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фика. Л А. Климкова в работе «Региональная оно-
мастика» пишет: «Присвоение мотивированного
имени географическому объекту – это средство
осознания и выражения места объекта, его отно-
шений и связей, в то же время – средство осознания
его специфики, отличия от других объектов путем
установления собственных характерных, сопутству-
ющих или ассоциативных признаков» [2, с. 52].

Уровень знаний об объекте, который можно
почерпнуть из мотивированных слов, может быть
различным, в связи с чем мы выделяем следую-
щие типы мотивации:

1. Абсолютная, полная мотивация. В данном
случае известны факты, которые были положе-
ны в основу названия (экстралингвистический
фактор называния).

2. Традиционная мотивированность (полная
мотивированность со значением неуверенности).
Название и его объяснение передавались по тра-
диции из поколения в поколение, поэтому при-
чины названия известны говорящему понаслыш-
ке, в результате чего появляется определенное
чувство неуверенности.

3. Относительная, частичная мотивирован-
ность, свойственная полумотивированным топо-
нимам. В данном случае действует процесс не-
полной демотивации. Объяснения подобных наи-
менований предположительны, так как их досто-
верная история со временем исчезла.

4. «Ложная» мотивированность (демотивация).
Абсолютно мотивированными можно счи-

тать, например, такие костромские топонимы, как
деревня Болото (вокруг деревни было болото;
„Вокруг деремни-то болото всё было”), дерев-
ня Куломзино (принадлежала помещикам Кулом-
зиным), хутор Уткина (хозяином хутора был Пор-
фирий Уткин; „Хуторов-то много было, обыч-
но по хозяину называли: хутор Уткина – это
Порфирия Уткина…”), Петенхутор (хутор при-
надлежал Петру; „Петенхутор – это хутор Пет-
ра, Петин хутор, значит”), Дальний пруд (пруд,
расположенный за деревней отдаленнее других
прудов), Школьный колодец (колодец, располо-
женный на территории школы), Семёновский
родник (родник, расположенный в деревне Се-
мёновское), тропа Гать (тропа через влажное
место; диалектное слово гать – заболоченное
место), улица Зелёная (на улице посажено мно-
го деревьев), переулок Почтовый (переулок ве-
дет к отделению связи), Семёновская горка (гор-
ка напротив д. Семёновское), Змеиная горка (на

этой горе много змей), речка Берёзовка (берет
начало в березой роще), поле Кочки (названо по
причине того, что все поле покрыто кочками),
речка Чёрная (по цвету воды), поле Гороховище
(на этом поле обычно сажали горох), поле Обо-
роты („Имеет правильную округлую форму; ког-
да пашут, трактор идёт строго по кругу”), поле
На горелых („Во время лесных пожаров
в 1923 году выгорело дотла, затем было ещё
шесть пожаров”), омут Бездонка („Очень глу-
бокий он, и дна не видать”), омут Оладьи
(„В форме кругов, как оладьи”), Глинки („Поле
с тяжёлой глинистой почвой ”), дорога Камен-
ка (старая дорога, выложенная камнем), лес Мо-
ховик („Раньше здесь заготовляли мох”) и т.д.
(по материалам топонимии Судиславского, Кост-
ромского, Кадыйского, Октябрьского, Солигалич-
ского, Чухломского районов). Чаще такие наиме-
нования не требуют особых комментариев, по-
скольку они сами говорят за себя.

Традиционно мотивированные топонимы
в наших материалах также представлены доста-
точно широко. Например: Палашкин омут (дос-
товерно известно, что в этом омуте потонула не-
кая Палашка, но кто она такая была, когда именно
жила, в памяти людей не сохранилось; „Палашка
там утопла. Не знаю, кто была. Не видала её,
а бабка знала, рассказывала, но я уж не помню”),
Яшкины переходы (по имени одного из жителей
деревни, который ходил по этим переходам; „Го-
ворят, Яшка тама ходил, упал пьяный-то там,
я его не знала”), Стёпкино („Гора между дерев-
ней Кошкино и селом Ильинским, где мужики
казнили вора Стёпку из деревни Кошкино”),
Могила москвича („Место в семи километрах
от посёлка Никольское, где захоронен репрес-
сированный житель Москвы, который замёрз
по дороге”), Изотин крестик (место в лесу, рас-
положенное за деревней Кокуй; „Называется
так потому, что жил там старец Изот. То ли
его убили, то ли он сам помер – этого никто не
помнит. На этом месте была могилка и крест.
С тех пор это место так и зовут. В тот лес
ходили за лыками для лаптей”), Дормидон („Ме-
сто глубокое на реке Солда, здесь утонул муж-
чина Дормидон”), дорога Кучерявые рёбра („Лес-
ная дорога, которая находится недалеко от
посёлка Дубки, по ней вывозится лес из делянок,
она выстлана деревянным настилом. Строила
её, говорят, бригада Баранова Алексея Мака-
ровича, который был кудрявым, отсюда и на-
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звание”) и т.д. (по материалам топонимии Мака-
рьевского, Судиславского, Красносельского, Пар-
феньевского, Солигаличского районов).

Костромская топонимическая система содер-
жит и достаточно значительное количество отно-
сительно мотивированных топонимов. Напри-
мер: Дарьин угол („Можо Дарья какая тама
жила, не знаю…”), Аксиньин хутор („Оксиньи,
наверно…”), Агашкин хутор („В чесь Агашки,
наверно…”), яма Полоха („Всполошена…”) –
Судиславский район; Покаляйка („Ручей, а рань-
ше была река; названа так потому, что была не
очень глубокая, по колено вода”) – Макарьевский
район; Шорохов бор (предполагается, что лес был
посажен управляющим Шороховым) – Чухломс-
кий район; покос Сенькин плетень („Говорят,
Сеньке какому-то принадлежал”); дорога Кара-
чуха („Говорят, раньше на ней бесчинствовали
разбойники, нападали на прохожих и грабили
их – карали”) – Галичский район; Медвежий омут
(„Место на реке, там, говорят, купались медве-
ди”) – Красносельский район; озеро Зинино
(„В нём когда-то давно утопилась женщина по
имени Зина”) – Солигаличский район и т.д.

Примерами «ложной» мотивированности
могут являться следующие топонимы: деревня
Жары („Пожаров тама много было”; пожары,
о которых говорят жители, действительно были,
однако название деревни возникло раньше изве-
стных жителям пожаров), деревня Калинки („Ка-
лина росла”; в настоящее время в деревне и вок-
руг нее калины растет совсем немного, название
могло возникнуть и на основе антропонима – как
имени, так и фамилии, прозвища) – по материа-
лам топонимии Судиславского района; поляна
Таборы (неофициальное название одной из по-
лян «Старого города»; „Здесь когда-то стоял
отряд рязанцев”), Бахматка (самый дальний
район Унжи; по легенде здесь жил хан Бахмат,
который женился на русской), Офонино (место
на реке Белый лух, недалеко от деревни Нестеро-
во; существует легенда о том, что когда-то на этом
месте зажиточный мужик Афоня пас лошадей,
одна из которых утонула) – Макарьевский район;
деревня Грибово („Раньше плотному человеку
иногда давали прозвище Гриб, а угрюмому, не-
довольному – Грибан”), деревня Думалово
(„В старину глупо умничавшему человеку дава-
ли прозвище Думала”) – Нейский район, река Вет-
луга („Пастух Вета и девушка Луга полюбили
друг друга, они бросились в реку, так как отец

Луги не разрешил им встречаться”) – Октябрь-
ский район, Громоватик („Родник, образовался
после грозы”) – Чухломский район. Очень мно-
го в костромской топонимической системе ле-
генд, связанных с различными историческими
личностями. Особенно многочисленны наиме-
нования, созданные, как гласят легенды, в честь
Екатерины ІІ. Многие рассказывают о ее проезде
через то или иное селение. Например, в Кадыйс-
ком районе: деревня Екатеринкино (варианты:
Катеринкино, Екатеринки, Катеринки), Екатери-
нина аллея (варианты: Катеринина аллея, аллея
Екатерины) – аллея при въезде в деревню Екате-
ринкино, деревня Истопки („Аллею в чесь Ека-
терины Второй назвали”, „Аллею посадили где
Екатерина Вторая ехала, в чесь ее”, „Екатери-
на Вторая здесь проезжала, вот и назвали де-
ревню Катеринки, а в Истопках велела она баню
истопить, вот Истопкам и прозвали”).

В костромской топонимии преобладают мо-
тивированные топонимы. Большая часть топони-
мов – абсолютно мотивированные и традицион-
но мотивированные названия.

Как показывают исследования топонимичес-
кого материала, одна и та же топонимическая
единица может быть рассмотрена как абсолют-
но мотивированная, так и традиционно мотиви-
рованная или вовсе не мотивированная в зависи-
мости от того, в каком коллективе людей упот-
ребляется. Например, то, что является полностью
мотивированным для людей пожилого возраста,
для молодого поколения становится традицион-
ным или немотивированным. Значительная часть
названий, мотивированных для старшей и сред-
ней возрастных групп, является немотивирован-
ной для младшей группы. И, наоборот, не все «со-
временные» названия объясняемы старожилами,
а чаще они им и вовсе не известны. Подобную
ситуацию можно наблюдать, обратившись к то-
понимам, употребляемым людьми разных про-
фессий. Кроме «возрастного» и «профессио-
нального», имеют место и другие факторы: «тер-
риториальный», «семейный», «внутрисистем-
ный», «внешний», «ситуативный» и т.д. Приве-
дем примеры из топонимической системы Су-
диславского района. Название места встречи мо-
лодежи Беседка неизвестно пожилым людям,
называющим данное место, как и всю террито-
рию, Лесничеством. Зато названия исчезнувших
деревень Болото, Погорелово, Панюково, Почи-
нок, поля Гороховище, ручья Антоновка, тропы
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Белый камень, места в лесу Бання горушка и т.д.,
звучащие в речи старожилов, молодежь не знает.
Мало кому известны школьные дринонимы Ёлоч-
ки, Наши берёзки, Берёза, Кленки.

Следует обратить внимание также на то, что
не всегда можно провести четкую границу меж-
ду указанными уровнями мотивированности.

Потеря топонимами мотивированности (или
ее затемнение) является естественным процес-
сом, происходящим по разным причинам: изме-
нение характера объекта, исчезновение объекта,
уход из речевого оборота нарицательных имен,
послуживших основой наименования, и т.д. При
этом наименование объекта может поменяться в
соответствии с произошедшими с ним измене-
ниями, но может и несмотря ни на что сохра-
ниться. В последнем случае микротопоним ста-
новится собственно топонимом, поскольку се-
мантика апеллятива, ставшего основой топони-
ма, не соответствует новой роли объекта. Напри-
мер, название Горелая яма долгое время сохра-
нялось за возвышенностью, сооруженной на мес-
те этой ямы (Судиславский район). Очень часто
наименование исчезнувшего объекта переходит на
смежные объекты. Например, название исчезнув-
шей деревни Болото сохранилось за расположен-
ной поблизости местностью, наименование хуто-
ра Сермуса – за лесом и ягодником, деревни Вы-
соково – за горкой и лесом (Судиславский район).

Изучение мотивированности топонимов по-
могает не только выявить их семантическую ха-
рактеристику, но и раскрыть особенности разви-
тия топонимической системы в целом. В то же
время оно таит в себе много сложных проблем,
одна из которых – этимология.

Географические названия передаются из по-
коления в поколение. Их первоначальное значе-
ние затемняется, постепенно отрываясь от дав-
ших им жизнь слов, обрастая ложными словес-
ными ассоциациями, выдаваемыми за происхож-
дение названия. Это явление народной (наивной,
ложной) этимологии, основным признаком ко-
торой является субъективность в восприятии и пе-
реосмыслении первоначального значения топо-
нима. Об одном и том же названии подчас суще-
ствует несколько легенд, что обусловлено звуко-
вым совпадением нескольких разных по проис-
хождению слов (омонимией).

При выявлении истории возникновения от-
дельных наименований на вопрос «почему так
названо?» информанты могут дать ответ «не зна-

ем». В данном случае мы имеем дело с немоти-
вированными топонимами. Процесс утраты мо-
тивированности является вполне естественным.
Причины возникновения демотивации могут
быть разными: изменение характера объекта;
отъезд или уход из жизни людей, с которыми было
связано наименование; появление по разным
причинам других наименований объекта (пре-
жние названия не выдерживают «конкуренции»);
исчезновение из активного употребления в речи
представителей говора апеллятивов (диалектной,
народно-разговорной лексики), на основе кото-
рых были созданы топонимы, и т.д. В костромс-
кой топонимической системе немотивированны-
ми являются, например, многие названия посе-
лений (ойконимы), наименования рек и других
крупных водных объектов (деревни Нетечкино,
Порга, Хрипово, Рогозки, Клеопино, Сынково,
Туровское, Вига, Бурдуки, Беберино, хутора Ста-
тёнка, Требубиха, Льгово, Сурское, Маромица,
реки Базаниха, Колдвыш, Доровица, Язовичка,
Сойег и т.д.). Значительно количество и немоти-
вированных микротопонимов (горки Магазея,
Мундор, яма Гагара, низина Мершина, болото
Бажино, колодец Меркурий, Итное болото, заводь
Аганиха, горы Петрушка, Кукушка, брод Шала-
майка, болото Турлыки, лес Тошма и т.д.).

Особый интерес представляют образно моти-
вированные наименования, например: красивое
возвышенное место Шишка, места в болотах Глаз,
Карман (Судиславский район), повороты в реке
Носа (Первый нос и Второй нос), ельник Гробы,
место в лесу Грибовский нос, место пересечения
двух оврагов Ножницы, пригорки Пупки (Антро-
повский район), поле между двумя оврагами,
впадающими в речку (в настоящее время – по-
кос) Вилы, покос Грива (Галичский район), мес-
то купания Пьяный криуль, лесная дорога Куче-
рявые рёбра, возвышенность Осиновая грива
(Кадыйский район), место в лесу Яичный горб,
рыбное место Подкова – „По форме похоже на
подкову” (Красносельский район); покос Конфет-
ка, возвышенность Сухая грива, пастбище Копей-
ка – „Небольшого размера, как копейка” (Нейс-
кий район); поле Лопаты, покос Кости, возвы-
шенность Пупыш (Октябрьский район); место
купания Бутылка (Островский район), луг
Ковш – „Огромный заливной луг в виде ковша,
из которого вытекает узкий ручей”, Ванькины
штаны – „Поле разделено на две части перелес-
ком”, луг Лопатка, Пьяный карьер (Солигаличс-
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кий район), поле Штаны – „Имеет форму шта-
нов” (Вохомский район) и т.д.

Многие наименования отражают особеннос-
ти традиционной народной духовной культуры:
Чёртов овраг – Антроповский район; Чёртов
мост („Узкий и шаткий мостик через глубокий
овраг из Толтуново к ферме”) – Галичский рай-
он; Чёртов мост, Родник Святой Елены / Кол-
довской („Родник от деревни Малое Девушки-
но. Жила там женщина по имени Елена, лечила
водой из родника, знала заговоры”) – Островский
район; Святой ручей, Чёртова тропа, Чёртова яма
(Солигаличский район); Ведьмина горка (Буйский
район) и т.д. (с преобладанием наименований,
включающих в свой состав лексему „чёрт”).

Изменения, происходящие в жизни топони-
мов по причине передвижения уровней их моти-
вированности, являются своего рода свидетель-
ством развития топонимической системы, отра-
жением ее особенностей, характеристикой связи
ее прошлого, настоящего и будущего.
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В данной статье рассматриваются правила словесного ударения в таких языках, как лезгинский и англий-
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в заимствованных словах.
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Словесное ударение объединяет звуки,
образующие облик слова, а если слово
состоит более чем из одного слога, то

ударный слог связывает его в единое целое; удар-
ный слог как бы подчиняет себе безударные. С фо-
нологической точки зрения существенным явля-
ется вопрос о месте ударения и о количестве гра-
даций ударности. По месту словесного ударения
различают языки со свободным (или разномест-
ным) ударением и языки со связанным (или од-
номестным) ударением [5, с. 259]. Примером сво-
бодного ударения может служить ударение в рус-
ском языке, где оно может падать на любой слог,

например: «крáсный», «красноармéец», «гóрод»,
«дерéвня», «благодáрность», «долготá». При-
мером связанного ударения может служить уда-
рение в польском языке, где оно падает на пред-
последний слог, или в латышском языке, где оно
падает на первый слог. Например, “Sìgulda”,
“’Dáugava”[3, с. 89–90].

Ударение в дагестанских языках является дос-
таточно рассмотренным для сопоставления дан-
ной языковой категории с соответствующей ка-
тегорией в других неродственных языках. Однако
не во всех дагестанских языках законы ударения
едины. Например, в лакском языке ударение не-
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постоянное, т.е. не фиксированное на определен-
ном слоге, а зависящее, в основном, от закрыто-
сти слогов и долготы гласного. В агульском языке
ударение в двусложных словах обычно падает на
последний слог, а в многосложных словах – на
третий слог с конца. В различных языках даргинс-
кой группы место ударения в слове может варьи-
роваться от первого слога, второго слога от нача-
ла до передвигающегося ударения с одного слога
на другой в зависимости от формы и значения
слова [1, с. 132]. В аварском языке оно фиксиро-
вано на первом слоге или на втором слоге сло-
ва [7]. В интересующем нас лезгинском языке уда-
рение является заметно выраженным, фиксиро-
ванным на определенном слоге слова (на втором
слоге от начала слова как вне контекста, так
и в связной речи).

Ударение в современном английском языке
свободное, в том смысле, что в разных словах оно
может падать на разные слоги. Однако же наблю-
даются следующие характерные явления: в боль-
шом количестве слов сохраняется древнеанглий-
ский принцип ударения на первом слоге. Так,
например, “̀ woman” «женщина», “̀ boatman”
«лодочник», “̀ wedlock” «супружество»,
“̀ children” «дети». При наличии же слабого пре-
фикса в двухсложных словах ударение переносит-
ся на второй слог: “be`gin” «начинать»,
“be`come” «становиться», “a`way” «прочь»,
“bel`ong” «принадлежать» [3, с. 89–90].

Естественно, что вопрос о лезгинском ударе-
нии рассматривался учеными уже давно и мож-
но сослаться по данному вопросу на статьи таких
ученых, как П.К. Услар, Л.И. Жирков, Гигинейш-
вили и Р.И. Гайдаров. П.К. Услар, например, счи-
тает, что ударение в кюринском языке падает на
различные слоги и вообще не имеет большой
резкости, а в иных случаях с трудом может быть
подслушано [8, с. 19]. Л.И. Жирков опроверг дан-
ное описание правил лезгинского ударения.
У.А. Мейланова пишет, что важным в правилах
Л.И. Жиркова является утверждение, что лезгин-
ское ударение фиксированное и падает на вто-
рой от начала слог в слове, как мы уже отмечали
выше. У.А. Мейланова отмечает, что ударение
никогда не может падать на аффиксы словообра-
зования, такие как: -ди, -бур, -тIа, -вал, -ни, -лай и
др. Ударение может падать на аффикс словоиз-
менения, если он на втором слоге в слове и не
может переходить за него. По ударению (но не
переходу на них) можно узнать слова, которые

по происхождению являются с ним формами
двойственного числа: «пIузáр» – губа”,
«ракIáр» –“дверь”, «мехъéр» –“свадьба”,
«дакIáр» – «окно», «кhар» – “двор” и др. С уда-
рением связано и такое явление лезгинской фоне-
тики, как редукция гласных, и некоторые другие
процессы. Ударение помогает постичь первона-
чальный облик некоторых слов, получивших ныне
в литературном языке иную форму: «хтун > ху-
тýмн» – “возвращаться”; «ксун» < «кусýн» –
“спать”; «закIáм» – “щиколотка ноги”(литер.
скIам); «гзаф» – “много” (усл. гизаф); «шéхьун»,
«шел» – “плакать, плач”; (литер. Ишехьун, ишел);
«есú» – “хозяин, владелец” (литер. Иеси и т.д.).

По характеру ударения можно определить
исторический путь развития некоторых форм
имен и глаголов. Односложные слова при пере-
ходе в форму множественного числа обычно
меняют место ударения на второй слог согласно
закону лезгинского ударения: «гъил»-“рука” >
“гъилéр”; «хаьл» – “рукав” > «хилéр»; «кIвал» –
“комната” > «кI велéр» и т.д. Целый ряд слов как
бы не подчиняется этой закономерности и сохра-
няет ударение на основе: «къал» –“шум, скан-
дал” > «къáлар»; «сар» – “шерсть, снятая с жи-
вотных” (не ткань) > «сáрар»; «нер» – “нос” >
“нéрар”. Слово «кьар» – “годовалый баран» во
множественном числе сохраняет ударение на
основе: «кьáрар». Это говорит о том, что слово
это в прошлом было многосложным или двух-
сложным [6, с. 60]. Впоследствии правила ударе-
ния в лезгинском языке были сформулированы
Р.И. Гайдаровым следующим образом [2]:

1. Ударение обычно падает на второй слог от
начала: «бая́ тh» – “несвежий”, «тугýн» – “по-
ливать”.

2. Однако ударение не падает на следующий
аффикс словоизменения и словообразования: -
ди, -да, -бур, -на, -ра (показатель прошедшего
времени глагола и кратных наречий, образуемых
от числительных), -я, -ни, -ла, -ахъ, -хьун (вспомо-
гат. гл.), -ун. Перед всеми этими показателями
ударение остается на основе.

3. Ударение может падать на формативы мно-
жественного числа – -ар, -эр, но не может пере-
ходить [4].

4. Ударение может падать также на разновид-
ности показателя эргатива – -ци, -цIи, -чи, -чIи, -
жи (джи), которые возникли в результате афф-
рикатизации аффикса эргативного падежа -ди под
ударением.

К вопросу о законах ударения в некоторых разносистемных языках
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Ударение в лезгинском литературном языке и
в гюнейском диалекте может носить и смысло-
различительную функцию. Фонематическое зна-
чение имеет ударение в таких парах слов, как:
«áбур» – “они”(указат. мест.) – «абýр» – “при-
личие, благоприятная внещность”; «éри» – “ок-
рик на собаку”, «ерú» – “место, качество”. Уда-
рение в английском языке также носит смысло-
различительную функцию, однако несколько ина-
че, чем в лезгинском. О.И. Дикушина называет
такое ударение подвижным. Подвижное ударение
определяет грамматическую категорию слова;
в следующих примерах существительное имеет
ударение на первом слоге, глагол же на после-
днем. Наряду с переносом ударения здесь наблю-
даются также чередования гласных. Например,

«abst`ract» – “абстрагировать” «`abstract» –
“конспект”;

«`accent» – “акцент” «ac`cent» – “подчерки-
вать”;

«`conduct» – “поведение” «con`duct» – “уп-
равлять”;

«`desert» – “пустыня «de`sert» – “покидать”.
Любопытно наблюдать за ударением в лезгин-

ском и английском языках в заимствованных сло-
вах. О.И. Дикушина отмечает: «явление перено-
са ударения на первый и второй (от начала)» сло-
ги можно наблюдать на заимствованиях из фран-
цузского; причем, не всегда это происходит оди-
наково: некоторые слова довольно долго сохра-
няют ударение на последнем слоге, в других оно
вскоре переносится на начала слова. Например,
«tech`nique» – “техника”, «ma`chine» – “маши-
на” имеют ударение на последнем слоге; в сло-
вах: «`garage» – “гараж”, «`ballet» – “балет”
и др. ударение перешло на первый слог» [3, с. 90].
«Любопытно, что лезгинское ударение подчиня-
ет своим закономерностям целый ряд заимство-
ванных слов. Так, во всем гюнейском диалекте
употребляется русское слово «вишня» в форме
«вишнúяр» с ударением на втором слоге. В одних
говорах (магармкентский) это единственное сло-
во для выражения данного понятия, в других (ка-
сумкенткий, стальский) наряду с «вишнúяр» фун-
кционирует свое «ширван пIинийар» – букв.
«ширванская черешня»». Сюда же относятся и та-
кие русские слова, как «памáдур» – “помидор”,
«ищúкI» – “ящик”, «пурáхут» – “пароход”,

«истúкIан» – “стакан”, «самáлет» – “самолет”,
«лехкáваа» – “легковая машина”, «йарáваа» –
“яровой ячмень”, «ланпá» – “лампа”. Однако
этого нельзя сказать обо всех заимствованных из
русского языка словах; отдельные слова произ-
носятся здесь с сохранением русского ударения.
Это происходит как в русских словах с ударением
на втором от начала слоге (т.е. совпадающих с лез-
гинским ударением), так в словах с ударением на
ином слоге» [6, с. 61–62].

Таким образом, из всего вышесказанного
можно сделать вывод, что правила ударения в анг-
лийском и лезгинском языках в целом не пересе-
каются: лишь можно назвать некоторые общие
моменты:

1. Английское словесное ударение свободное,
а лезгинское – связанное.

2. Как английское, так и лезгинское ударение
может носить смыслоразличительную функцию.

3. Данные языки способны «подчинить прави-
лам ударения слова, заимствованные из других
языков. Хотя, на наш взгляд, в лезгинском языке
такое «подчинение больше распространено, чем
в английском (здесь, предположительно, наиболее
употребимые слова быстрее ассимилируются)».
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В последние годы тюркская лексиколо-
 гия достигла значительных успехов
  в области изучения различных лекси-

ческих пластов, в том числе и лексики, относя-
щейся к названиям животных и птиц.

Настоящая статья посвящена лишь части это-
го обширного материала – некоторым названи-
ям домашних и диких птиц со звукоподражатель-
ными корнями.

Фоносемантика, или звукоподражание, и ло-
гически, и лингвистически уже утвердилась как
самостоятельная отрасль языкознания (Авронин,
2006: 6–21). Но она выросла не на пустом месте,
а опирается на взгляды ученых с древнейших вре-
мен до настоящего времени (там же).

В связи с этим следует отметить, что птичьи
голоса, воспринимаемые слуховым аппаратом
человека, не поддаются абсолютно точному вос-
производству в потоке речи и вследствие этого
зачастую трансформируются в языке при помо-
щи ассоциаций [1, с. 96].

Л.А. Булаховский, подчеркивая значение на-
родной этимологии при обозначении названий
птиц со звукоподражательными корнями, отме-
чает возможность появления позднейших поднов-
лений названий и связывает это с народно-эти-
мологическим осмысливанием. Так, названия
синица и сплюшка в русском языке, исторически
восходящие к звукоподражательным словам, по
созвучию рано подверглись народно-этимологи-
ческому осмыслению, связывающими их с поня-
тиями «синий» и «спать» [2, с. 97–125].

В связи с адаптацией птичьих голосов к чело-
веческой речи М. Мягер отмечает: «Народная
этимология часто идет» путем золотой середины
между звуками природы и человеческой речью,

УДК 811.512.142
Эбзеева Фатимат Пахаратовна

кандидат филологических наук
Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований

Ebzeeva-f@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ НАЗВАНИЯ ПТИЦ
СО ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫМИ КОРНЯМИ

В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Статья посвящена изучению названий птиц, производных от звукоподражаний. В ней отмечается, что
такие названия в карачаево-балкарском языке в основном образуются без аффиксов и бывают простыми,
тогда как сложных и образованных от аффиксов – единицы.

Ключевые слова: фоносемантика, звукоподражание, орнитоним, этимологизация, звукоподражательная
основа, аффиксация.

она как бы приспосабливает птичий крик к сло-
ву, сходному по звучанию» [8, с. 22].

Историко-этимологический анализ орнито-
нимов в тюркских языках показывает, что в ос-
нове значительного количества наименований
древнейшего состава лежит звукоподражатель-
ность [1, с. 11].

Она предполагает несколько приемов, с по-
мощью которых можно определить отнесенность
данного орнитонима к звукоподражательным
словам.

Рассмотрим несколько примеров из карачае-
во-балкарского языка с корнем, имеющим звуко-
подражательный характер.

Къуу в карачаево-балкарском языке обозна-
чает «лебедь». В кумыкском языке встречается в
форме къув в том же значении. В ДТС встречает-
ся в форме guu (464). В кирг. и алт. языках куу,
ккалп. ақ қ уў,, в хак. хуу, в тур. kuğu название этоо
происходит от подражания звуку, который изда-
ют лебеди при полете. Древнетюркское guu, как
отмечает Д.Х. Базарова, восходит к звукоподра-
жанию қ у-қ у, , сохранившемуся в узбекском язы-
ке в значении подражания клохтанию курицы и
воркованию горлинки: қ уқ ула – «клохтать, вор-
ковать». Следует отметить, что крик лебедя пере-
дается подобным образом и в неродственных
языках: в удэйском языке передается звукоподра-
жанием ку-ку [4, с. 184], а в нанайском ку обозна-
чает «курлыхание лебедя» [6, с. 14], эстонское на-
звание лебедя также этимологизируется как зву-
коподражательное kuigas [8, с. 7], греческое kuklos
с тем же значением.

Тартар в карачаево-балкарском языке обозна-
чает «коростель, дергач». В кумыкском языке тоже
«дергач, коростель», переносно: тартарка. В кир-
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гизском языке то же значение: ср. посл. тартар
тилене тартар «коростель пропадет за свой
язык». Широко распространено в татарском – тар-
тар «коростель». Ср. киргизскую звукоподража-
тельную глагольную форму тарк-ыл-дак «изда-
вать неприятный, скрипучий звук», образовавшую
некоторые названия птиц: боз тарк-ыл-дак «ря-
бинник», чаар тарк-ыл-дак «деряба» (КРС1: 209).

В пользу звукоподражательного характера
этого слова говорит и татарская поговорка: тар-
тар теленнэн табар «коростеля находят по го-
лосу, дергача язык подводит» (досл. У коростеля
все беды от языка). На звукоподражательную
основу данного орнитонима указывает и Э.И. Са-
фина [11, с. 11].

Кукук в карачаево-балкарском языке обозна-
чает «кукушка» (ТСКБЯ II: 390). В кумыкском
языке употребляется другое слово – ат чёк (КРС2:
52). Слово встречается в турецком языке в форме
kuku, kukusu «кукушка», в татарском имеет фор-
му кÿке, кэккÿк (РТС 1985: 230), в гагаузском язы-
ке встречается в форме куку «кукушка» (ГРМС
1973: 239). В киргизском языке есть слово кук, зву-
коподражание крику ворона (КРС1: 439). Во всех
этих языках, в том числе и в карачаево-балкарс-
ком языке, это название носит звукоподражатель-
ный характер – птице дано название по его спе-
цифическому крику – кукук или куккук.

На звукоподражательный характер данного
орнитонима указывает Э.В. Севортян kuku, guguk
«кукушка» [12, с. 41].

Булбул в карачаево-балкарском языке обозна-
чает «соловей» (ТСКБЯ I: 512). В кумыкском язы-
ке встречается в форме бюлбюл (ШКРС: 455),
в кирг. булбул «соловей» (КРС1: 158). Относитель-
но слова булбул К. Ибрагимов отмечает: «В боль-
шинстве тюркских языков в значении “соловей”
наиболее часто встречается слово былбыл, су-
ществующее в различных фонетических вариан-
тах: узб., кирг., уйгурск., карач.-балк., казах. бул-
бул, тур. bülbül, азерб. бÿлбÿл, туркм., ног. бил-
бил, ккалп. булбул, кум. бюлбюл. В древнетюркс-
ких памятниках и в словаре М. Кашгарского от-
мечается наиболее древняя форма обозначения
соловья – sanduvač (ДТС: 484).

В восточно-тюркских языках это же значение
передается совершенно другими основами – тув.
айлаң кумкаш, алт. тоорчык. В якутском и хакас-
ском языках в этом значении употребляется рус-
ское заимствование. В русском языке соловей
обозначается словом шăнчăк (там же).

Бакъбакъ в карачаево-балкарском языке обо-
значает «кряква». Это слово ни в одном словаре
карачаево-балкарского языка не отмечено. Един-
ственное слово, встречающееся в ТСКБЯ – это
бакъ-бакъ – обозначает звукоподражание кряка-
нью утки» (321). А звукоподражание перешло
в название кряквы – бакъбакъ. В киргизском язы-
ке бак-бак обозначает звукоподражание крику
козла (КРС1: 99). Само русское слово кряква тоже
образовано из звукоподражания.

Дауурбасчы в карачаево-балкарских словарях
не отмечен в значении «дятел», а есть значение
«барабанщик» (ТСКБЯ I: 656). Видимо имя обра-
зовано метафорически: барабанщик бьет в бара-
бан, и в лесу дятел тоже бьет по дереву клювом.
Слово это зафиксировано в кандидатской диссер-
тации Ш. Шаваевой «Зоонимическая лексика в ка-
рачаево-балкарском языке» [13, с. 163].

Донгкъулдакъ в карачаево-балкарском обо-
значает «дятел бурый». Это слово также не за-
фиксировано в словарях. Оно зафиксировано
у Ш. Шаваевой (там же). В карачаево-балкарском
языке донг тоже обозначает звукоподража-
ние (ТСКБЯ I: 681).

В названиях домашних птиц тоже есть звуко-
подражательные слова. В карачаево-балкарском
языке понятие «домашняя птица» передается сло-
восочетанием юй къанатлыла, т.е. «домашние
птицы», а дикие птицы соответственно – кийик
къанатлыла «дикие птицы». В кумыкском языке
эти же понятия передаются соответственно, как
отмечает Р.Н. Ольмесов: «По отношению к ди-
ким птицам обычно употребляется слово къыр
къушлар, к домашним – юй жанлар» [9, с. 109].

Рассмотрим ряд названий птиц и детенышей,
которые имеют в основе названия звукоподра-
жательные элементы.

Гура / гогуш – индюк домашний (ТСКБЯ I:
621). В карачаевском варианте карачаево-балкар-
ского языка употребляется гогуш «индюк, ин-
дюшка» (КБРС: 187), в балкарском варианте – гура
«индюк, индейка».

В кумыкском языке употребляется слово гюр-
гюр (ШКРС: 171), в татарском кюрке «индей-
ка» (ТРС: 340), в башкирском языке куьркэ «ин-
дюк» (БРС: 47), в ногайском языке атаман коь-
кис «индюк», ургаши коькис «индюшка», третий
вариант карач.-балк. гогуш, видимо, восходит к
ногайскому источнику. Все они являются звуко-
подражательными именами [9, с. 110]. В карачае-
во-балкарском языке дифференциация птиц по
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полу лексически, кроме курицы «тауукъ» и пе-
туха «къыттай, гугурукку», не проводится.

В отношении индюков тоже. Индюка называ-
ют «эркек гогуш / гура», а индюшку «тиши
гура / гогуш».

Гурт тауукъ в карачаево-балкарском языке
обозначает курицу-наседку. Гурт может употреб-
ляться и без слова тауукъ (ТСКБЯ I: 622). Гурт
образовался по звукоподражательному типу от
звука, издаваемого наседкой во время сидения
на яйцах.

Джюджек/жюжек в карачаево-балкарском
языке обозначает «цыпленок» (ТСКБЯ I: 999).
В кумыкском языке тоже джюужек «цыпле-
нок» [9, с. 115]. В других тюркских языках упот-
ребляются близкие названия, ср.: тат. чеби, чебеш,
чипи бала [10, с. 44]; башк. себеш [7, с. 323].
В.Г. Егоров возводит данное слово к звукоподра-
жательному (писку птенцов) слову «чип-чип» [5,
с. 323], с чем можно согласиться.

Таким образом, в названиях диких и домаш-
них птиц большое место занимает звукоподра-
жательная основа. Звукоподражание имеет пря-
мое отношение и может иметь опосредованное
отношение (дауурбасчы), образовать имя без
аффикса (кукук) и с помощью аффиксации (дау-
урбасчы). По структуре звукоподражательные
имена птиц могут быть простыми, в основном –
двусложными (кукук, гургур, джюджек и т.д.).
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Пьянковский курганный могильник XII–
 XIII вв. располагается в полутора ки-
 лометрах к юго-востоку от одноимен-

ной деревни на правом берегу реки Кубань. Со-
хранилось 47 насыпей. Из них 40 нарушены ста-
рыми ямами – следами раскопок «колодцем» [2,
с. 107]. Памятник исследовался в 1882 г. Г.М. Де-
вочкиным. Коллекция хранится в КОИАМЗ, часть
предметов депаспортизована. Своеобразие обли-
ка Пьянковского могильника отметил в своей ра-
боте Е.А. Рябинин: «…Указанный могильник рез-
ко выделяется … по ярко выраженному военизи-
рованному характеру мужских захоронений… На
материалах Пьянковского могильника, по-видимо-
му, получил археологическое отражение процесс
формирования погостов на пути новгородского
освоения Костромского Поволжья» [10, с. 107].

В случае с Пьянковским могильником, как и со
многими другими курганными могильниками
Костромского Поволжья, раскопки которых про-
изводились в конце XIX – начале ХХ вв., особую
значимость приобретает получение любых допол-
нительных сведений, касающихся памятников и ар-
тефактов, так как несовершенство методики поле-
вых работ в тот период обусловило утрату части
ценных сведений о населении, оставившем кост-
ромские курганы. В отношении предметов из же-
леза и стали именно метод металлографии помо-
гает решить проблему получения дополнительной
информации: с его помощью возможно выявить
технологию изготовления предметов, определить
характер сырья, уровень мастерства ремесленни-
ка, а также преобладающие технологические тра-
диции в изготовлении древних орудий и оружия.
В свете вышесказанного металлографическое изу-
чение коллекции Пьянковского могильника пред-
ставляет значительный интерес.
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КУЗНЕЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПЬЯНКОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
В результате работы с коллекцией Пьянковского могильника XII–XIII вв., памятника новгородской колони-

зации Костромского Поволжья, и применения метода металлографии выявлена определенная специфика в рас-
пределении технологических схем изготовления металлических предметов, отражающая особенности мест-
ного сельского кузнечного ремесла.

Ключевые слова: новгородская колонизация, металлография, северо-западные технологические традиции,
металлургическое производство, квалификация ремесленника.

Всего нами было рассмотрено 52 предмета
из раскопок 1882 г., в том числе 10 ножей, 10 сер-
пов, 3 косы, 5 кресал, 1 скоба, 1 пробой, 6 нако-
нечников стрел, 1 наконечник сулицы, 10 нако-
нечников копий, 1 булава, 1 кусок железа, 3 нео-
познанных предмета. Топоры предполагается
изучать отдельно. Для проведения металлографи-
ческого анализа было отобрано 17 предметов:
6 ножей, 2 наконечника стрел, 2 наконечника ко-
пий, 4 серпа, 1 коса, 1 кресало, обломок железно-
го предмета. В выборке, таким образом, пред-
ставлены разные категории предметов:

1. Бытовые и хозяйственные – ножи и креса-
ла (всего 15 экз.). Из 10 ножей достаточно сохран-
ными для определения особенностей формы ока-
зались 8 экземпляров. Три ножа имеют уступы
при переходе от черешка к клинку со стороны
спинки и со стороны лезвия; 5 ножей – только со
стороны спинки. Пять из 6 ножей, исследован-
ных металлографически, относятся ко второй раз-
новидности. У ножей №13 (здесь и далее номер
анализа) и №17 длина черешка равна длине клин-
ка, у ножей №16, 18, 21 черешок сохранился лишь
частично. Нож №24 относится к первой разно-
видности, имеет черешок меньшей, нежели кли-
нок, длины. Было выявлено 4 технологические
схемы, использовавшиеся при изготовлении но-
жей (рис. 1, №13, 16–18, 21, 24): трехслойный па-
кет (№16), косая боковая наварка (№13, 18), цели-
ком из стали (№24), целиком из железа с последу-
ющей цементацией (№17, 21). Сварка на ножах
№13, 16, 18 выполнена качественно, швы тонкие
и чистые. Обращает на себя внимание наличие
двух цементованных ножей в столь небольшой
выборке. Цементация имела локальный характер
(науглерожено лезвие). Все рассмотренные ножи
могли воспринять закалку (для этого содержание
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углерода должно превышать 0,2%), но термооб-
работка была обнаружена лишь на 3 из 6 образ-
цов (№13, 16 и 18). Что касается кресал, то 4 из
5 аналогичны типу II новгородских огнив и дати-
руются первой половиной XII – серединой XIII вв.
[5, с. 99–102]. Одно кресало схоже с третьим ти-
пом новгородских кресал, бытовавших с начала
XIII столетия до XVI в. [5, с. 101]. Исследованное
металлографически огниво (№15) соотносится со
вторым типом кресал Новгорода. Основа изго-
товлена из кричного железа. На нее наварена по-
лоса высокоуглеродистой стали. Ударная сталь-
ная грань была подвергнута закалке (рис. 1, №15).
Сварной шов чистый, но достаточно широкий.
Данная технологическая схема была распростра-
нена на Руси в силу своей рациональности (на
изготовление огнива тратилось меньше ценного
материала – высокоуглеродистой стали).

2. Предметы, связанные со строительством
(скоба, пробой) и полуфабрикаты производства
(кусок железа) (3).

3. Земледельческие орудия – косы и сер-
пы (13): «По большинству показателей костром-
ские серпы аналогичны новгородским» [10, с. 90],
которые, в свою очередь, датируются XI–XII вв.
[5, с. 71]. Металлографически исследовано 4 эк-
земпляра. Было выявлено 3 технологические схе-
мы, использовавшиеся при изготовлении серпов
из Пьянково (рис. 1, №12, 19, 20, 22): целиком из
стали (№12, 22), пакетированный, но с централь-

ной стальной полосой (№19), вварка стального
лезвия в железную основу (№20). Выход стали на
лезвие серпа №19 рассматривается нами как ре-
зультат сознательного отбора сырья мастером.
О неслучайном характере подобного решения го-
ворит и значительная толщина высокоуглеродис-
той стальной полосы по центру по сравнению
с другими стальными полосками в составе паке-
та. Это технологическое решение можно рассмат-
ривать как вариант трехслойного пакета. Из четы-
рех серпов 3 (№19, 20, 22) могли воспринять тер-
мообработку, но закален лишь №19. Косы, анало-
гичные по форме костромским, использовались
на Руси c Х до ХV в. включительно [5, с. 72]. Иссле-
дованная металлографически коса (№14) изготов-
лена из пакетированной заготовки (рис. 1, №14).

4. Предметы вооружения – наконечники
стрел, копий и сулиц, булава (всего 12). Все нако-
нечники стрел из коллекции схожи с VII типом
черешковых плоских наконечников стрел Новго-
рода Великого, вид 1 датируется X–XI вв., а вид 2 –
серединой XIII–XVI вв. [7, с. 165]. Исследованные
металлографически экземпляры по форме близ-
ки наконечникам вида 2 новгородских наконеч-
ников стрел. Наконечник №26 откован из нерав-
номерно науглероженной стали (рис. 1, №26).
Второй наконечник (№27) изготовлен из крично-
го железа (рис. 1, №27). Наконечники копий пред-
ставлены тремя разновидностями. Два наконеч-
ника по внешнему виду соотносятся с типом I

Рис. 1. Технологические схемы изготовления предметов
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наконечников копий Новгорода (пики), где подоб-
ные предметы встречены в слоях X–XI вв., хотя
на Руси наконечники копий этого типа были ши-
роко распространены в XIII–XV вв. и были пред-
назначены для пробивания доспехов [7, с. 128–
130]. К пикам относится и наконечник больших
размеров (40 см. длиной) с утолщениями (шаро-
видным и кубическим) около втулки. Пять нако-
нечников соотносятся с типом II наконечников
копий Новгорода, датируемых серединой XIII в.
[7, с. 130]. Еще один наконечник крупного разме-
ра (более 45 см. длиной) находит аналогии в кол-
лекции Новгородских древностей. А.Ф. Медведев
определил подобные предметы как наконечники
рогатин. Наиболее похожий на костромской на-
конечник датируется концом XIII – началом
XIV вв. [7, с. 128]. Обращает на себя внимание
втульчатый наконечник, который интерпретиро-
ван как наконечник копья: по конфигурации схож
с пиками, но стержень имеет круглое сечение,
что, на наш взгляд, сближает его с пешнями, рас-
смотрение его вместе с копьями условно. Метал-
лографически исследовано 2 экз. – №23 и проис-
ходящий из коллекции экземпляр, номер которо-
го по описи неизвестен, рабочий номер этого
предмета 28. Первый из наконечников по внеш-
нему виду соотносится с типом I наконечников
копий Новгорода Великого, второй – с типом II.
Наконечник №23 откован целиком из сырцовой
стали (рис. 1, №23). Наконечник копья №28 был
отнесен нами к сварным: на месте шва образова-
лась трещина, разделяющая железную и сталь-
ную области (рис. 1, №28). Для наконечника су-
лицы в качестве аналогии мы рассматриваем нов-
городские наконечники сулиц типа III XIII в. [7, с.
128]. Представленное в коллекции навершие бу-
лавы аналогично экземпляру, найденному в Нов-
городе Великом и датированному А.Ф. Медведе-
вым XIII в. [7, с. 137].

Металлический предмет (№25), отобранный
нами для проведения анализа, оказался практи-
чески на 100% уничтоженным коррозией, вслед-
ствие чего получить какую-либо информацию
не удалось.

16 исследованных предметов представляют те
категории вещей, при изготовлении которых при-
менение операций по улучшению рабочих
свойств кажется вполне рациональным и даже
необходимым. Характер этих операций, а также
сама технология изготовления предметов долж-
ны быть обусловлены достаточно весомыми при-

чинами, такими как ремесленные традиции, про-
фессионализм мастера.

Как уже отмечалось, Пьянковский могильник
представляет собой памятник новгородской ко-
лонизации Костромского Поволжья. В этой связи
небезосновательно предположение, что северо-
западные технологические традиции, характерные
для новгородской земли, могли найти отражение
и в материалах указанного памятника. При ана-
лизе результатов металлографического исследо-
вания мы учитывали ставшее традиционным де-
ление предметов на две технологические группы
[см.: 4; 8 и др.]. В группу I входят технологические
схемы, «связанные с изготовлением цельноме-
таллических изделий из железа и стали, а также
с использованием пакетированного металла
в процессе формовки заготовки» [8, с. 35]. Груп-
пу II составляют «технологические схемы, осно-
ванные на сварке железной основы изделия
и стального лезвия» [8, с. 35]. Для XIII века и бо-
лее раннего времени ряд исследователей отме-
чают значительное преобладание в Новгородс-
ких материалах технологических схем II группы
[см.: 4 и др.]. Материал исследуемого памятника
демонстрирует иную картину. Немногочислен-
ность выборки ограничивает возможности ста-
тистической обработки материала и его отдель-
ных категорий, но соотношение технологических
схем – в пользу группы I. Металлографический
анализ показал, что по технологическим схемам
первой группы изготовлены 9 предметов из 16,
второй группы – 7 предметов (таблица 1).

Возможно, объясняется это происхождением
предметов. Часть из них могла быть произведена
местными кузнецами. Для подобных предполо-
жений имеются некоторые, к сожалению доволь-
но скудные, археологические свидетельства. Не-
далеко от могильника в 1981 г. К.И. Комаровым
была обследована железоделательная мастерская.
Остатков сооружений обнаружено не было, но
были собраны «железные шлаки и крица», слой
был насыщен угольками [2, с. 106–107]. Не ясно,
однако, относится ли мастерская к поселению,
оставившему могильник, или же к более поздне-
му селищу (XIV–XVII вв.), расположенному ме-
нее чем в километре от могильника и мастерс-
кой [2, с. 106–107]. В первом случае наличие ме-
таллургического производства, по крайней мере,
было бы достаточно аргументированным; соглас-
но же точке зрения Б.А. Рыбакова, «где варили
железо, там его и ковали» [9, с. 483].
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В данной работе мы уже обращали внимание
на качество исследованных предметов и слож-
ность их исполнения. К этим данным имеет смысл
обратиться снова. Результаты металлографичес-
кого анализа приведены выше (см. таблицу 1).
Рассмотрим общий итог. Из 16 предметов 14 мог-
ли воспринять термообработку, которая была бы
вполне уместна в силу функционального назна-
чения. Из 14 предметов 6 термообработаны. Ин-
тересно, что закалены 6 из 7 предметов II группы
(наиболее характерной для Новгорода) и ни од-
ного предмета I группы. Применение технологи-
ческих схем II группы требует от кузнеца высо-

кой квалификации: необходимо соблюдать тем-
пературный режим и сварки, и ковки, чтобы из-
бежать дефектов в изделии, важно правильно по-
добрать сырье, чтобы именно сталь выходила на
рабочую часть. Также требовался определенный
навык и при термообработке. В целом изделия
II группы из Пьянковского могильника характе-
ризует более крупный размер зерна металла, не-
жели у изделий I группы, что, впрочем, может
быть объяснено применением термообработки,
повлекшей некоторое укрупнение размеров зе-
рен, рекристаллизацию. Сварочные же работы
выполнены качественно, в большинстве случаев

Таблица 1
Результаты металлографического анализа образцов

Пояснения к таблице: схема 1 – целиком из железа; схема 2 – целиком из стали; схема 3 – с применением
цементации; схема 4 – из пакетированной заготовки; схема 5 – трехслойный пакет; схема 6 – сварка из 2 полос
(железо и сталь); схема 7 – косая боковая наварка; схема 8 – вварка стального лезвия.

 О. – основа, Р.ч. – рабочая часть.

№  
ан. 

Назв.  
предм. 

Технол.  
изг. 

Содерж.  
углерода 

(%) 

Спос-ть к  
термообр. 
/наличие  
термообр. 

Балл 
зерна 

металла 

Твердость 
(кг/мм2) 

15 кресало Схема 6 О. <0,1 
Р.ч.>0,6 

+/+ 3–4 О. – 96–176  
Р.ч. – 484 

16 нож Схема 5 О. <0,24% 
Р.ч.>0,6 

+/+ 5 О. – 252 
Р.ч. – 269–531 

13 нож Схема 7 О. <0,02 
Р.ч.>0,6 

+/+ 4–5 О. – 130 
Р.ч. – 407 

18 нож Схема 7 О. <0,4 
Р.ч.>0,6 

+/+ 7–8 390 

24 нож Схема 2 0,3-0,5% +/- 4  
17 нож Схема 3 0,1-спинка;  

0,36-лезвие 
+/- 4 171–288 

21 нож Схема 3 0,02-спинка,  
0,36-лезвие 

+/- 5–6 143–176 

12 серп Схема 2 0,24 -/- 6 229 
22 серп Схема 2 0,48 +/- 5 215–222 
19 серп Схема 5 Р.ч.>0,5 +/+ 4 О. – 167, 244 

Шов – 269 
Р.ч. – 347 

20 серп Схема 8 О. <0,2 
Р.ч.>0,5 

+/- 4,5 О. – 146 
Р.ч. – 229 

14 Коса- 
горбуша 

Схема 4 <0,48 +/- 4, 7–8 Железо – 158, 
Сталь – 215–269 

23 Нак-к  
копья 

Схема 2 0,32 +/- 3 162 

28 Нак-к  
копья 

Схема 6 0,32 +/+ 3 176, 310 

26 Нак-к  
стрелы 

Схема 2 0,16-0,4 +/- 4–5 203 

27 Нак-к  
стрелы 

Схема 1 <0,24 -/- 2–3 158, 229 
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мастер применил и закалку. Изделия первой груп-
пы в плане технологических решений проще: при
их изготовлении использовано меньше операций,
но они не отличаются более высоким качеством.
Это позволяет нам говорить о том, что при их про-
изводстве важную роль сыграла не только техно-
логическая традиция, но и квалификация мастера.

Полученные сведения дают основание пред-
полагать, что качественные изделия второй тех-
нологической группы изготовлены высококвали-
фицированным (городским?) ремесленником,
тогда как изделия группы I изготовлены сельским
мастером-универсалом, владевшим основными
кузнечными операциями. На наш взгляд, в мате-
риалах памятника достаточно ярко проявились
северо-западные технологические традиции метал-
лообработки, а также значительное влияние на тех-
нологическое своеобразие кузнечной продукции
такого фактора, как квалификация ремесленника.

Библиографический список
1. КОИАМЗ, КОК № 15452.
2. Археологическая карта России. Костромс-

кая область / Под ред. Ю.А. Краснова, сост.
К.И. Комаров. – М.: Издательская фирма «Вос-
точная литература» РАН, 1999. – С. 106–107.

3. Археология СССР. Древняя Русь. Город.
Замок. Село. / Отв. ред. тома Б.А. Колчин – М.:
Наука, 1985. – С. 244–253.

4. Завьялов В.И., Розанова Л.С., Терехова Н.Н.
Русское кузнечное ремесло в золотоордынский
период и эпоху Московского государства. – М.:
Знак, 2007. – С. 5–33.

5. Колчин Б.А. Железообрабатывающее ремес-
ло Новгорода Великого // МИА. – 1959. – №65. –
С. 8–119.

6. Кузьмин Б.А., Самохоцкий А.И, Кузнецова
Т.Н. Металлургия, металловедение и конструкци-
онные материалы. – М.: Высш. школа, 1977. –
С. 94–105.

7. Медведев А.Ф. Оружие Новгорода Велико-
го // МИА. – 1959. – №65. – С. 122–191.

8. Розанова Л.С., Терехова Н.Н. Кузнечное
ремесло на сельских поселениях Подмосковья //
Археология Подмосковья: материалы научного
семинара. Вып. 3. – М.: Институт археологии РАН,
2007. – С. 31–44.

9. Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. – М.;
Л., 1948. – С. 122–141, 205–237, 482–520.

10. Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпо-
ху средневековья. – Л., 1986. – С. 87–126.

ИСТОРИЯ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010 217

Российская образовательная политика
 направлена на обеспечение современ-
 ного качества образования на основе

сохранения его фундаментальности и соответ-
ствия актуальным и перспективным потребнос-
тям личности, общества и государства, что на-
шло свое воплощение в «Концепции модерниза-
ции российского образования на период до
2010 г.». Первоочередным направлением образо-
вательной политики первого этапа модернизации
является реализация программ дошкольного об-
разования, принятие мер, направленных на ук-
репление здоровья подрастающего поколения.

Говоря о современном состоянии дошколь-
ного образования, необходимо отметить, что,
несмотря на трудности, которые оно испытыва-
ет, дошкольному образованию удалось сохранить
лучшие российские традиции. Педагогический
процесс охватывает все основные направления
развития ребенка (физическое, ознакомление
с окружающим миром, развитие речи, художе-
ственно-эстетическое и др.), предусматривается
система мер по охране и укреплению здоровья
детей, соблюдается принцип комплексности, ис-
пользуются парциальные программы, сочетаю-
щиеся с работой по другим направлениям педа-
гогического процесса. Развиваются также и но-
вые, нетрадиционные направления содержания
работы дошкольного образовательного учрежде-
ния: хореография и ритмика, обучение иностран-
ному языку, новым технологиям изобразитель-
ного творчества, компьютерное обучение, при-
общение к национальной культуре, делается боль-
ший акцент на создание условий для самостоятель-
ного экспериментирования и поисковой активно-
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сти самих детей. Происходит переход на новый
стиль общения и игры с ребенком – с учетом лич-
ностно-ориентированного взаимодействия.

В сегодняшнем образовательном простран-
стве предлагается широкий спектр отечественных
программ, предусматривающих разные подходы
к организации педагогического процесса в ДОУ.
Каждая из них выдвигает тот или иной приоритет
образования: одна направлена на познавательное
развитие, другая – на эстетическое, третья – на
экологическое. Важно учитывать, что активиза-
ция одних направлений развития ребенка за счет
других приводит к обеднению личностного раз-
вития и к ухудшению физического и психическо-
го состояния дошкольника. Несмотря на это, од-
ной из тенденций образовательного процесса
в ДОУ на современном этапе является возраста-
ние объема и интенсивности познавательной де-
ятельности. Вводятся дополнительные направле-
ния подготовки ребенка, например, иностранные
языки, компьютерное обучение, экология, ОБЖ
и др. При этом нет четкого контроля и дозирова-
ния учебной нагрузки, во многих дошкольных
учреждениях не созданы адекватные педагогичес-
кие условия и не разработаны организационно-
методические подходы, которые позволили бы
компенсировать негативное влияние повышен-
ных интеллектуальных нагрузок. Нововведения
подобного рода приводят к снижению и без того
недостаточного, по оценке специалистов, уров-
ня двигательной активности и оказывают отрица-
тельное воздействие на состояние здоровья де-
тей. Известно, что потребность детей в двигатель-
ной активности удовлетворяется во время их пре-
бывания в ДОУ лишь на 45–50% даже при трехра-
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зовом проведении физкультурных занятий [1]. При
этом сегодня во многих ДОУ их количество снизи-
лось до двух, а иногда и одного раза в неделю.

В современных программах для ДОУ физи-
ческое воспитание не является приоритетным
разделом. Однако в проведенных ранее много-
численных исследованиях отмечена тесная зави-
симость между уровнем заболеваемости и уров-
нем двигательной активности человека на различ-
ных этапах онтогенеза [2]. Установлено, что наи-
большая результативность процесса дошкольно-
го образования достигается в том случае, если
суточный объем организованной двигательной
деятельности ребенка составляет от 30 до 40%
времени бодрствования. Ориентация содержания
программ преимущественно на умственное раз-
витие детей снижает интерес педагогов к физи-
ческому воспитанию дошкольников.

С.О. Филиппова [3], проанализировав содер-
жание отечественных программ по физической
культуре дошкольников, пришла к выводу, что
данные программы ориентированы, главным
образом, на формирование у детей основных
двигательных навыков и в меньшей степени спо-
собствуют целенаправленному развитию двига-
тельных качеств, не оказывают непосредственно-
го воздействия на системы и функции организма
детей и их здоровье. Во многих программах не
оказывается должного внимания развитию фи-
зических качеств детей дошкольного возраста,
тогда как значительное количество дошкольников
(28–40%) имеет низкий и ниже среднего уровень
физической подготовленности, и, как следствие,
показатели функций сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем свидетельствуют о снижении
резервных возможностей организма детей [4].

Реализация концепции сохранения здоровья
ребенка представлена в отечественных образо-
вательных программах «Здоровье», «Основы бе-
зопасности детей дошкольного возраста». В про-
граммах «Радуга» «Детский сад – дом радости»,
«Дружные ребята», «Наследие» и «Золотой клю-
чик» в большей степени реализуется социальное
развитие ребенка. Эстетическое развитие вопло-
щается в программах «Развитие», «Истоки», «Дет-
ство». Идеи о необходимости развития творче-
ства содержит в себе программа «ТРИЗ».

Некоторые программы носят узкоспециали-
зированный характер, например: «Юный эколог»,
«Дошкольник и экономика», «Кроха», «Планета
детства», «Синтез», «Гармония», «Малыш»,

«Детская одаренность», программа развития
речи в детском саду, «Старт» и др.

Наряду с отечественными программами в нашей
стране используются и зарубежные системы воспи-
тания: Монтессори-педагогика, Вальдорфский детс-
кий сад, «Пилотная школа», «Шаг за шагом», центр
ранней социализации детей «Зеленая дверца».

Несомненно, что в зарубежных системах вос-
питания, в том числе физического, накоплен по-
ложительный опыт работы, однако его внедре-
ние у нас в стране требует предварительного, глу-
бокого изучения и проведения сравнительной
оценки эффективности программ. Как показы-
вает практика, включение программ зарубежных
авторов в образовательно-воспитательный про-
цесс ДОУ не всегда обоснованно. Материал в та-
ких программах представлен специфично: в не-
которых из них имеется достаточно выраженная
структура, другие – в большей степени представ-
ляют собой некую философию, третьи – педаго-
гическую технологию [5]. Программа «Шаг за
шагом» (Джоржтаунский университет, Вашинг-
тон, США) вообще отрицает занятия как особую
форму обучения детей дошкольного возраста,
а все образование рекомендует строить через
игру и самостоятельную деятельность детей. За-
нятия физической культурой по этой программе
не предусмотрены. Организованная двигательная
деятельность детей исключена из режима дня
в пользу самостоятельной. Поэтому процесс раз-
вития ребенка в определенной мере носит спон-
танно-беспорядочный и хаотичный характер [6].

Следует отметить, что, несмотря на своеоб-
разие путей развития педагогической науки
и практики, системы дошкольного образования
различных стран мира стремятся к разрешению
общих проблем. Речь идет об определении со-
держания, форм, средств и методов, наиболее
подходящих для гармоничного психофизическо-
го и социального развития детей.

Как показал анализ литературы, зарубежные
программы дошкольного образования в боль-
шинстве своем ориентированы на интегрирован-
ный характер учебного курса. Дошкольные про-
граммы Великобритании, признавая самоцен-
ность детства, рассматривают его как часть жиз-
ни, а не как подготовку к обучению на следую-
щей ступени жизни, ребенок воспринимается как
целостное существо, все стороны развития кото-
рого взаимосвязаны [7]. Поэтому обучение не
разделяется на отдельные предметы.
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Требования американской Национальной ас-
социации образования маленьких детей США так-
же ориентируют дошкольные учреждения на раз-
витие и образование «ребенка в целом»: «Прак-
тика должна соответствовать уровню развития
детей» (т.е. учебный курс не должен расчленять-
ся на отдельные дисциплины).

Продолжая разговор о проблемах образова-
тельных программ для ДОУ, нельзя не отметить,
что все они предназначены, главным образом, для
здоровых детей, количество которых, согласно
данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей
и подростков Научного центра здоровья РАМН,
составляет лишь около 10%. При планировании
педагогического процесса в ДОУ практически не
учитывается и состояние психического здоровья,
а также адаптационные ресурсы и возможности
детей. Тенденция ухудшения здоровья детей дош-
кольного возраста обусловливает необходимость
физкультурно-оздоровительной работы непос-
редственно в условиях ДОУ, где ребенок находит-
ся практически ежедневно и где, следовательно,
имеется возможность обеспечить своевремен-
ность и регулярность воздействий.

В современной системе общественного дош-
кольного образования произошли качественные
изменения, связанные с появлением многообраз-
ных типов и видов ДОУ, отнесенных к разным ка-
тегориям. В связи с этим детям, воспитывающим-
ся в ДОУ различных категорий, предоставляются
неодинаковые образовательные условия. К тре-
тьей (низшей) категории отнесен детский сад, ре-
ализующий государственный образовательный
стандарт (ГОС); ко второй – детский сад с превы-
шением ГОС по одному или нескольким направ-
лениям развития (интеллектуальному, физичес-
кому, эстетическому и др.); к первой (высшей)
категории – детский сад, с превышением ГОС по
всем направлениям (Центр развития ребенка).
Дети, посещающие различные по категорийнос-
ти ДОУ, имеют различные возможности образо-
вания, в том числе и в сфере физического [8].
Несомненно, что эффективность реализации за-
дач и содержания физического воспитания во
многом зависит от количества и качества физкуль-
турно-спортивного оборудования и инвентаря, от
адекватной предметно-пространственной разви-
вающей среды, обеспечивающей разносторон-
нее физическое развитие. Сегодня целый ряд ДОУ
(главным образом, третьей категории) имеют ог-
раниченные возможности для улучшения мате-

риально-технического оснащения физического
воспитания, обновления физкультурно-игрового
оборудования и инвентаря, приобретения мето-
дического обеспечения, расширения штатного
расписания. ДОУ первой категории имеют боль-
шие возможности. Они гораздо лучше оснаще-
ны физкультурно-спортивными залами и площад-
ками, бассейнами, оборудованием и инвентарем.
Занятия проводят специалисты по физическому
воспитанию.

Необходимо отметить, что ДОУ с превыше-
нием стандарта по физическому воспитанию,
тоже не всегда может дать положительные резуль-
таты. Согласно теории амплификации, обосно-
ванной А.В. Запорожцем, отдельные функции
ребенка развиваются не самостоятельно и авто-
номно, а во взаимосвязи, как свойства целостной
личности. Работа, построенная с опорой на те или
иные линии развития (интеллектуальную, физи-
ческую), может вызвать серьезные перекосы
в личностном развитии дошкольника. Выходом
может служить разумная интеграция двигатель-
ной и познавательной деятельности ребенка на
всех этапах его развития.

В настоящее время в системе дошкольного
образования существует проблема больших ум-
ственных перегрузок, которые испытывают дети,
и ухудшающегося состояния здоровья. Это свя-
зано с большим количеством разнообразных про-
граммных направлений и дополнительным вне-
программным образованием, снижением двига-
тельной активности. В программах ДОУ по раз-
личным учебным дисциплинам не уделяется дол-
жного внимания применению здоровьесберега-
ющих технологий, интеграции двигательной и поз-
навательной деятельности детей [9]. Несмотря на
предлагаемое сегодня для ДОУ большое количе-
ство образовательных программ, отсутствуют
программы, отвечающие высокой потребности
детей в двигательной деятельности, организован-
ной в соответствии с особенностями детского
организма.

Многочисленные исследования, проведенные
в нашей стране и за рубежом, свидетельствуют
о незаменимом вкладе целенаправленного физи-
ческого воспитания в процесс психомоторного,
умственного и эмоционального развития детей
дошкольного возраста. Дошкольный возраст яв-
ляется решающим периодом жизни человека
в формировании отношения к физической актив-
ности как существенному элементу здорового
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стиля жизни. Вышеизложенное подчеркивает ис-
ключительное значение физического воспитания
детей и необходимость поиска путей его дальней-
шего совершенствования с учетом основных тен-
денций развития дошкольного образования в Рос-
сии. Совершенствование системы физического
воспитания детей дошкольного возраста представ-
ляет собой сложную комплексную проблему,
успешное решение которой зависит от ее ресур-
сного обеспечения: организационного, научно-
методического, кадрового, финансового и мате-
риально-технического.
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Развитие отечественного образования
 требует обоснования новых подходов
 к формированию его содержательной

базы. С разработкой соответствующего содержа-
ния образования связана и проблема формиро-
вания функциональной грамотности учащихся.

Человек, прошедший через определенный
этап образования, приобретает необходимую
функциональную грамотность, которая может

УДК 37
Гавриш Екатерина Михайловна

Московский гуманитарный педагогический институт
aakatova@list.ru

ПРАВОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ШКОЛЬНИКА: КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Инновационные подходы к проблеме содержания образования детерминируют обращение к феноменам
«функциональная грамотность», «правовая функциональная грамотность» и «правовая культура». Автор
статьи предлагает теоретико-методическую модель правовой культуры учащегося общеобразовательной
школы, содержащую пять логически взаимообусловленных компонентов, отражающих структуру и содержа-
ние рассматриваемого концепта.

Ключевые слова: содержание образования, функциональная грамотность, правовая функциональная гра-
мотность, правовая культура, правовое воспитание школьников.

рассматриваться как мера развития человека, го-
товящегося войти в мир образованности.

Сам термин «функциональная грамотность»
был предложен на Всемирном конгрессе по лик-
видации неграмотности, проходившем в Тегера-
не в сентябре 1965 года [7, с. 15].

Многоплановость феномена «функциональ-
ная грамотность» обусловливает наличие боль-
шого числа объясняющих его дефиниций. В кон-
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тексте нашего рассмотрения целесообразно пред-
ставить некоторые из них. Функциональная гра-
мотность – это:

– способность человека вступать в отноше-
ния с внешней средой и максимально быстро
адаптироваться и функционировать в ней [5];

– индекс грамотности, делающий возможной
полноценную деятельность индивида в социаль-
ном окружении [6].

Б.С. Гершунский акцентирует внимание на
личностной ориентированности категории «фун-
кциональная грамотность», показывая ее место
в процессе становления личности. По его мне-
нию, в структуру образованности, которая вос-
производит структуру функциональной грамот-
ности, входят такие компоненты, как компьютер-
ная грамотность, информационная грамотность,
экологическая грамотность, психолого-педагоги-
ческая грамотность, медико-гигиеническая гра-
мотность, художественно-эстетическая грамот-
ность и т.д. [2, с. 90].

Функциональная грамотность становится ак-
туальной тогда, когда приходится сталкиваться с её
отсутствием, поэтому необходимо говорить не
столько о функциональной грамотности, сколько
о функциональной неграмотности. Это очень
важный аспект, поскольку, как считают многие
эксперты, функциональная неграмотность отно-
сится к числу факторов риска современной ци-
вилизации, она способна обернуться и, к сожа-
лению, оборачивается большими потерями
и убытками для общества.

Основу формирования функциональной гра-
мотности составляют соответствующие образо-
вательные программы, при разработке которых
необходимо учесть:

– многокомпонентную структуру функцио-
нальной грамотности;

– минимизацию содержания функциональной
грамотности;

– инвариантность функциональной грамотно-
сти по отношению к подсистемам образования
(общего, профессионального, дополнительного);

– личностную ориентированность образова-
ния [4, с. 44].

Подчеркивая интегративный характер катего-
рии «функциональная грамотность», В.А. Ермо-
ленко, Р.Л. Перченок и С.Ю. Черноглазкин выде-
ляют ее правовую составляющую. По их мнению,
правовая грамотность характеризуется знаком-
ством с нормами реализации избирательного

права, трудового права, семейного права, эколо-
гического права, уголовного права, правового
регулирования гражданских отношений, а также
с видами ответственности за правонарушения,
с основами судебного гражданского процесса,
с деятельностью арбитражного суда, нотариата,
адвокатуры РФ и т.д. [4, с. 45].

Правовая грамотность является базой для
формирования у молодого человека гражданс-
кой позиции как точки зрения, влияющей на вы-
бор жизненного пути, на построение стратегий
взаимодействия с другими людьми, с обществом
в целом.

В условиях общеобразовательного учебного
заведения решение задачи становления правовой
грамотности учащихся связано с процессами вос-
питания и образования, предопределяющими роль
и значение функциональной грамотности как ба-
зового иерархического уровня последовательнос-
ти «грамотность – образованность – культура».

Следует различать понятия «правовая функ-
циональная грамотность» и «правовая культура»
как две степени усвоения правовых знаний и фор-
мирования правовой деятельности.

В современной научной литературе выделя-
ется несколько подходов к определению понятия
«правовая культура». Так, ряд авторов (К.А. Мо-
ралева, Р.С. Могилевский, В.В. Орехов и др.) в пра-
вовую культуру включают весь комплекс осуще-
ствленных и идеальных элементов, относящихся
к сфере действия права. А.Ф. Гранин, В.Д. Шиш-
кин, Л.С. Явич и др. трактуют правовую культуру
как совокупность ценностей правовой сферы,
имманентных определенному историческому
периоду. Е.В. Аграновский, Е.А. Зорченко,
А.Л. Липас, С.Н. Кожевникова рассматривают
правовую культуру как способ деятельности, как
комплекс приемов, способов, процедур, харак-
теризующих уровень правовой работы, достиг-
нутый обществом.

Как представляется, органичным по отноше-
нию к нашему исследованию является определе-
ние, данное В.Н. Гуляихиным, который понимает
под правовой культурой правовую сферу жизни
социума, детерминируемую общественно-эконо-
мическим строем и выражающуюся в достигну-
том уровне правовой деятельности, правосозна-
ния личности и в целом в правовом развитии
граждан [3, с. 76].

Круг субъектов правовой культуры достаточ-
но обширен. Необходимо различать правовую
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культуру всего населения, больших и малых со-
циальных групп, отдельных индивидов. На осно-
вании тех или иных социальных ролей, выполняе-
мых личностью, правовая культура предстает как
правовая культура родителей, покупателей, пас-
сажиров, руководителей, педагогов и т.д. «Пере-
чень субъектов правовой культуры, по-видимо-
му, бесконечен», – считает С.С. Алексеев [1, с. 139].

Нами разработана теоретико-методическая
модель правовой культуры учащихся общеобра-
зовательной школы, которая включает в себя сле-
дующие компоненты:

– идентификация уровня собственного пра-
восознания;

– правопсихологическая направленность лич-
ности;

– усвоение основ правовой ювенологии, де-
виантологии, виктимологии;

– интериоризация норм права;
– реализация паттернов правового поведения.
Существенное значение для повышения уров-

ня правовой культуры школьников имеет право-
вое воспитание, которое выступает в виде систе-
матического воздействия на сознание и поведе-
ние субъекта с целью создания у него чувства
уважения к праву и формирования навыков со-
блюдения нормативных правовых актов на осно-
ве развитого мировоззрения.

Говоря о правовом воспитании школьников,
чаще всего имеют в виду нравственно-правовое
воспитание, гражданско-правовое воспитание,
этико-правовое воспитание, патриотическое вос-
питание. Правовая воспитанность ведет к процве-
танию государства, поскольку правовые знания
и правовые навыки являются основой и эффек-
тивной экономической деятельности граждан.

Важнейшей задачей правового воспитания яв-
ляется его ориентация на борьбу с правонаруше-
ниями и, прежде всего, на профилактику противо-
законных деяний. Поэтому большое внимание дол-
жно уделяться устранению дефектов правосозна-
ния у лиц, склонных к правонарушениям.

Однако в основной своей части правовоспи-
тательные мероприятия направлены на законо-
послушных граждан, педагогическое воздействие
на которых осуществляется с целью формирова-
ния определенного уровня правовой функцио-
нальной грамотности и правовой культуры.
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Демократизация общественно-полити-
 ческих отношений, освобождение со-
 циально-культурной сферы от идеоло-

гического и административного пресса, восста-
новление исторически сложившихся националь-
но-культурных традиций, широкое развитие меж-
дународных связей и ряд других объективных
факторов создали благоприятные условия для
превращения учреждений культуры в обществен-
но-государственные центры удовлетворения
и дальнейшего обогащения духовно-эстетических
потребностей людей.

XXI век открывает перед человечеством са-
мые широкие возможности получения инфор-
мации и удовлетворения своих познавательных
интересов. Однако, как бы ни раздвигались гра-
ницы познания, не обновлялась материально-тех-
ническая база информации и просвещения, есть
социальные институты, которые веками сохраня-
ют и будут сохранять свое особое, неповторимое
место в духовной жизни общества, а в отноше-
нии детей-инвалидов берут на себя основные со-
держательные функции интеграции и реабилита-
ции – это библиотека, музей, выставочные залы,
учреждения клубного типа и др.

Обеспечивая преемственность поколений, пре-
вращая документы истории и образцы культур-
ной деятельности в средства информационно-ло-
гического и эмоционально-образного воздей-
ствия, эти культурно-просветительные институты
помогают детям постигать непреходящие ценнос-
ти человечества, осваивать новую информацию,
включаться в социально-культурное творчество.

Значительная роль принадлежит библиоте-
кам, которые, участвуя в реализации различных
реабилитационных программ, могут взять на себя
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посредническую функцию, координируя усилия
и ресурсы различных организаций, занимающих-
ся проблемами инвалидов, предоставляя условия
для взаимодействия педагогов, родителей, меди-
ков, социальных работников, работников культу-
ры, ученых, представителей власти, СМИ.

Как образовательный центр, библиотека при-
звана обеспечить доступ к новейшим образова-
тельным технологиям, организовать процесс са-
мообразования инвалидов, и особенно детей-ин-
валидов, обучающихся по индивидуальной про-
грамме, помочь войти в мир культуры социально
наименее защищенным лицам. Для этого библио-
теки должны быть оснащены компьютерными ди-
агностическими и обучающими методиками,
в том числе специально созданными для лиц с на-
рушениями в развитии. Современная библиотека
становится местом хранения кино-, фоно- и фото-
материалов: фонотекой, видеотекой, игротекой, вы-
ставочным залом и даже музеем. Интеграция раз-
личных видов искусств позволяет библиотеке наи-
более полно осуществить посредничество между
культурой и личностью, оптимизировать терапев-
тические и рекреационные процессы.

На базе библиотеки осуществляется, как пра-
вило, такое направление психотерапевтической
работы, как библиотерапия, разрабатываются
программы креативной педагогики, формирую-
щей способность к продуктивной деятельности,
самостоятельному творчеству детей, обеспечи-
вающие интеллектуальное, эмоциональное и ду-
ховное развитие личности. Систематические за-
нятия детей-инвалидов художественным творче-
ством позволяют достичь высоких результатов
в развитии их литературно-художественных спо-
собностей, образного мышления, воображения,
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речи, гармонизировать личность, научить терпи-
мости и доброжелательности, повысить само-
оценку, приобрести более оптимистический
взгляд на жизнь.

Увеличение общего объема информации
и усиление ее разнообразия обусловили необхо-
димость значительно расширить рамки инфор-
мационно-просветительной деятельности библио-
теки, детерминировали укрепление ее связей с об-
разовательными учреждениями и институтами
культуры и досуга в решении единых социально-
культурных задач. Сохраняя принцип доброволь-
ности и свободы выбора, библиотеки позволяют
создавать благоприятную культурную среду, изу-
чать, удовлетворять и возвышать реально прояв-
ляемые духовные интересы и потребности детей-
инвалидов, вовлекать их в различные виды позна-
вательного творчества, а через него в широкий
мир культуры.

Массовые детские библиотеки могут организо-
вывать совместную деятельность детей с ограни-
ченными возможностями и здоровых сверстников,
обеспечивая органичное и плавное включение
в процесс социально-психологической интеграции.
В частности, на первом этапе такая совместная де-
ятельность осуществляется в форме присутствия
детей-инвалидов на общих для всех детей меропри-
ятиях. Или наоборот – последние могут выступать
в качестве авторов творческих работ, а здоровые
дети – как зрители и участники выставки. Для детей
с ограниченными возможностями такие формы
станут способом не только интеграции, но и психо-
логической реабилитации – они позволят ощутить
себя в социально значимой, возвышающей роли.
Далее можно практиковать опосредованное обще-
ние детей-инвалидов и их здоровых сверстников (на-
пример, ознакомление с продуктами творчества),
а также последующие встречи на базе библиотеки.
Этап непосредственного общения предполагает
организацию любительских объединений и клубов
по интересам.

Современная библиотека привлекает читателей-
инвалидов не только как образовательный и ин-
формационный центр. Она воспринимается и как
место межличностного общения, отдыха, инте-
ресного проведения досуга. В наибольшей сте-
пени это относится к детям-инвалидам. Инвалид-
ность ведет к изоляции ребенка от общества, зат-
рудняя его физическое, психическое, личностное
развитие. И библиотека должна стать местом, где
юному человеку помогут справиться со своей

бедой, сделают все возможное, чтобы ребенок
чувствовал себя полноценным членом общества.

Формы и методы работы с детьми-инвалидами
возможны самые разнообразные Основная цель
библиотекарей – развитие способностей детей-ин-
валидов, приобщение их к чтению с помощью ли-
тературно-творческих, познавательных игр, конкур-
сов, участие в праздниках. Во многих библиотеках
успешно работают клубы по интересам и кружки
любителей музыки, поэзии, изобразительного ис-
кусства; приобретение видеофильмов позволяет
использовать их в работе киноклубов; проводятся
экскурсии, разнообразные по форме и содержа-
нию: экскурсия-диспут, экскурсия-диалог, экскур-
сия-путешествие и др.; развивающие игры, интел-
лектуальные игры, смотры, конкурсы и другие виды
культурно-досуговой деятельности.

Принципиальная особенность библиотечной
деятельности в современных условиях связана
с широким внедрением электронной техники. По-
явление в библиотеках персональных компьюте-
ров позволило обучать детей-инвалидов навыкам
работы на компьютере и вспомогательной тех-
нике, им предлагаются курсы английского языка
и информатики.

Как подчеркивает И.Е. Баренбаум, электронная
книга теснит на библиотечных полках традицион-
ные формы печатных изданий [2]. Фонды библио-
тек все более пополняются различными аудиови-
зуальными средствами, компьютерами, компакт-
дисками, видеокассетами. Возникают артотеки,
диатеки, фильмотеки. Привычные книгохранили-
ща, библиотеки превращаются в «медиатеки»,
появляются и утверждают себя новые средства
и способы хранения и передачи информации.

Работа с ребенком-инвалидом в библиотеке
невозможна без контакта с его семьей. Традици-
ей многих библиотек стало объединение родите-
лей детей-инвалидов в советы, семейные клубы,
«родительские классы». Это своеобразные груп-
пы взаимопомощи с общей жизненной пробле-
мой, где люди могут обмениваться опытом, ин-
формацией, эмоциональной поддержкой и ресур-
сами. В группе возникает огромный потенциал
взаимопонимания и доверия, помогающий ро-
дителям чувствовать, что они не одиноки, и осоз-
навать свою силу.

Стараясь оказать помощь матерям детей-ин-
валидов, в некоторых библиотеках организуются
«клубы мам», в которых женщины могут реали-
зовать себя, свои возможности и таланты. В ре-
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зультате совместно проводимого досуга они вы-
ходят из социальной изоляции, обретают уверен-
ность, начинают «новую» жизнь. На встречах в се-
мейных клубах мамы говорят и обсуждают свои
проблемы, делятся опытом. Наличие одинакового
запаса знаний о предмете обсуждений (проблем-
ный ребенок), доброжелательное, заинтересован-
ное отношение собеседников друг к другу делают
такое общение желанным и продуктивным.

Современная библиотека утвердилась как
неотъемлемое звено системы образования и вос-
питания, приняв на себя существенную роль:

– в реализации внешкольных форм социали-
зации, инкультурации и индивидуализации детей-
инвалидов;

– в обеспечении самореализации творческих
потенций личности, выходящих за пределы  учеб-
ной деятельности;

– в оказании помощи учреждениям, занима-
ющимся проблемами инвалидов (образователь-
ным, реабилитационным, коррекционным, вос-
питательным), координируя усилия и ресурсы
этих организаций;

– в содействии семье и школе в общекультур-
ном и профессиональном воспитании детей
с проблемами в развитии;

– в информационно-методической деятельно-
сти (выпуск газеты, проведение семинаров, по-
мощь в создании теле- и радиопередач о творче-
стве детей, имеющих инвалидность);

– в организации интеллектуально насыщен-
ного досуга, формированию новых культурно-
досуговых потребностей детей-инвалидов.

В последние годы заметно растет интерес
к реабилитации детей-инвалидов средствами куль-
туры и искусства. В этом немалая заслуга фес-
тивалей творчества инвалидов, их очевидная эф-
фективность не только в реабилитации, но и в ин-
формационно-просветительной направленности.
Фестивали художественного творчества инвали-
дов – это культурное мероприятие, позволяющее
обратить внимание общественности и государ-
ственных органов на проблемы людей с ограни-
ченными возможностями, создать условия для их
творческого потенциала, привлечь специалистов
к оказанию творческой, методической помощи
всем инвалидам, проявляющим интерес к худо-
жественному творчеству. Велико значение фес-
тивалей и с точки зрения социализации личности
инвалида, его интеграции в общество. Фестивали
как бы высвечивают процессы продвижения ин-

валида от пассивного состояния к активному,
трансформируют пассивные виды досуга в дея-
тельные, созидательные формы.

Проанализировав задачи и цели фестивалей
творчества инвалидов, уместно подчеркнуть, что
в мировой и российской практике сложились два
основных типа фестивалей, два взгляда в оценке
их сущности. С одной стороны, творческая дея-
тельность детей-инвалидов рассматривается как
средство обогащения культуры, создание ощу-
тимого художественного результата наиболее та-
лантливыми, т.е. немногими из инвалидов. Эта
цель реализуется путем содействия развитию
творческого потенциала наиболее одаренных и та-
лантливых инвалидов, оказания им адресной ма-
териальной поддержки.

С другой стороны, ставится задача «привле-
чения широких кругов инвалидов к активному
участию в культурной жизни общества», т.е. твор-
ческая деятельность рассматривается как сред-
ство максимально широкого включения детей-
инвалидов в культуру, как средство их социаль-
ной реабилитации и адаптации в обществе.

Однако наряду с этим решаются не менее зна-
чимые задачи развития социальной рефлексии
и привлечения внимания широкой общественно-
сти к сфере художественного творчества детей-
инвалидов, организации помощи на местах, со-
здание целевых программ комплексной медико-
психолого-педагогико-социальной защищеннос-
ти одаренных детей, имеющих инвалидность.

Культуросозидающая, воспитательная, инфор-
мационно-просветительная функция присуща
любому музею, независимо от его профиля. Му-
зей выступает как посредник, необходимое зве-
но между индивидом и культурной средой. Он
доносит своими средствами комплекс духовных
ценностей, идей, эмоций. Тем самым музей вклю-
чает детей с ограниченными возможностями
в культурно-исторический процесс. В экспозиции
музеев, отражающих лучшие образцы архитек-
туры, живописи, скульптуры, мозаики, литерату-
ры, музыки, хореографии, фольклора, приклад-
ного творчества и иных компонентов народно-
традиционной культуры, проявляется концентри-
рованное отражение культурной памяти, культур-
ного наследия. Для детей-инвалидов принципиаль-
но важным представляется одновременное воздей-
ствие экспозиции музея на сознание и эмоцио-
нальную сферу, проявляющееся в активизации его
физических и духовных сил, способностей.

Реабилитационные возможности информационно-просветительной деятельности
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Эффективность социально-педагогического
воздействия строится с учетом единства инфор-
мационно-логического и эмоционально-образно-
го мышления, достигаемого в условиях активно-
го освоения музейных ценностей. Основой этого
эффекта выступают:

– экспозиция, наглядно отражающая непре-
ходящие ценности истории и культуры;

– информационно-коммуникативный потен-
циал экскурсии и мастерство экскурсовода; дея-
тельность экскурсовода строится не на перекла-
дывании объема знаний, а, прежде всего, на воз-
буждении сознания, памяти, представлений, ас-
социаций и опыта детей;

– расширение и углубление гуманитарных зна-
ний (познание отечественной истории, усвоение
ценностей мировой и национальной культуры),
ассоциативное восприятие экспозиции музея;

– широкое использование издательской, ин-
формационно-просветительной и рекламно-ил-
люстративной деятельности для расширения ин-
формационного поля музея и включения в него
средств массовой информации, клубных учреж-
дений, учебных заведений и иных социальных
институтов, подготовка информационных стра-
ниц в Интернете;

– создание условий для постижения ценнос-
тей музейной экспозиции в сфере семейного
и индивидуального досуга.

Музеи осуществляют широкую информаци-
онно-образовательную деятельность в детских
садах, школах-интернатах, детских домах, коррек-
ционных учреждениях. Организуют выставки,
цель которых выявлять и поддерживать творчес-
кий рост детей с ограниченными возможностя-
ми. Работы представляются по номинациям: жи-
вопись, графика; декоративно-прикладное искус-
ство; компьютерная графика, фотография. Во
время экспозиции проводится конкурс.

Проблемы, с которыми сталкиваются инвали-
ды в современном обществе, имеют не только
материальную направленность, но это и трудно-
сти в передвижении. Для детей с ограниченными
возможностями часто недоступны обычные шко-
лы, театры, музеи, где нет пандусов, лифтов и про-
чих приспособлений, недоступен городской транс-
порт. Только в последние годы петербургские му-
зеи начинают разрабатывать программы, с помо-
щью которых музейное пространство становится
досягаемо для людей в инвалидных колясках. Госу-
дарственный Русский музей стал одним из первых

в России и первым в Санкт-Петербурге музеем,
полностью приспособленным для посещения
людьми с ограниченными возможностями [4].

Повседневную работу по нравственно-эсте-
тическому воспитанию ведут музеи учебных за-
ведений, которые создают на своей базе школы
общественных экскурсоводов и клубы друзей
музея, проводят встречи с интересными людьми,
вовлекают детей в различные формы социально-
культурного творчества.

Важным направлением совершенствования
деятельности музея стало приведение его инфор-
мационно-методического обеспечения в соответ-
ствие с требованиями и техническими возмож-
ностями начала XXI века. В первую очередь это
было связано с подключением к Интернету
и иным мировым информационным структурам,
установлением системы обмена научно-методи-
ческой информацией с ведущими музеями мира.
Дети с ограничениями по состоянию здоровья,
получив доступ в Интернет, имеют возможность
побывать в музеях России и мира. «Музейный
Интернет-клуб» предлагает инновационные ме-
тодики специализированного музейного обслу-
живания детей-инвалидов [3].

В создании условий, оптимизирующих про-
цесс социально-культурной реабилитации инва-
лидов, особая роль принадлежит общественным
организациям, создаваемым по инициативе са-
мих инвалидов и с их участием. Эти общества
имеют целью привлечь к решению жизненно важ-
ных проблем людей с ограниченными возмож-
ностями государственные структуры, обществен-
ность. Практические задачи обществ состоят в по-
мощи инвалидам в области трудоустройства, об-
разования, рекреации, досуга и т.п. За счет соб-
ственных средств они развивают производство,
ведут жилищное строительство, содержат клубы
и дома культуры, самодеятельные и профессио-
нальные творческие коллективы, санатории и ба-
зы отдыха, занимаются просветительской и изда-
тельской деятельностью, организуют спортивно-
оздоровительную и досуговую деятельность как
своих членов, так и всех категорий инвалидов.

В число основных социальных функций ин-
формационно-просветительной деятельности
досуговых центров входят компенсаторная фун-
кция (восполнение недостатков базового образо-
вания), адаптирующая (оказание помощи в при-
способлении к изменяющейся действительности),
креативная функция (развитие творческих спо-
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собностей человека, включение инвалида в куль-
турное пространство) [1].

Наиболее ценным в информационно-просве-
тительной деятельности культурно-досуговых
учреждений является то, что они принимают на
себя стимулирование, ориентирование и опос-
редованное руководство процессом культурно-
го самосовершенствования лиц с ограниченны-
ми возможностями.

Общественные организации, созданные по
инициативе инвалидов, в том числе и досуговые
центры, призваны удовлетворять широкую гам-
му рекреативных и духовных потребностей де-
тей-инвалидов. Однако эти потребности нельзя
представить усредненными, они должны отра-
жать реальную дифференциацию способностей,
возможностей, наклонностей, дарований, инте-
ресов конкретных людей.

Проблема социокультурной реабилитации
инвалидов требует комплексного подхода. При
этом основными объектами социально-культур-
ной политики следует рассматривать условия
и образ жизни инвалида, основные социокультур-
ные формы жизнедеятельности (жизнеобеспече-
ние, социализация, инкультурация, социальная
коммуникация, рекреация). Такой подход позво-
ляет: найти конкретные виды деятельности, спо-
собные компенсировать имеющийся дефект; оп-
ределить, какие организационные структуры
и социокультурные технологии следует исполь-

зовать для социокультурной адаптации и реаби-
литации детей-инвалидов с целью их максималь-
но эффективной интеграции в социокультурную
жизнь микрорайона, города, страны, мира. Про-
блемное поле детей-инвалидов задает основные
направления и содержание социально-реабили-
тационной и коррекционной деятельности. Необ-
ходимо отметить, что помимо традиционных на-
правлений (таких, как художественно-творческая
реабилитация, психологическая реабилитация,
физическая реабилитация, трудовая терапия ин-
валидов, социально-психологическая адаптация
и социальная поддержка) особое место отводит-
ся духовной реабилитации детей-инвалидов сред-
ствами информационно-просветительской дея-
тельности, проявлению социальной активности,
самореализации индивидуально-творческих по-
тенций во всех сферах жизнедеятельности.
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Коренные социально-экономические из-
 менения в стране, переход к рыночной
 экономике, ослабление социальных

институтов, призванных заниматься воспитани-
ем детей, прежде всего института семьи, привели
к значительному росту неблагополучных семей.

Актуальность исследования данной пробле-
мы обусловлена следующими статистическими
данными: в органах внутренних дел на соци-
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алньно-профилактическом учёте состоит свыше
200 тысяч неблагополучных семей; в размерах
страны наблюдается увеличение числа несовер-
шеннолетних с девиантным поведением. Ежегод-
но несовершеннолетними совершается 100 ты-
сяч правонарушений [3, с. 3].

Семья – важнейший институт социализации
подрастающих поколений. Она являет собой пер-
сональную среду жизни и развития детей; самый
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первый институт социализации ребёнка. «В семье…
дети овладевают азбукой человеческого общения,
через которую постигают алгебру взаимоотноше-
ний» [7, с. 28]. Именно в семье формируются пер-
вичные представления ребёнка, ценностные ори-
ентации и социальные установки. Известно, что
влияние семьи на ребёнка носит системный ха-
рактер и является объектом изучения различных
областей знаний – психологии, педагогики, теории
ценностей, этнографии, демографии, экономики,
медицины, социологии, психиатрии, криминоло-
гии, социальной работы и т.д.

Мы в своей работе рассматриваем аспект
формирования ценностных ориентаций школь-
ников из неблагополучных семей и обращаемся
к анализу теоретико-методологических исследо-
ваний неблагополучной семьи и отклоняющего-
ся поведения педагогами и психологами, иссле-
дований теории ценностей, исследований семьи
психиатрами и социологами. Так, теоретико-ме-
тодологические исследования педагогов и пси-
хологов неблагополучной семьи и отклоняюще-
гося поведения приведены в работах Б.Г. Анань-
ева, А.С. Алемаскина, В.Г. Афанасьева,
Е.А. Ануфриева, И.П. Бошкатого, Л.И. Божович,
С.А. Беличевой, Л.П. Буевой, В.А. Сухомлинско-
го, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,
М.Г. Ярошевского, А.С. Макаренко и др.

При этом психология изучает нарушения за-
кономерностей поведения и деятельности в не-
благополучной семье, психологические особен-
ности людей в условиях семьи (Б.Н. Буянов,
С.В. Ковалёв); педагогика рассматривает семью
как субъект воспитательной работы (А.Г. Хар-
чев, В.В. Бойко, И.Ф. Бестужев-Лада); социальная
педагогика при изучении неблагополучной се-
мьи концентрируется на искажении процесса
адаптации ребёнка, затрудняющем его социали-
зацию (М.А. Галагузова, А.В. Мудрик, Л.В. Мер-
дыхаев и др.).

Исследования семьи психиатрами касаются
влияния неблагополучной семьи на психику ре-
бёнка (А.Е. Личко, Ю.В. Попов, В.В. Ковалёв,
А.И. Захаров, В.А. Гиляровский, П.Б Ганнушкин,
П.И. Балинский, И.А. Сикорский и др.).

Социология рассматривает семью с точки зре-
ния невыполнения ею своих социальных функций,
искажения в ней социальных процессов. Это на-
правление представлено работами Э. Дюркгейма,
Р.К. Мертона, Т. Парсонса, А.Г. Здравомыслова,
А.Г. Вишневского, В.Н. Кудрявцева, М.И. Стель-

маховича, Г.Г. Заваржина, М.П. Староверовой,
И.Ф Дементьевой и др.

Исследователи теории ценностей раскрыва-
ют механизм формирования и развития ценност-
ного сознания подростков и молодёжи в семье
и в том числе в образовательном учреждении.

О роли семьи в процессе формирования лич-
ности говорили ещё Я.А. Каменский, Д. Локк,
Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцци, Б. Рассел, К.Д. Ушин-
ский, П.П. Блонский и др. Они указывали, что се-
мье наряду с воспитанием принадлежит суще-
ственная роль в становлении личности ребёнка.

Но в чём же суть воспитания? Существует
много ответов на данный вопрос. Мы разделяем
мнение В.А. Петровского, который указывает, что
«суть воспитания – приобщение к миру общече-
ловеческих ценностей и норм взаимоотношений
с миром и сознательное, свободное самоопреде-
ление человека в этом мире» [6, с. 19].

В последние годы всё чаще исследователи,
изучающие проблемы современной семьи, го-
ворят о том, что происходит падение педагоги-
ческого потенциала семьи, престижа семейных
ценностей, увеличение числа разводов, рост пре-
ступности в сфере семейно-бытовых отношений,
повышение риска подверженности детей откло-
нениям в развитии из-за неблагополучного пси-
хологического климата в семье. Можно конста-
тировать, что налицо признаки дезорганизации
семьи, кризисности современного этапа её раз-
вития, увеличение количества неблагополучных
семей. Происходят существенные изменения
в структуре семьи, её ценностных ориентациях.
Во-первых, семья как ценность по результатам
опроса учащихся находится далеко не на первом
месте. Этому способствуют и сами семьи детей,
и в том числе средства массовой информации,
которые не нацелены на популяризацию семьи
как ценности. Исключением, пожалуй, составля-
ют информационно-публицистические государ-
ственные программы, а во-вторых, в семье роди-
тели зачастую не имеют не только глубоких, но
и элементарных психолого-педагогических зна-
ний, а недостаток таких знаний сказывается на ре-
зультатах воспитания детей.

К слову, воспитание в семье в большинстве
случаев сводится к физическим наказаниям. Под-
тверждением тому служат результаты, опубли-
кованные на сайте Центра социальной политики
и гендерных исследований кандидатом социоло-
гических наук Екатериной Антоновой. В экспресс-
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опросе участвовали жители Ижевска, Самары
и Саратова. Всего было опрошено 1783 челове-
ка, в том числе 842 опрошенных – это родители
детей возрастом до 18 лет. По данным диагности-
ки, лишь каждый пятый ребёнок из тех, кто про-
живает в семьях, воспитывается добротой и лас-
кой, а к остальным применяются разнообразные
виды наказаний. В целом почти половине роди-
телей (45%) случалось наказывать своих детей. По
данным опроса, свыше 30% применяют телесные
наказания, причём большинство из них исполь-
зуют достаточно жесткие меры: порка ремнём,
избиение. Каждый пятый родитель наряду с теле-
сными наказаниями пытается изменить поведе-
ние ребёнка, прибегая к моральному воздей-
ствию, обсуждению правил и норм. А вот таких
людей, кто воздействует на ребёнка только спо-
койным словом, беседой, оказалось лишь 14%.
Иными словами, в каждом седьмом случае пос-
ледующее поколение имеет шанс жить в миро-
любивой домашней обстановке. По данным ис-
следований НИО РБ в 2002–2004 гг. от 35% до 50%
школьников подвергались психическому и физи-
ческому насилию со стороны близких людей,
к 20% школьников и детей младшего школьного
возраста применялись физические наказания,
брань [10].

Согласно исследованиям Л.Т. Смолиной,
37,2% отцов физически наказывали своих детей,
из них 31,2% имеют высшее образование [4, с. 14].
А физические наказания, как показывает практи-
ка, развивают в ребёнке не самые лучшие черты
характера, такие как скрытность, различные виды
страха и т.п.

В-третьих, семейное воспитание отягощено
проблемами самой семьи.

В чём же суть проблем современной россий-
ской семьи? Где, в каких её звеньях кризис? Сле-
дует отметить, что проявления кризиса наблюда-
ются в самых различных её сферах. Кризисом зат-
ронуты основы, на которых базируется современ-
ная семья: экономическая, её социальный статус,
осуществляемые многообразные функции.

Процесс формирования ценностных ориен-
таций у детей из неблагополучных семей испы-
тывает затруднения, которые заключаются не
только в проблемах семьи. Родительская аудито-
рия, во-первых, гораздо более закомплексована
и инертна, а значит, трудно поддаётся воздействию,
во-вторых, считает себя достаточно просвещён-
ной и компетентной, чтобы принимать чужие

советы относительно воспитания собственного
ребёнка. Данная точка зрения совпадает с мне-
нием Н.П. Майорова, Е.Е. Чепурных, С.М. Шу-
рухт, О.Б. Сёмина – авторов программы «Обуче-
ние жизненно важным навыкам в школе. Про-
грамма профилактики злоупотребления психоак-
тивными веществами», занимающихся более
сложной, профилактической и коррекционной
работой с родителями [5, с. 58]. Да и будет ли ре-
зультат, если править то, что уже не поддаётся
педагогическому воздействию со стороны, и кор-
ректировать взрослых людей (родителей) с уже
сформированными ценностями и взглядами?!

Именно поэтому необходимо начинать фор-
мирование ценностных ориентаций как можно
раньше. Подтверждением тому является практи-
ческая деятельность учёного, одного из первых,
начавших разработку теории и практики семей-
ного воспитания, педагога, врача Ефима Ароно-
вича Аркина: «Быстрота роста человеческой лич-
ности в разные периоды далеко не одинакова...
один год раннего детства вносит в жизнь ребёнка
несравненно больше нового, чем в другую пору
жизни пять или десять лет» [2, с. 50].

Учёный доказал: в первые годы жизни ребён-
ка закладываются основы нравственности, что
создаёт условия для формирования ценностных
ориентаций у детей. «Любая воспитательная
мера – будь это слово, действие, ласка, помощь,
упрёк, терпеливое выжидание – должна быть не
только своевременна для настоящего, но должна
также иметь в виду будущего человека, которого
мы хотим создать» [1, с. 88].

В условиях усложнения общественной жиз-
ни, возникновения конфликтов, деформирующих
её различные сферы, влияющих зачастую нега-
тивно на духовно-нравственное здоровье чело-
вечества и каждой личности в отдельности, пре-
терпевают сущностные основания современно-
го воспитания. Безусловно, содержание измене-
ний неоднозначно. Но, несомненно, «главной за-
дачей становится построение современного вос-
питательного процесса как целостного духовно-
нравственного дискурса, обеспечивающего един-
ство государства, общества и личности благода-
ря сознательному выбору мотивации нравствен-
но и созидательно обусловленных, объективно
оправданных действий» [9, с. 13].

Мы вслед за В.А. Сысенко, проанализировав
множество факторов, влияющих на ребёнка, вы-
делили следующие наиболее важные факторы

К вопросу о формировании ценностных ориентаций школьников из неблагополучных семей
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формирования личности несовершеннолетних
в семье [8, с. 23]:

1) образ жизни, поведение, нравственный
и культурный уровень матери и отца;

2) взаимоотношения между отцом и матерью;
3) отношение их к своему ребёнку;
4) осознание и понимание целей, задач

и средств семейного воспитания, способов их до-
стижения зависит от того, какими станут буду-
щие мать и отец, во многом от образовательного
учреждения и от реализуемых им программ, на-
правленных на формирование ценностных ори-
ентаций у детей.

Безусловно, такого рода программы должны
иметь две цели: первая – обучающая – отвечает
требованиям и критериям оценки интеллектуаль-
ного и познавательного компонентов, воспиты-
вающая отвечает требованиям эмоционально-
ценностного компонента. Несомненно, предоп-
ределит содержание программы и условия куль-
турно-образовательной среды, в которой находит-
ся ребёнок. В свою очередь дидактическая цель
предполагает, на наш взгляд, постепенную реали-
зацию: первый уровень – формирование у уча-
щихся знаний философской и психолого-педаго-
гической основы ценностей, ценностных ориен-
таций, их классификации, сущности социально-
значимых ценностей как феномена цивилизован-
ного общества, в том числе знаний национальных
ценностей, определяемых условиями культурно-
образовательной среды региона, и их роли в фор-
мировании личности. Для второго уровня необ-
ходимо развитие у учащихся ассоциативной ос-
новы для целостного восприятия знаний о наци-
ональных, характерных для региона, общероссий-
ских и общечеловеческих ценностях, умения вы-
делять главное и второстепенное, характерные
признаки. Формирование эмоционально-ценно-
стного отношения к духовному наследию края
осуществляется на третьем уровне. Об этом мож-

но ещё долго рассуждать, но ясно одно – время
требует единой программы, и вводить её необхо-
димо с первого класса.

Таким образом, для успешной реализации
теоретических положений по формированию
ценностных ориентаций у детей из неблагополуч-
ных семей, необходима организация школьной
жизни в оптимально созданных условиях. Одно
из обязательных условий – функционирование
образовательного учреждения как социально-
психолого-педагогического центра сопровожде-
ния семьи и личности ребёнка, базирующееся на
принципах интеграции педагогики и психологии.
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Проблема одаренности в настоящее
 время становится одной из наиболее
 актуальных в психологической науке

и практике, поскольку развитие и реализация ин-
теллектуального и творческого потенциала детей
имеет не только личностный, но и социальный
смысл. В настоящее время можно выделить ряд
направлений в изучении умственной одареннос-
ти: проведение лонгитюдных исследований, раз-
работка многофакторных моделей одаренности,
изучение возрастных особенностей развития ода-
ренности, разработка принципов и методов иден-
тификации одаренных детей, исследование аф-
фективного развития одаренного ребенка. Вмес-
те с тем анализ основополагающих исследований
психологических особенностей одаренной лич-
ности показывает, что особенности психических
состояний у одаренных подростков не выступа-
ли предметом научного анализа.

Цель данного исследования – выявить особен-
ности психических состояний у подростков с яв-
ной и скрытой формами одаренности.

В процессе исследования нами были сфор-
мированы три выборки испытуемых. Опираясь
на «Рабочую  концепцию одаренности» [3], в пер-
вую группу мы включили интеллектуально ода-
ренных детей, имеющих явную форму одарен-
ности, психологический статус интеллектуально
одаренных, являющихся призерами олимпиад
различного уровня, смотров-конкурсов творчес-
ких работ и т.д. Во вторую группу были включе-
ны подростки, имеющие скрытую форму одарен-
ности, т.е. те, кто по результатам психологичес-
кой диагностики имел идентичный первой груп-
пе интеллектуальный потенциал, но не имел дос-
тижений в деятельности. Третью группу испыту-
емых составили обычные дети, не имеющие ака-
демической успешности и достижений в интел-
лектуальной деятельности.
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Для изучения основных сторон психического
состояния: психических процессов, физиологи-
ческих реакций, переживаний и поведения – ис-
пользовалась методика «Рельеф психического
состояния» А.О. Прохорова А также исследова-
лась частота встречаемости различных неравно-
весных психических состояний высокой, средней
и низкой степени активности [1; 2].

Статистический анализ частоты встречаемо-
сти неравновесных психических состояний высо-
кой степени активности, с применением крите-
рия Х2 Пирсона, показал статистически достовер-
ные различия (Х2 = 140,473, Р = 0,000). При этом
в группе подростков с явной формой одареннос-
ти наиболее частым переживаемым состоянием
является состояние счастья, которое выбирают
38% подростков с явной формой одаренности,
27% со скрытой и 45% обычных детей. Пережи-
вание радости также в большей степени харак-
терно для детей с обычными возможностя-
ми (45%), в то время как число подростков, име-
ющих успехи в интеллектуальной деятельности,
составляет 36% и 26% не реализующих свой по-
тенциал испытуемых. В третьей группе состоя-
ние воодушевления встречается чаще (32%), чем
в группе одаренных подростков с явной (21%)
и скрытой (5%) формами одаренности. Среди от-
рицательно окрашенных состояний высокой сте-
пени активности доминирует состояние возму-
щения: у испытуемых второй группы (30%),
у подростков с явной формой интеллектуальной
одаренности – 21% и у обычных детей – 23%, что
свидетельствует о большей выраженности у под-
ростков со скрытой формой одаренности неурав-
новешенности и беспокойства.

Показательными являются результаты распре-
деления испытуемых выделенных групп по пере-
живанию психических состояний низкой энерге-
тической активности (Х2 = 181,618, Р = 0,000), кото-
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рые являются самыми длительными по течению
и в большей степени отрицательно окрашены.
Так, состояние усталости переживают 30% под-
ростков из группы интеллектуально одаренных,
27% из числа детей со скрытой формой одарен-
ности и 27% обычных подростков. Это может
объясняться тем, что реализующиеся подростки
в большей степени вовлечены в образовательный
процесс, больше времени и сил тратят на подго-
товку, что приводит к переживанию усталости.
Однако, принимая во внимание представленные
выше результаты, можно говорить, что состояние
усталости сменяется переживанием состояний
радости и счастья от успехов и купирует усталость.

Наиболее ярко представлено распределение
испытуемых по частоте переживания состояния
одиночества. В группе интеллектуально одарен-
ных детей со скрытой формой одаренности 30%
испытуемых ощущают внутреннюю изоляцию от
мира и других людей, чувствуют себя непоняты-
ми другими, в то время как в выборке интеллек-
туально одаренных с явной формой одареннос-
ти одиночество переживают только 12%, а из чис-
ла обычных детей 14%. Переживание чувства
пустоты также наиболее выражено в выборке
детей со скрытой формой одаренности и состав-
ляет 17%. Состояние нерешительности домини-
рует у подростков из первой группы (17%) (под-
ростки с явной одаренностью – 8%), в то время
как обычные подростки не выбрали данное состо-
яние. В связи с этим можно предположить, что
переживание данных состояний является факто-
ром, препятствующим реализации потенциала
подростками со скрытой формой одаренности.

Подтверждением этому может служить выбор
подростками из первой и второй групп (36%
и 38% соответственно) состояния лени (обычные
дети – 41%). Анализируя частоту переживаемых
состояний, можно утверждать, что если в выбор-
ке интеллектуально одаренных детей с явной фор-
мой одаренности лень в большей степени со-
пряжена с переживанием усталости и имеет при-
роду восстановления после нагрузок, то во вто-
рой группе одаренных подростков лень сопряже-
на с негативными психическими состояниями пе-
реживания одиночества, пустоты, бессилия. Таким
образом, лень имеет в первой группе естествен-
ный восстановительный характер, а во второй
обусловливает проявление состояния безнадежно-
сти, отрешенности, подавленности и, как следствие,
нежелания включаться в какую-либо деятельность.

Подводя итог исследования частоты встреча-
емости неравновесных психических состояний
у одаренных подростков и детей со средним уров-
нем интеллекта, можно констатировать, что под-
ростки с явной формой одаренности в большей
степени выбирают положительные состояния
высокой энергетической активности. Это свиде-
тельствует о том, что реализация потенциала
у подростков с явной формой одаренности при-
водит к актуализации положительно окрашенных
психических состояний, которые являются акти-
ваторами поведения, повышают уверенность в се-
бе, делают сознание более открытым для воспри-
ятия новой информации, способствуют подвиж-
ности психических процессов и повышения эф-
фективности интеллектуальной деятельности.
У обычных подростков также доминируют поло-
жительные психические состояния, свидетель-
ствующие об удовлетворенности собственными
реальными достижениями и ходом жизни в це-
лом. Испытуемых со скрытой формой одаренно-
сти характеризует склонность испытывать отри-
цательные неравновесные психические состоя-
ния низкой степени активности, являющиеся внут-
ренними мотиваторами препятствующего пове-
дения, которые включают в себя интеллектуаль-
но-поведенческий комплекс пассивности и низ-
кую энергетику, что негативно сказывается на
реализации способностей.

Обратимся к анализу основных сторон психи-
ческих состояний. Испытуемыми описывалось ти-
пичное для них психическое состояние, оценива-
лись поведенческие особенности, характеристики
психических процессов, физиологические реакции
и переживания. В результате исследования были
выявлены следующие отличительные черты.

При переживании неравновесных психичес-
ких состояний у 32% подростков из второй груп-
пы отмечается ухудшение процессов памяти,
у 50% детей из этой же выборки снижается спо-
собность к волевым действиям, а у 38% ухудша-
ются показатели внимания, что выражается в сни-
жении сосредоточенности и направленности пси-
хической деятельности. В целом можно констати-
ровать, что наиболее негативно выражено влия-
ние на протекание психических процессов в груп-
пе подростков со скрытой формой интеллектуаль-
ной одаренности, что в свою очередь не позволя-
ет им включиться в образовательный процесс.

Анализ влияния психических состояний на
физиологические реакции также показывает, что
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наиболее негативно переживание неравновесных
состояний выражено в группе испытуемых со
скрытой формой одаренности. При этом у 25%
наблюдаются изменения со стороны мышечно-
го тонуса, у 27% снижается двигательная актив-
ность, у 45% наблюдаются изменения со сторо-
ны органов дыхания, отдышка, затруднения на
вдохе или выдохе, у 42% наблюдается учащение
сердцебиения, изменения со стороны кожных
покровов (побледнение или покраснение кожи
лица, рук, шеи) наблюдается у 27% испытуемых
данной группы, у 17% наблюдаются выраженные
неприятные и болевые ощущения в области жи-
вота, появление сухости во рту.

Со стороны переживаний также выявлены
значительные отличия у подростков второй груп-
пы по сравнению с другими выборками: 37%
испытуемых отмечают негативную интенцио-
нальность (направленность) переживаний, т.е.
наличие внутренних конфликтов, внешнее пассив-
ное поведение, сопровождающиеся отрицатель-
ными эмоциональными процессами, сонливос-
тью, недостаточной активностью, напряженнос-
тью и тревогой.

В выборке испытуемых со скрытой формой
одаренности наиболее негативно психические
состояния влияют на поведение. Так, у 33% ис-
пытуемых переживание сопровождается напря-
жением, у 43% вызывает сомнения в правильно-
сти своего поведения и поступков, 27% отмечает
в своем поведении наличие непоследовательно-
сти действий и неуправляемости поведения.

Представленные результаты демонстрируют,
что у подростков со скрытой формой интеллек-
туальной одаренности типичные психические

состояния характеризуются более низким энер-
гетическим уровнем психической активности,
являются более длительными по течению и со-
провождаются ухудшением протекания психи-
ческих процессов, отрицательным влиянием на
физиологические реакции, пассивностью и нега-
тивной направленностью переживаний. В соот-
ветствии с этим можно утверждать, что у подро-
стков со скрытой формой интеллектуальной ода-
ренности проявляются отрицательные характери-
стики психических состояний, характеризующи-
еся возбуждением, беспокойством и, как след-
ствие, избыточной затратой физических и интел-
лектуальных сил, что приводит к неуспеху в дея-
тельности.

Проведенное исследование выявило особен-
ности переживания психических состояний у ода-
ренных подростков, а также позволило выделить
их основные проблемы. Все вышесказанное оп-
ределило необходимость организации целенап-
равленной психологической работы с подрост-
ками со скрытой формой интеллектуальной ода-
ренности, в основу которой должно быть поло-
жено обучение саморегуляции неравновесных
психических состояний.
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Многие исследователи рекламы, пред-
 ставляющие различные отрасли на-
 учного знания, а также практикую-

щие специалисты сходятся во мнении, что рекла-
ма – особый вид коммуникации [3; 4; 10; 11; 12;
13; 16].

В широком смысле термин «коммуникация»
обозначает процесс передачи информации от
одного субъекта к другому. В отечественной со-
циальной психологии коммуникация трактуется
как одна из сторон процесса общения [1; 2; 5; 8].

Специфика отечественного подхода заключа-
ется в том, что содержание коммуникации и об-
щения могут быть рассмотрены только в поня-
тийном аппарате теории деятельности, разрабо-
танной А.Н. Леонтьевым [6]. Согласно данной
теории, корни общения лежат в самой матери-
альной жизнедеятельности индивидов, а суть ком-
муникативного процесса не просто во взаимном
информировании, но и в совместном постиже-
нии предмета общения, способствующего нала-
живанию совместной деятельности. Такой совме-
стной деятельностью для рекламной коммуника-
ции является движение товарооборота: его про-
изводство, продажа и потребление.

Вместе с тем в теории [4; 9; 10; 11; 12; 13; 14;
15] и на практике рекламной коммуникации при-
писывается односторонне-направленный харак-
тер, поскольку она рассматривается лишь как ком-
плекс мер и способов воздействия на аудиторию
с целью повлиять на ее поведение, а внимание
механизмам получения обратной связи от потре-
бителей не уделяется.

Это свидетельствует о противоречии в теорети-
ческом знании, заключающемся в том, что, с одной
стороны, реклама рассматривается как коммуни-
кация, а с другой стороны, она не отвечает осново-
полагающему требованию к коммуникации в оте-
чественной психологи – наличию обратной связи.
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Существует также и практическое противоре-
чие. Вступая в экономическое взаимодействие,
каждый из его субъектов движим своими целя-
ми, потребностями и интересами. Так, рекламо-
датель и рекламопроизводитель стремятся полу-
чить от рекламы максимальную прибыль, увели-
чивая объемы продаж собственного продукта,
а потребитель желает получить из рекламы не-
обходимую ему информацию. Таким образом,
намерения субъектов рекламной коммуникации
не только противоречат друг другу, но и не согла-
сованы между собой.

С целью разрешения обозначенных противо-
речий нами было проведено исследование, тео-
ретическая актуальность которого обусловлива-
лась ответами на вопросы о психологическом
содержании латентного социально-психологичес-
кого конфликта ожиданий от рекламы между
субъектами рекламной коммуникации, а прак-
тическая актуальность предопределялась возмож-
ностью выявления социально-психологических
причин большей или меньшей эффективности
рекламы. Cоциально-психологические ожидания
от рекламы впервые исследовались в психологи-
ческой науке, что определило новизну проведен-
ного исследования.

Целью исследования было выявление противо-
речия в социально-психологических ожиданиях от
рекламы между субъектами рекламной коммуни-
кации; предметом – социально-психологические
противоречия ожиданий от рекламы; объектом –
ожидания от рекламы и отношение к ней, которые
рассматривались нами с позиции теории социаль-
но-психологической установки [7, 17, 18].

Нами были предложены следующие гипотезы:
1. Социально-психологические ожидания

субъектов рекламного взаимодействия находят-
ся в противоречиях. Ценностно-смысловая сфе-
ра субъектов взаимодействия предопределяет
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запрос на рекламный продукт и является источ-
ником противоречивых социально-психологичес-
ких ожиданий от рекламы.

2. Рассогласованность социально-психологи-
ческих ожиданий от рекламного продукта влияет
на его эффективность.

3. Неоправданные ожидания от рекламы связа-
ны с формированием отрицательного отношения
к другим субъектам рекламной коммуникации.

В исследовании использовался следующий
методический инструментарий: 1) анкета «Ожи-
дания от рекламы»; 2) оценка феномена рекла-
мы по биполярным понятиям; 3) оценка своих
ожиданий от рекламы и ожиданий других субъек-
тов рекламной коммуникации; 4) исследование
самооценки и отношения к другим участникам
рекламного процесса.

В основу всех критериев оценки, предложен-
ных в методиках, легли понятия выявленного в хо-
де пилотажного исследования тезауруса. Полу-
ченные данные были первично обработаны с по-
мощью различных статистических методов и кон-
тент-анализа. В эмпирической логике анализа
нами была выбрана причинная и структурная
интерпретация.

В исследовании приняло участие 99 респон-
дентов, которые равномерно распределились по
трем исследуемым нами группам: рекламодате-
ли, рекламисты и потребители. Позиция рекла-
модателей в исследовании была представлена
директорами различных коммерческих органи-
заций. Позиция рекламистов представлена со-

трудниками рекламных агентств. В выборку по-
требителей вошли представители обоих полов,
различных профессий, разного социального ста-
туса в возрасте от 20 до 63 лет.

Анализ полученных данных подтвердил выд-
винутые нами гипотезы. В ходе исследования
были получены следующие важные результаты.

Во-первых, нами было эмпирически доказа-
но наличие противоречий в ожиданиях от рекла-
мы у субъектов рекламной коммуникации. Ре-
зультаты анкетирования показали, что 100% рек-
ламодателей и 93% рекламопроизводителей ждут
от рекламы увеличения своего дохода, выража-
ющегося в количественных данных, а ожидания
потребителей носят качественный характер. 98%
респондентов потребителей ждут от рекламы не-
обходимой для них информации об интересую-
щих их товарах и услугах.

Как видно из рисунка 1, ожидания потребите-
лей от рекламы превысили ожидания других
субъектов рекламного взаимодействия по следу-
ющим критериям: информативность и правди-
вость рекламного материала, утонченность
и спокойный характер рекламы, а также ее спо-
собность не вызывать раздражение. Все перечис-
ленные характеристики рекламы относятся к ког-
нитивным или аффективным ожиданиям от нее.

Рекламисты больше других участников реклам-
ного процесса ждут, что произведенный ими про-
дукт будет результативным и прибыльным, при-
влечет внимание и запомнится, вызовет желание
попробовать рекламируемый товар и поспособ-

Рис. 1. Ожидания от рекламы участников рекламного процесса
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ствует покупке, а также будет приятным, понят-
ным и качественным. Часть обозначенных ожида-
ний связана с тем результатом, которого от рекла-
мы ждет рекламодатель, что указывает на ориен-
тацию рекламистов удовлетворять в своей профес-
сиональной деятельности желания заказчиков.

Рекламодатели ожидают, что реклама поспо-
собствует приобретению их продукта, не вызо-
вет у аудитории раздражения, а также будет каче-
ственной, нужной, красивой, умной, интересной
и разнообразной, так как считают, что отноше-
ние к рекламе переносится потребителями на сам
рекламируемый продукт.

Во-вторых, рекламный процесс не предпола-
гает возможность получения обратной связи от
потребителей, что с позиции отечественной со-
циальной психологии не позволяет рассматривать
его как коммуникацию.

Реклама сегодня является лишь цепочкой пе-
редачи информации от рекламодателей к потре-
бителям. Наше исследование выявило не только
отсутствие обратный связи между участниками
процесса, но и отсутствие у них понимания при-
чин необходимости ее получения. Так, большин-
ство потребителей и рекламистов в предложен-
ной им анкете обозначили одинаковую важность
и значимость рекламы как для производителей
продукции, так и для ее покупателей. По их мне-
нию, смысл рекламы заключен в предоставлении
информации об определенном продукте и, как
следствие, в получении от этого прибыли. Одна-

ко 83% респондентов-рекламодателей отметили
важность рекламы только для бизнеса, для тех, кто
производит и продает товар, а цели связывают ис-
ключительно с ростом объемов продаж и получе-
нием прибыли. Таким образом, рекламодатели
в рекламном процессе ориентированы лишь на
себя, они не учитывают позицию потребителей,
являющихся наиболее пассивным субъектом в це-
почке рекламного взаимодействия, и не заинтере-
сованы в получении от них обратной связи.

Такая схема одностороннего влияния на по-
требителей довольно примитивна и не раскрыва-
ет системного характера явления рекламы. Более
того, она этически и психологически уязвима, так
как потребители не желают, чтобы на них воздей-
ствовали в одностороннем порядке, и противят-
ся такому влиянию, а рекламный процесс, выст-
роенный по такой схеме, вызывает у них отрица-
тельные эмоции и даже агрессию.

Замкнутость позиции рекламодателя, концен-
трация внимания большинства рекламистов на
собственных интересах и интересах заказчиков
и, как следствие, недостаток информации о про-
дукте у потенциальных покупателей снижают
психологическую и экономическую эффектив-
ность рекламы.

В-третьих, нами была выявлена неудовлетво-
ренность предметом рекламного процесса его
участниками. Неудовлетворенность потребите-
лей связана в первую очередь с информацион-
ным характером рекламы. Информация, транс-

Рис. 2. Соотношение оценки рекламы с ожиданиями от нее у потребителей
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лируемая с помощью рекламы, адресована по-
требителям и должна в первую очередь отвечать
именно их запросам. Анкетирование выявило,
что потребители выдвигают к рекламе четкие тре-
бования, желают получить из нее объективную,
понятную и полную информацию о рекламиру-
емых продуктах, об их цене, качестве и произво-
дителе (а именно, стране изготовления). Оправ-
дывающая ожидания потребителей реклама не
только облегчит процесс принятия решения
в пользу того или иного товара, но и будет более
эффективной, вследствие более взвешенного,
а следовательно, и менее ошибочного покупа-
тельского решения.

Сравнение оценки рекламы с ожидаемым от
нее результатом также указывает на неудовлет-
воренность потребителей информативным и эмо-
циональным характером современной рекламы.
Ожидания потребителей значительно превыша-
ют реально получаемый ими результат, который
отражается в их оценке явления рекламы (рис. 2).

Таким образом, одной стороны, потребители
хотят и надеются получить из рекламы нужную
им информацию, а с другой стороны, настроены
на то, что реклама не оправдает имеющихся у них
ожиданий.

Данные полученные при анкетировании сви-
детельствуют, что неудовлетворенность рекламоп-
роизводителей связана с невозможностью про-

явить творческую инициативу под влиянием за-
казчиков, поскольку рекламодатели часто не при-
слушиваются к их профессиональному мнению
о том, какой реклама должны быть и какие мето-
ды воздействия использовать и требует от них
производство рекламы, строго соответствующей
предъявляемым в заявке требованиям.

Неудовлетворенность рекламодателей связа-
на с дороговизной рекламы и услуг участников
рекламного процесса, а также с недостаточным,
по их мнению, откликом потребителей.

В-четвертых, отношение субъектов рекламно-
го процесса к рекламе и другим участникам про-
цесса предопределено их ролевой позицией
и прошлым опытом обращения к рекламе. По-
требители оценили современную рекламу (рис. 3)
и участников рекламного процесса критичнее
других респондентов. По нашему мнению, отри-
цательное эмоциональное отношение к рекламе
у потребителей связано с наличием у них нео-
правданных ожиданий от рекламы. Недостаток
и необъективность получаемой из рекламы ин-
формации влекут за собой наличие устойчивой
отрицательной оценки рекламы потребителями
на уровне их когнитивного отношения к ней. Од-
нообразие, навязчивость, глупость и пошлость со-
временной рекламы вызывают у потребителей
негативные эмоции и даже раздражение, харак-
теризующие аффективный компонент отношения

Рис. 3. Отношение субъектов рекламной коммуникации к феномену рекламы
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к рекламе. Общее негативное отношение к рек-
ламе потребители переносят на свое отношение
к рекламодателям и рекламистам, так как возла-
гают на них ответственность за качество предла-
гаемого ими рекламного продукта.

Оценки рекламопроизводителей оказались
положительными, однако несколько ниже, чем
у рекламодателей (рис. 3). Позитивные оценки
рекламы рекламистами обусловлены их творчес-
кой деятельностью, возможностью реализовать
свой творческий потенциал, удовлетворить свои
потребности в самоактуализации. Однако, явля-
ясь исполнителями воли заказчиков, рекламоп-
роизводители вынуждены создавать именно та-
кую рекламу, какую от них требуют, не давая воли
собственным новаторским идеям и подходам, что
также влияет на формирование у них критичного
по нескольким критериям отношения к рекламо-
дателям, а также иногда и к самой рекламе.

Наиболее позитивное отношение к явлению
рекламы (рис. 3) и субъектам рекламного про-
цесса было выявлено у рекламодателей. Это
объясняется характером их наиболее активной
и свободной в обозначенном процессе роли. Рек-
ламодатели принимают свои решения в отсут-
ствие давления на них со стороны других субъек-
тов, так как именно они инициируют рекламу
и платят за нее, а следовательно, и в большей мере,
чем остальные субъекты, удовлетворены ее ре-
зультатами.

Подводя итоги, отметим, что система реклам-
ных коммуникаций формируется и оказывается
устойчивой и эффективной только при условии,
что субъекты, являющиеся ее элементами, пси-
хологически значимы друг для друга. Отсутствие
взаимной ориентации субъектов на оценки друг
друга свидетельствует о психологической неэф-
фективности рекламы.
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Сегодня время экономической неста-
 бильности, социальной напряженнос-
 ти и возрастающей конкуренции вы-

нуждает образовательные учреждения выраба-
тывать собственные стратегии поведения. В сис-
теме образования на фоне преобразований
и трансформаций формируется конкурентная
среда: при ограниченном финансировании об-
разовательные учреждения научились сначала
выживать, а затем и вступать в конкурентную
борьбу на рынке образовательных услуг. Все
большее число руководителей учреждений сфе-
ры образования обращается к поиску новых идей,
способных вывести вверенные им организации
на новый качественный виток развития.

Руководители образовательных учреждений
изучают лучший отечественный и зарубежный
опыт и пытаются адаптировать образцы успеш-
ной деятельности в своих организациях. Но, при
всей тщательности копирования опыта успешной
организации, это не дает аналогичного эффекта
в другом образовательном учреждении. Директо-
ров все больше волнует вопрос: почему при нали-
чии схожих условий внешней среды и относитель-
но равных материально-технических, финансовых,
кадровых ресурсах образовательные учреждения
имеют совершенно разные результаты – одни ста-
новятся успешными, преуспевающими (в городе,
регионе), а деятельность других определяется в ка-
тегории «функционирует»? Почему лучшие об-
разцы и хорошо зарекомендовавшая себя практи-
ка одних образовательных учреждений не может
быть перенесена на деятельность других?

Ответ на эти вопросы дает ресурсная концеп-
ция теории стратегического управления. Данное
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направление активно развивается и поддержива-
ется управленцами-практиками отечественных
и зарубежных организаций последние 15 лет. Глав-
ный постулат ресурсной концепции определяет-
ся так: успехи организации – это, главным обра-
зом, заслуги ее внутренних уникальных ресур-
сов и организационных способностей.

Иными словами, уникальные ресурсы и орга-
низационные способности определяют такие пре-
имущества организации, которые не могут быть
скопированы, перенесены или адаптированы дру-
гими, а значит, являются ценными для организа-
ции и определяют ее конкурентное преимущество
в сравнении с другими. Это во многом объясняет
сложность «клонирования» лучшего опыта на
почву других образовательных учреждений.

Ресурсная уникальность образовательного
учреждения во многом определяет неповтори-
мость процесса и результата нововведения вне
зависимости от общности вводимого новшества,
множества альтернатив развития процесса его
освоения.

Планирование нововведения, как «элемента
управляемого развития и целенаправленных изме-
нений» [5, с. 77], основывается на подборе таких
ресурсов, которые, во-первых, являются необхо-
димыми и достаточными для достижения цели
нововведения, во-вторых, способны образовывать
такую комбинацию, которая давала бы организа-
ции преимущества перед другими образователь-
ными учреждениями, реализующими аналогич-
ное новшество. Применение таких ресурсов дает
возможность образовательному учреждению по-
лучить более высокие результаты от реализации
новшества и создать конкурентное преимущество.

© Квасникова Н.М., 2010
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Ресурсная концепция исходит из того, что ис-
точниками преимуществ являются:

– внутренние уникальные ресурсы;
– организационные способности.
При этом под способностью понимается по-

тенциальная пригодность интегрированного на-
бора ресурсов для выполнения какой-либо дея-
тельности или задачи, а под ресурсами понима-
ются «исходные данные» для деятельности орга-
низации: финансы, оборудование, умения инди-
видуальных сотрудников организации и талант-
ливые менеджеры [3, с. 31].

Р. Грант устанавливает более четкую связь
между понятиями «ресурсы  способности 
преимущества» и утверждает, что «ресурсы пред-
ставляют собой источник способностей, а спо-
собности являются основным источником кон-
курентного преимущества» [1, с. 52].

Сами по себе ресурсы и организационные
способности не являются преимуществами, а ста-
новятся их источниками, когда применяются для
целей образовательного учреждения.

Несмотря на приоритет внутренних ресурсов
и организационных способностей, ресурсный
подход не отрицает значения их внешних аспек-
тов. Так, уникальность ресурсов определяется их
способностью соответствовать требованиям бы-
строизменяющейся внешней среды, быть адек-
ватными ситуации, а значит, быть ценными для
достижения образовательным учреждением сво-
их целей. Поэтому уникальность одних ресурсов
в определенных условиях не обеспечивает их не-
повторимость в других. Кроме этого, значимость
внешней среды в формировании ресурсного пор-
тфеля образовательного учреждения определя-
ется ее ролью быть транслятором информации
в установлении и отборе значимых для учебного
заведения ресурсов.

В свою очередь источники ресурсов могут
находиться как внутри учебного заведения, так
и вне его. Например, программное обеспечение
или учебно-методические разработки образова-
тельным учреждением могут закупаться. При этом
сами по себе ресурсы не являются источником
преимущества, а только их определенное сочета-
ние, уникальная комбинация, достигаемая путем
непрерывного развития как существующих ресур-
сов, так и создания новых, может определяться как
источник конкурентного преимущества.

Уникальность ресурсов определяется исклю-
чительно внутренним происхождением. Непов-

торимые ресурсы появляются именно и только
в результате деятельности конкретного образова-
тельного учреждения, т.е. преимущество органи-
зации создается на основе ее способности соби-
рать и использовать нужную комбинацию ресур-
сов. При этом значительную роль в формирова-
нии организационных способностей ресурсная
концепция стратегического управления отводит
руководителю организации.

Управленческие решения и используемые
ресурсы должны быть адекватны требованиям
внешней среды, а значит, директора образователь-
ных учреждений должны постоянно обновлять
свои представления о ней. Руководители при осу-
ществлении управленческой деятельности долж-
ны анализировать такую информацию, поступа-
ющую из внешней среды, которая может опреде-
лять в явном или неявном виде эффективность
использования определенных внутренних ресур-
сов для достижения целей организации.

Иными словами, от образовательного учреж-
дения требуется создание и развитие собствен-
ных труднокопируемых другими ресурсов и спо-
собностей, составляющих основу его конкурент-
ного преимущества.

Среди ресурсов образовательного учрежде-
ния чаще всего выделяют кадровые, материаль-
но-технические, финансовые и другие. В тради-
ционном понимании, анализ ресурсного обес-
печения со стороны руководства образователь-
ным учреждением предполагает оперирование
количественными показателями (например, ко-
личество учителей высшей квалификационной ка-
тегории, количество единиц компьютерной тех-
ники и т.д.), а также используется хорошо извест-
ный в управленческой практике SWOT-анализ
(аббревиатура слов: Strength – сила, Weakness –
слабость, Opportunities – возможности, Threats –
угрозы). При анализе сильных сторон деятельно-
сти образовательного учреждения посредством
методики SWOT приводятся наиболее значимые
аспекты деятельности, которые в наибольшей сте-
пени выделяют образовательное учреждение на
фоне других (высокая квалификация педагогов,
хорошее материально-техническое обеспечение,
благоприятный микроклимат в коллективе и т.д.).
При подобном анализе вопрос уникальности
представленных ресурсов, аспектов успешной
деятельности не рассматривается.

В управленческой практике руководителя об-
разовательного учреждения применяется и оцен-
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ка потенциала организации, однако, по утверж-
дению ряда исследователей, нельзя отождествлять
потенциальные возможности организации и ее
действительные преимущества [2, с. 341].

Безусловно, для успеха на рынке образова-
тельных услуг учебному заведению необходимы
такие ресурсы, как высококвалифицированный
персонал и хорошо развитая инфраструктура.
Однако сами по себе эти ресурсы имеют недо-
статочное значение для формирования конкурен-
тных преимуществ образовательного учреждения
по сравнению с его отличительными способнос-
тями: инфраструктура может быть создана, а вы-
сококвалифицированные специалисты могут
быть приглашены на работу. Уникальность обра-
зовательного учреждения определяется его орга-
низационными способностями, например, меха-
низмами развития персонала, системой взаимо-
действия с родителями учащихся, партнерами,
организацией деятельности различных объедине-
ний организации (методических, объединений
учащихся и др.) и т.д. Высокий рейтинг учебного
заведения в городе, регионе определяется высо-
ким качеством результатов от эксплуатации та-
ких способностей, а не только ресурсной состав-
ляющей. Подобная уникальность может быть
оценена образовательным учреждением с пози-
ций: ценности, уникальности (редкости), невоз-
можности копирования, незамещаемости (неза-
менимости) ресурсов и способностей. В качестве
инструмента для анализа ресурсов и способнос-
тей может быть использована схема, разработан-
ная Дж. Барни, в англоязычном варианте извест-
ная как VRIO (value, rarity, imitability, organization).

В последнее время в ресурсной теории все
больше отдается предпочтение ее ответвлениям –
концепции динамических способностей и концеп-
ции интеллектуального потенциала организации.
Эти подходы, акцентируя внимание на немате-
риальных ресурсах и способностях организации,
тем самым созвучны современной тенденции
построения экономики, основанной на знаниях.
(Заметим, что и современная модель образова-
ния строится в соответствии с потребностями
знаньевой экономики.) В этой связи все большее
внимание ученых и менеджеров-практиков уде-
ляется анализу организации с точки зрения име-
ющихся у нее нематериальных активов (знания,
организационная культура, репутация и др.).

Ресурсная концепция, построенная на пози-
ционировании отличительных способностей

организации, определяет роль руководителей
и сотрудников образовательного учреждения
в формировании конкурентных преимуществ
и их поддержании в качестве уникальных активов,
недоступных для других.

Собственно, развитие образовательного уч-
реждения обеспечивают люди. Освоение нов-
шеств в образовательном учреждении осуществ-
ляется с опорой на человеческий (кадровый) по-
тенциал участников нововведений как основной
ресурс организации. Такая характеристика ресур-
са определяет приоритет профессиональной ком-
петентности, инициативности и целеустремлен-
ности как главного фактора успеха нововведений.
Его смысловая нагрузка заключается, с одной
стороны, в максимизации результатов и мини-
мизации рисков нововведения за счет использо-
вания интеллектуального потенциала и креатив-
ности педагогического коллектива при проведе-
нии изменений, а с другой – в снижении сопро-
тивления персонала на вводимое новшество.

В условиях нововведения вопрос подбора
и расстановки кадров, осуществляющих поиск
идей, планирование изменений и собственно но-
вовведение является одним из приоритетных.
Попытки найти заменитель функциональному
подходу при реализации новшества предприни-
маются большинством руководителей: создают-
ся группы единомышленников (команды), где
каждый выполняет в группе определенную роль.
Групповой (командный) ресурс, по утверждению
исследователей, является одним из самых силь-
ных, действенных и мощных ресурсов в деятель-
ности организации [4, с. 160].

Как правило, руководитель школы собирает
группу людей, наиболее близких к предмету ново-
введения. Однако нововведение, как средство раз-
вития образовательного учреждения, основное
предназначение и целевая ориентация которого –
получение качественно новых результатов, и как
процесс, несущий в себе новое, требует интегра-
ции не только знаний, относящихся к разным обла-
стям инновации, но и просто разных личных точек
зрения. Разный уровень мышления, воображения
членов команды в совокупности с коллективной
креативностью и целеустремленностью способны
привнести в процесс разработки и реализации стра-
тегии нововведения гораздо больше жизнеспособ-
ных идей, чем индивидуальные усилия.

Таким образом, ресурсное обеспечение об-
разовательного учреждения является одной из
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ключевых задач стратегического характера. Пра-
вильно подобранные для решения задач образо-
вательного учреждения ресурсы играют значи-
тельную роль в обеспечении устойчивого разви-
тия организации.

Складывающиеся стратегические разрывы
между имеющимися и необходимыми ресурса-
ми можно преодолеть, придерживаясь принци-
па разумной целесообразности, который пред-
полагает, что введение в практику образователь-
ного учреждения новшества имеет смысл только
при постановке реально достижимой цели. Ре-
альность целей, их сопоставимость с имеющи-
мися ресурсами и возможностями, позволит из-
бежать искусственности в постановке целей, их
оторванности от понимания состояния образо-
вательного учреждения.

На формирование ресурсного портфеля об-
разовательного учреждения существенное влия-
ние имеет тот факт, что, как правило, образова-
тельное учреждение финансируется из внешних
источников и его самостоятельность в составле-
нии бюджета и распределении бюджетных средств
очень ограничена. Именно поэтому в настоящее
время при формировании стратегии развития
образовательные учреждения отдают предпочте-
ние разработке стратегии на основе ресурсной
модели, согласно которой внутренняя среда в ви-
де ресурсов и способностей организации являет-
ся более важной для определения стратегических
действий, чем внешняя среда. Согласно данной
модели акцент в деятельности образовательного
учреждения делается не на сборе ресурсов, не-
обходимых для реализации стратегии, а на пост-
роении стратегии с опорой на имеющиеся уни-
кальные ресурсы и организационные способно-
сти. Преимущество образовательного учрежде-

ния создается на основе его способности соби-
рать и использовать нужную комбинацию ресур-
сов, а выбранная стратегия – это выражение того,
как образовательное учреждение должно наилуч-
шим образом эксплуатировать свои основные
способности и преимущества для использования
возможностей, возникающих во внешней среде
с целью достижения устойчивого развития.

Возможно, именно ресурсная концепция
стратегического управления, принятая на воору-
жение руководителями образовательных учреж-
дений, поможет вывести вверенные им учебные
заведения на новый уровень развития, а опора на
уникальные ресурсы и организационные способ-
ности обеспечит образовательному учреждению
устойчивое развитие и конкурентное преимуще-
ство в условиях новой экономики, основанной
на знаниях.
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Изменившиеся в последние годы соци-
 альные и экономические условия
 в стране вызвали потребность в дея-

тельных, творческих личностях, способных реаги-
ровать на изменение ситуации, осуществлять вы-
бор, принимать решения, – в личностях, способ-
ных реализоваться в выбранной сфере деятельно-
сти. В настоящее время создание таких условий
является важным направлением деятельности си-
стемы дополнительного образования детей.

Сфера дополнительного образования облада-
ет уникальными возможностями в плане соци-
ально-педагогической деятельности. Исследуя
проблемы и перспективы системы дополнитель-
ного образования детей, В.А. Горский, А.Я. Жур-
кина, Н.А. Соколова отмечали, что учреждения
дополнительного образования детей являются
важным фактором формирования ребёнка, его
возможности раскрыть, реализовать свой твор-
ческий потенциал.

Государственные документы ориентируют
всю образовательную систему на обеспечение
самоопределения личности, создание условий для
её самореализации, которые заключаются в обес-
печении современного качества, доступности
и эффективности дополнительного образования
детей на основе сохранения лучших традиций
внешкольного воспитания и дополнительного
образования по различным направлениям дея-
тельности. Система дополнительного образова-
ния сегодня – это достаточно разветвлённая сеть
образовательных учреждений, призванных созда-
вать условия для творческой самореализации всех
детей. При этом существует возможность концен-
трировать внимание на индивидуальности каж-
дого ребёнка.

Личностно-ориентированный подход к ребён-
ку создаёт условия для самореализации, самопоз-
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вокальной студии «Гармония», дана характеристика целей, задач, содержания деятельности педагога и вос-
питанников, условия, критерии и показатели, ожидаемые результаты.
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нания, самоопределения личности, позволяя пе-
режить «ситуацию успеха».

Теоретическое осмысление исследуемой про-
блемы, анализ опыта самореализации школьни-
ков в творческом объединении учреждений до-
полнительного образования детей позволили раз-
работать модель процесса педагогической под-
держки самореализации школьников в творчес-
ком объединении вокальной направленности.

Модель включает цель и задачи, содержание
деятельности педагога, самостоятельной деятель-
ности воспитанников, условия развития творчес-
кого потенциала, критерии и показатели эффек-
тивности образовательной деятельности, ожида-
емый результат.

Целью педагогической поддержки является
самореализация школьников в вокальной деятель-
ности студии УДОД.

В задачи деятельности педагога входят: рас-
ширение кругозора воспитанников, развитие и со-
вершенствование вокальных навыков, эстетичес-
кое развитие, привитие коммуникативных навы-
ков, вовлечение обучающихся в концертную
и конкурсную деятельность.

Самостоятельная деятельность воспитанников
заключается в освоении знаний, умений и навы-
ков в вокально-исполнительской деятельности;
самостоятельной работе с дополнительной и спра-
вочной литературой, Интернетом; участие в кол-
лективной деятельности; помощь педагогу в ра-
боте с малышами.

Условиями самореализации школьников явля-
ются программное обеспечение учебно-воспита-
тельного процесса, сотворчество и сотрудничество
педагога и воспитанников, дифференциация и ин-
дивидуализация образовательного процесса.

Критериями и показателями самореализации
являются ценностно-смысловые отношения вос-
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питанников к вокальной деятельности самостоя-
тельность и удовлетворённость самореализацией.

В результате ожидается самоутверждение и са-
мореализация обучающихся в вокальной деятель-
ности.

Остановимся подробнее на реализации содер-
жания образовательного процесса в вокальной
студии «Гармония».

Организация коллективной деятельности, в ко-
торой решались конкретные задачи (освоения
программы, расширения кругозора, подготовки
к концерту и т.д.), способствовала развитию твор-
ческих способностей воспитанников, позволяя

ощутить сопричастность к общему делу, пере-
жить радость успеха.

Однако в процессе деятельности стало очевид-
ным, что развитие способностей разных воспи-
танников происходило в разном темпе и в раз-
ном объёме. Одни воспитанники быстрее осваи-
вали программу, их вокальные данные развива-
лись более динамично. Другим детям для этого
нужно было больше времени. Третьи, несмотря
на старание, испытывали большие трудности в си-
лу своих природных данных.

Поэтому в соответствии с программой конк-
ретного года обучения были разработаны крите-

Таблица 1
Модель процесса педагогической поддержки самореализации школьников

в творческом объединении вокальной направленности
Цель: самореализация школьников в вокальной деятельности студии УДОД. 
Задачи:  – совершенствование содержания, форм и методов деятельности вокальной студии; 
– овладение педагогом технологией мониторинга и диагностики качества образовательной 

деятельности; 
– дифференциация и индивидуализация образовательной деятельности педагога. 

Содержание, формы, методы образовательной деятельности 
Задачи деятельности педагога Самостоятельная деятельность воспитанников 
1. Познавательная деятельность: 
- расширение кругозора воспитанников 

- освоение знаний, умений и навыков; 
- работа с дополнительной литературой, 
справочными материалами, Интернетом. 

2. Вокальная деятельность: 
- развитие и совершенствование вокальных 
навыков (теория и практическое освоение 
вокальной деятельности) 

- выполнение упражнений для развития голоса; 
- освоение песенного репертуара; 
- подготовка концертных номеров; 
- помощь малышам. 

3. Художественно-эстетическая деятельность: 
- расширение культурного кругозора 
воспитанников 

- посещение концертов, театров, выставок; 
- чтение художественной литературы. 

4. Коммуникативная деятельность: 
- способность строить отношения в коллективе 
и за его пределами; 
- доброжелательность по отношению не только 
к товарищам своего коллектива, но и других 
коллективов 

- построение взаимоотношений с товарищами, 
педагогом; 
- участие в коллективной деятельности ансамбля, 
студии; 
- участие в организации и проведении мероприятий 
в младших группах; 
- участие в акциях Центра. 

5. Конкурсная и концертная деятельность: 
- подготовка конкурсных и концертных 
номеров, программ 

- участие в концертах студии, акциях и 
благотворительных концертах Центра; 
- участие в конкурсах и фестивалях разных 
уровней. 

Условия 
- программное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
- сотворчество и сотрудничество педагога и воспитанников; 
- дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 

Критерии и показатели 
- ценностно-смысловое отношение воспитанников к вокально-исполнительской деятельности; 
- самостоятельность; 
- удовлетворённость самореализацией. 

Ожидаемые результаты 
- самоутверждение и самореализация в вокально-эстрадной деятельности. 
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рии оценки развития знаний, умений и навыков
и осуществлена уровневая реализация содержа-
ния деятельности студии. Знания и умения вос-
питанников дошкольного возраста оценивались
по пятибалльной шкале, воспитанников школьно-
го возраста – по десятибалльной шкале. При этом
каждый балл был наполнен определённым содер-
жанием. Это позволяло увидеть, как дети осваи-
вали программу, какие трудности у них встреча-
лись, как формировалась и развивалась личность
ребенка. Таким образом, результаты диагности-
ки потребовали уровневого подхода к реализа-
ции и освоению воспитанниками образователь-
ной программы, коррекции учебного плана, тем-
па освоения содержания программы.

Усвоение знаний, умений и навыков по пяти
уровням способствовало более адекватному вос-
приятию способностей каждого воспитанника.
Дети высокого, 5-го уровня, стали солистами сту-
дии, получили выход на международный уровень –
участвовали в международных фестивалях и кон-
курсах. Средне-высокий и высокий (4–5) уровень –
участники коллективов с малым числом исполни-
телей: дуэтов, трио, квартетов, также участники
международных конкурсов. Воспитанники 3–5-го
уровня – состав концертных групп ансамблей,
участники районных вокальных конкурсов, кон-
цертных программ Центра. Причём во время выс-
туплений воспитанники среднего уровня прикреп-
лялись к более сильным исполнителям, находясь
чуть дальше от микрофона. Очень низкий и низ-
кий, 1–2 уровень, – подготовительные группы ан-
самблей, участники отчётных концертов студии для
родителей в составе ансамблей.

Для творческого развития воспитанников
были разработаны индивидуальные маршруты,
предполагающие создание таких условий и ситу-
аций, в которых средствами музыкально-художе-
ственной образовательной деятельности саморе-
ализация ребёнка была бы осуществлена.

В процессе деятельности на групповых заня-
тиях контролировалось развитие вокальных дан-
ных каждого ребёнка. Воспитанники прослуши-
вались индивидуально, каждому ребёнку дела-
лись замечания и давались рекомендации с це-
лью исправления ошибок, коррекции и развития
голоса. Выявлялись дети с более высоким уров-
нем вокальных способностей, которые в дальней-
шем стали солистами и участниками коллекти-
вов с малым числом исполнителей. С солистами
проводились индивидуальные занятия.

Естественно, что воспитанники высокого
уровня вокального развития востребованы боль-
ше других. Они активно концертировали, не да-
вая возможности проявить себя менее одарён-
ным детям. Если ребёнок находился на среднем
или средне-высоком уровне, он не мог участво-
вать в вокальных конкурсах в качестве солиста
в связи с недостаточным развитием вокальных
данных и, соответственно, отсутствием опыта. Та-
ким воспитанникам предлагалось участвовать
в студийных отчётных концертах и классных кон-
цертах в школе. Концертные номера с ними под-
готавливались на занятиях. Эти выступления были
необходимы детям, так как уже после первого
сольного выступления ребёнок начинал чувство-
вать себя более уверенно, ощущал себя значи-
мым, получал признание одноклассников и учи-
теля. В коллективе ансамбля такие дети выглядели
середнячками, но среди одноклассников, как пра-
вило, становились «звёздочками». Если выступ-
ление в классе проходило удачно, то далее ребён-
ка приглашали выступать на школьных праздни-
ках. Таким образом, некоторые воспитанники
студии становились участниками районных во-
кальных конкурсов, представляя свою школу. В ан-
самбле они тоже чувствовали себя увереннее, что
придавало им силы, и их способности развива-
лись более активно. В результате дети могли пе-
рейти на более высокий уровень, стать участни-
ками дуэтов, трио и даже солистами. Почувство-
вав ответственность, эти дети меняли своё отно-
шение к труду. Они становились более старатель-
ными и добросовестными, стремились преодо-
левать возникающие трудности и совершенство-
вали свои знания и умения для того, чтобы рабо-
тать ещё лучше.

Распределение воспитанников по уровням
освоения знаний, умений и навыков и проводи-
мая в соответствии с уровнями работа помогали
не сдерживать развитие одних детей, обладающих
более высокими способностями. С другой сто-
роны, создавали более комфортные условия для
других детей, которым не предъявлялись непо-
сильные требования.

Однако самореализация воспитанников в сту-
дии осуществлялась не только в вокальной дея-
тельности. Если ребёнок не имел достаточных
вокальных данных, чтобы участвовать в конкур-
сах, он мог быть помощником в подготовке и
проведении концертов, конкурсов, мероприятий
студии: быть ответственным за диски на конкур-
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се, ведущим на концерте, помогать подготовить
костюмы выступающим и переодеваться, быть
в группе поддержки, болеть за своих товарищей.

Таким образом, самореализация школьников
в учреждениях дополнительного образования де-
тей происходит более успешно, если практичес-
кий опыт осмысливается и соединяется с теорети-
ческими знаниями, если в объединении, студии
поддерживается творческий поиск, осуществляет-
ся педагогическая поддержка воспитанников.

Пережив успех в работе в студии, учащиеся
приобретают опыт самореализации и в других ви-
дах деятельности, в разных жизненных ситуациях.
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Необходимость изучения процесса фор-
 мирования готовности будущих спе-
 циалистов к обучению детей с откло-

нениями в развитии взаимосвязана с инноваци-
онными аспектами развития всех сфер жизни
общества, структурными и содержательными из-
менениями в социальных и педагогических отно-
шениях. Изменяются сложившиеся представления
о мире и человеке, о системе его ценностных ори-
ентаций, характере личностной самореализации,
которая объективно основывается на проявлении
человеком готовности к мобильному самоутвер-
ждению.

Поступательное развитие общества во всех
сферах постоянно требует активного включения
личности в систему общественных отношений,
определяющих интеллектуальную, творческую
деятельность каждого человека.

Становление социально-мобильной личности,
имеющей отклонения в развитии, – двойствен-
ный процесс: с одной стороны, требующий гу-
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манной педагогической коррекции, с другой –
субъективной внешней и внутренней активности
самого человека.

Социальное самоопределение, осознание че-
ловеком своей социальной природы, своего мес-
та в обществе включают в себя осознание соци-
альных позиций, занимаемых в различных соци-
альных структурах, путей и возможностей свое-
го дальнейшего социального продвижения.

В связи с этим одной из наиболее актуальных
проблем современного образования является
проблема организации такого учебно-воспита-
тельного процесса, в котором бы успешно реша-
лись следующие задачи: определение условий,
содержания и методов работы педагогов по ак-
тивизации творческого потенциала учащихся с от-
клонениями в развитии; развитие познавательной
активности личности в учебной деятельности,
удовлетворяющей познавательным интересам
учащихся, способствующей становлению их мо-
бильности.
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К проблеме мобильности личности прежде
всего обращались философы и социологи –
П. Сорокин, Б. Барбер, Э. Гидденс, И.В. Василен-
ко; в психологии личности глубоко изучалась про-
блема позиции личности – Б.Г. Ананьев, Л.И. Бо-
жович, А.Д. Глоточкин, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мя-
сищев, была разработана диспозиционная тео-
рия – В.А. Ядов. В педагогике воспитательную мо-
бильность изучал Н.М. Таланчук; мобильность
в обучении упоминается в работах Г.И. Щукиной.

Основы подготовки учителя к реализации лич-
ностно-ориентированного и индивидуально-диф-
ференцированного обучения определили такие
исследователи, как Ю.К. Бабанский, О.С. Газман,
В.В. Давыдов, К.М. Дурай-Новакова, В.А. Кан-
Калик, А.А. Кирсанов, X.И. Лийметс, Л.М. Мити-
на, А.В. Мудрик, К.К. Платонов, И.С. Якиманская.

Современное общество побуждает личность
к социально-мобильному и профессиональному
самоутверждению, что предполагает у нее нали-
чие активной жизненной позиции. Однако в со-
временной системе образования мы часто стал-
киваемся с обучением, которое не всегда обес-
печивает формирование активности и мобиль-
ности у учащихся, имеющих отклонения в разви-
тии. У такого человека, постоянно воспитываю-
щегося в условиях репродуктивной деятельнос-
ти, формируется инертный тип мышления, он
лишен любознательности и творческой активно-
сти, у него не формируется умение мыслить са-
мостоятельно, творчески. Он не способен выйти
за пределы ситуации, найти нестандартные реше-
ния и взять на себя ответственность за их приня-
тие. Инертность мышления, стандартность, шаб-
лонность рождает человека пассивного, равнодуш-
ного, безучастного к окружающему, человека, те-
ряющего активную жизненную позицию.

Решить возникающие проблемы необходимо
уже в начальных классах, так как в младшем
школьном возрасте возникают благоприятные
возможности для формирования таких качеств,
как самостоятельность, активность, инициатив-
ность, способность к академической и социаль-
ной мобильности.

Ведущей деятельностью в младшем школьном
возрасте является учебная. Именно в процессе
учебной деятельности происходит развитие и ста-
новление таких личностных свойств младшего
школьника с отклонениями в развитии, как актив-
ное отношение к процессу познания, умение ста-
вить перед собой познавательные задачи, нахо-

дить пути их решения, творческое отношение
к любому виду деятельности, способность конт-
ролировать и оценивать результаты своей рабо-
ты и работы своих товарищей, а также способ-
ность находить ошибки и определять способы их
исправления.

«Движение» человека с отклонениями в раз-
витии жизнедеятельности связано с самоопреде-
лением и разрешением целого ряда противоре-
чий, в которые он при этом вступает с окружаю-
щим миром, собственной жизнью, другими людь-
ми. Как известно, жизнедеятельность личности
можно представить как соотнесение самобытно-
сти и социальной нормы и меры. Этот процесс
вначале определяют события, обстоятельства,
другие люди. Постепенно человек начинает са-
моопределяться: от самокоррекции, проявляю-
щей его отношение к отдельным событиям,
к формированию эмоционально ценностного от-
ношения к жизнедеятельности в целом. Все
в большей степени он начинает «организовы-
вать», выстраивать события в соответствии с ло-
гикой своей жизни, реализуя при этом предос-
тавленные ему потенциальные возможности.
Другими словами, он все в большей степени ста-
новится субъектом своей жизнедеятельности.

Субъектность проявляется в способности че-
ловека с отклонениями в развитии к индивиду-
ально возможному мобильному действию, кото-
рое можно считать критерием его психической
и социальной зрелости, проявляющимся при на-
личии у человека умений осуществить личност-
ное прочтение совокупности внешних условий и
обстоятельств жизнедеятельности и готовности
преодолевать возможные внешние и внутренние
трудности.

В словарях чаще всего приводится определе-
ние мобильности как подвижности, способности
к быстрому передвижению, действию.

В современной педагогике понятие «мобиль-
ность» встречается редко. Однако среди трудов
ученых-педагогов, психологов, социологов мы
можем найти исследования, посвященные соци-
альной мобильности (П.А. Сорокин, Б. Барбер,
М.С. Комаров, и др.), социокультурной мобиль-
ности (И.В. Василенко), воспитательной мобиль-
ности (Н.М. Таланчук), а в дидактике – мобиль-
ности обобщенных умений (Г.И. Щукина).

П.А. Сорокин под социальной мобильностью
понимает «любой переход индивида или соци-
ального объекта (ценности), то есть всего того,
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что создано или модифицировано человеческой
деятельностью, из одной социальной позиции
в другую». П.А. Сорокин выделяет и условия, не-
обходимые для передвижения индивида по соци-
альному пространству: «Два условия, по край-
ней мере, всегда были основополагающими:
1) важность занятия (профессии) для выживания
и функционирования группы в целом; 2) уровень
интеллекта, необходимый для успешного выпол-
нения профессиональных обязанностей».

И.В. Василенко рассматривает социокультур-
ную мобильность, под структурой которой по-
нимает «совокупность элементов внутренней
жизни социальных субъектов, объединенных в це-
лостную систему, которая обеспечивает ту сте-
пень субъективной подвижности, которая нужна
для адаптации к окружающей среде или для ак-
тивного воздействия на нее».

Определяется социокультурная мобильность
такими факторами, как биологические, когнитив-
ные, личностные и социальные.

Биологические факторы включают в себя хо-
рошо развитые мозг и нервную систему.

Когнитивные факторы представляют собой
совокупные знания человека и нажитый опыт. Ког-
нитивные факторы как способствуют, так и тор-
мозят социокультурную мобильность личности.

В группу личностных качеств относят чувства,
волевые устремления, идеи и желания человека.

В группу социальных факторов включают
состояние экономики, политики, образования
и других социальных институтов общества.

Социокультурная мобильность представляет
собой внутреннюю подвижность личности. Од-
нако свойство подвижности включает в себя ак-
тивную и пассивную составляющие.

Становление и развитие человека с отклонени-
ями в развитии как личности является сложным
процессом, включающим в себя множество раз-
личных явлений и факторов природного и соци-
ального, субъективного и объективного, управля-
емого и стихийного характера. А развитие лично-
сти неизбежно влечет за собой развитие познания,
а значит, и сознания, и самопознания, следователь-
но, развиваются активность и мобильность.

В нашем исследовании мы будем придержи-
ваться следующего определения мобильности
личности с отклонениями в развитии обучении:
готовность активно изменять свою позицию
в учебной деятельности (под воздействием педа-
гога или самостоятельно).

Позицию в обучении мы рассматриваем как
представления, установки, диспозиции (осознан-
ная готовность личности к оценкам ситуации и по-
ведению в процессе обучения, обусловленная ее
предшествующим опытом) учащихся относитель-
но их учебной деятельности, реализуемые в ре-
ферентных группах, проявляющиеся в соответ-
ствующем поведении и поступках. То есть пози-
ция ребенка реализуется на основе его опыта.

Естественная активность ребенка должна быть
направлена в социальное русло, усвоение норм
и ценностей должно быть личностно значимо для
него и реализовываться как способность к соци-
альному действию, социальному поступку.
И только благодаря такой ориентации самодея-
тельности ребенка возможно формирование мо-
бильности в процессе обучения.

Это проявляется в уровнях готовности лично-
сти к самовыражению, а именно: уровень соци-
альной установки, уровень убеждения и уровень
социально значимого поступка.

Активность же «выступает в соотнесении
с деятельностью, обнаруживаясь как динамичес-
кое условие ее становления, реализации и видо-
изменения, как свойство ее собственного движе-
ния» (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский).

Уровни формирования мобильности в обу-
чении школьников с отклонениями в развитии
следующие:

1 уровень – мобильность формируется на
базе рефлексов, человек взаимодействует с ок-
ружающей действительностью на подсознатель-
ном уровне. Ребенок в данном случае стремится
к образцу неосознанно. В обучении он пасси-
вен, слабо реагирует на требования учителя, не
проявляет желания к самостоятельной работе,
предпочитает режим давления со стороны педа-
гога (взрослого).

2 уровень характеризуется осознанным алго-
ритмизированным действием: «действую, как
научили». Если опыт и пути решения задач, опре-
деляемых ситуацией, совпадают, личность ком-
фортно ощущает себя в процессе определения
способов действий. Если же возможные спосо-
бы решения задачи не соответствуют приобре-
тенному личностью опыту, возникает внутри лич-
ностный конфликт, разрешение которого требу-
ет приобретения новых знаний, умений, навыков
либо умения применять имеющиеся знания в но-
вых условиях. В обучении ребенок проявляет ак-
тивность лишь в определенных учебных ситуа-
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циях, в зависимости от интересного содержания
урока, необычных приемов преподавания, т.е. его
активность определяется в основном эмоциональ-
ным восприятием. Опыт в учебной деятельности
накапливается через усвоение образцов; соб-
ственная активность личности недостаточна или
относительна.

3 уровень – умение социально адаптировать-
ся, анализировать существующую проблему,
выбирать наиболее эффективные пути решения
задач. Позиция учащегося обусловлена не толь-
ко эмоциональной готовностью, но и выработан-
ными привычными приемами учебных действий,
что обеспечивает быстрое восприятие учебной
задачи и самостоятельность в ходе ее решения.
Ребенок способен выявить смысл, проникнуть
в сущность явления; стремится познать связи
между явлениями, овладеть способом примене-
ния знаний в новых условиях. Познавательная ак-
тивность ребенка на достаточно высоком уров-
не, носит поисковый характер.

4 уровень характеризуется способностью лич-
ности к вариативному действию, умением и воз-
можностью определения условий изменения си-
туации, изменения источника проблемы. Пози-
ция учащегося характеризуется готовностью
включиться в нестандартную учебную ситуацию,
поиском новых средств для ее решения. Познава-
тельная активность на очень высоком уровне,
творческая.

Результатом обучения является образован-
ность, а также способность к мобильному дей-
ствию в обучении. Характеризуются эти качества
и способности наличием у выпускников началь-
ных классов следующих умений:

– осуществлять предлагаемые задачи учебно-
познавательной деятельности;

– общаться со сверстниками и педагогами;
– вступать в определенные контакты с окру-

жающей средой;
– реализовывать свою роль ученика. На ос-

нове овладения:

– адаптированными источниками информа-
ции, принадлежащими к одной культуре;

– сведениями из разных областей знания, че-
ловеческого опыта.

В нашем исследовании мы применяли систе-
му взаимодействия педагога с учащимися, имею-
щими отклонения в развитии: «социальный опыт –
дидактическое знание – дидактические навыки –
социально-дидактические навыки – социально-
дидактические умения – творческий способ само-
реализации личности», – предполагающую следу-
ющий алгоритм педагогического действия:

– диагностика уровня развития, социального
опыта ученика и специальных знаний, что пред-
полагает целенаправленное овладение методами
диагностики уровня развития познавательной
активности и мобильности учащихся и опытом
творческой деятельности, профессиональный
интерес к методам диагностики;

– выбор технологии коррекции дидактическо-
го самодвижения ученика, целенаправленное
овладение теоретическими основами развития
познавательной активности и мобильности, на-
личие умений изучать и анализировать пробле-
му развития познавательной активности и мо-
бильности;

– открытое соотнесение достигаемых учени-
ком результатов с общепринятыми стандартами;

– обеспечение осознанной реализации уче-
ником дидактического опыта, целенаправленное
применение знаний о сущности познавательной
активности, наличие умений применять спосо-
бы и приемы развития познавательной активнос-
ти и мобильности.
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В настоящее время, в условиях происхо-
 дящих методологических изменений,
 возникает необходимость уточнения

предмета психологической науки с позиции сис-
темного подхода, внимание ученых обращается
к внутреннему миру человека [2; 8].

Изменение методологии вызвано, прежде все-
го, увеличением дистанции между психологичес-
кой наукой и практикой, обусловленной отсут-
ствием в науке целостного представления о чело-
веке, в то время как в психологической практике
работа осуществляется именно с человеком как
психологической системой. Особенно остро сло-
жившиеся противоречия ощущается в области
психологии одаренности, в которой хотя и суще-
ствуют попытки построения психологического
портрета одаренного человека, между тем ода-
ренность рассматривается как некая оторванная
от целостного человека реальность. Предложен-
ные модели одаренности не указывают на ее ме-
сто во внутреннем мире, однако реальных дости-
жений продолжают ожидать не от смоделирован-
ной одаренности, а от конкретного человека.

Общество, на современном этапе развития,
осознало, что одаренные люди являются резер-
вом человеческой цивилизации, направляющим
и инициирующим развитие многих обществен-
ных, политических, культурных процессов. Вме-
сте с тем, наряду со сформировавшимся запро-
сом общества, очевидно, что не все интеллекту-
ально одаренные индивиды реализуют себя. В та-
ких случаях говорят о скрытой одаренности и об-
ращаются к раскрытию мотивационных, средо-
вых и иных факторов, фрустрирующих одарен-
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ность, однако, с нашей точки зрения, проблема
была бы решена с большим успехом при целост-
ном взгляде на одаренного человека и обраще-
нии к особенностям и психологическим механиз-
мам становления его внутреннего мира.

Внутренний мир человека развивается при
общении и взаимодействии с другими людьми.
Еще С.Л. Рубинштейн [5] отмечал, что сердце
человека все соткано из человеческих отноше-
ний с другими людьми, то, из чего оно стоит, це-
ликом определяется тем, к каким человеческим
отношениям человек стремится, какие отноше-
ния к людям, к другому человеку он способен
устанавливать.

Отношение к другому человеку возникает на
основе его восприятия. Восприятие человеком
другого человека является особым видом воспри-
ятия [1] и представляет собой процесс, в котором
происходит отражение его внешних признаков,
соотнесение их с личностными свойствами вос-
принимающего индивида и осуществление на
этой основе понимания его внутреннего мира
и поведения. Однако реконструкция внутренне-
го мира другого человека для субъекта весьма
сложна, ведь ему непосредственно дан лишь вне-
шний облик других людей, их поведение и поступ-
ки, с опорой на эти данные он должен сделать
заключение о способностях, мыслях, намерени-
ях людей, с которыми он вступил в общение.
В продолжение данной мысли представляется
возможной цитата Е. Мелебруда: «Я восприни-
маю его так же, как субъекта, воспринимающего
меня, думающего обо мне, оценивающего, по-
нимающего меня. Я не только сам вижу кого-то,
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но и являюсь объектом чьего-то восприятия.
А поскольку я воспринимаю другую личность как
кого-то, кто со своей стороны воспринимает
меня, я не только ввожу его в свой внутренний
мир, в мир моих мыслей, образов, чувств, но де-
лаю эту личность как бы присутствующей во мне
в качестве кого-то, кто в свою очередь вводит меня
в свой внутренний мир» [4, c.102].

Основываясь на положении Д.В. Шадрико-
ва [8] о том, что другой человек является одним
из факторов, нарушающих равновесие внутрен-
него мира, мы рассматриваем позитивное вос-
приятие другого человека как показатель откры-
тости системы внутреннего мира к информаци-
онному воздействию. При этом полагаем, что
чем более позитивно человек воспринимает дру-
гого, тем он более открыт информационному
воздействию с его стороны.

Обратимся к анализу результатов изучения
восприятия другого человека в группах интеллек-
туально одаренных и обычных испытуемых. Со-
вместно с И.А. Шишкиной, нами была разрабо-
тана методика для изучения эмоционально-оце-
ночной стороны процесса восприятия человека
человеком. Были отобраны фотографии подрос-
тков мужского и женского пола (20 фотографий,
их них 50% с изображением лиц мужского и 50% –
женского пола). При отборе стимульного мате-
риала исключалось влияние установки. Наряду
с фотографиями испытуемым предлагалась ан-
кета, содержащая 17 вопросов, направленных на
определение эмоционально-оценочных парамет-
ров восприятия другого человека.

Мы проанализировали среднегрупповые зна-
чения по параметрам анкеты, имеющим, с на-
шей точки зрения, наибольшую связь с открыто-
стью воздействия со стороны другого человека.
К числу таковых были отнесены: выраженность
симпатии, доверия, физическая привлекатель-
ность, уважение и ожидание отказа в общении.

Результаты показали, что интеллектуально
одаренные испытуемые склонны воспринимать
другого человека как более симпатичного (t=2,55,
p<0,01), в меньшей степени склонны не доверять
(t=2,34, p<0,02), чем обычные подростки.

Мы ввели в анкету вопросы, предполагающие
отраженное восприятие другого человека, когда
испытуемый дает не только собственную оцен-
ку, а еще и предполагает, как человека, изобра-
женного на фото, будут воспринимать другие
люди. Это позволяет, с одной стороны, получить
информацию о системе отношений к «этим дру-
гим людям», которые интроецированы во внут-
ренний мир испытуемого, с другой – проанали-
зировать сопряженность оценок испытуемого
с позиции «Я» и позиции «Другие».

Как свидетельствуют данные, представленные
в таблице 1, испытуемые обеих выделенных
групп при оценке с позиции «другие» более по-
зитивно воспринимают людей, изображенных на
фото, о чем свидетельствуют среднестатистичес-
кие значения, в частности, возрастают показате-
ли симпатии, доверия, физической привлекатель-
ности, снижается вероятность отказа в общении.

Интересно, что одаренные подростки демон-
стрируют явные различия в восприятии другого

Таблица 1
Различия в восприятии другого человека интеллектуально одаренными

и обычными испытуемыми с позиции «Я» и «Другие»

Ср. знач. 
Одаренные 

Ср. знач. 
Обычные № Параметр 

«Я» «Дру- 
гие» 

t p 
«Я» «Дру- 

гие» 

t p 

1 Вызывает симпатию 6,9 10,7 3,96 0,0001 5,5 8,6 2,93 0,005 
2 Не вызывает симпатии 12,8 9,2 4,04 0,0001 14,5 11,3 2,95 0,005 
3 Вызывает доверие 8,2 11,0 3,46 0,001 7,7 8,6 0,76 0,43 
4 Не вызывает доверия 11,6 8,9 2,92 0,005 12,3 11,3 0,75 0,45 
5 Вызывает недоверие 8,1 5,7 2,23 0,03 11,0 9 1,66 0,113 
6 Физически  

непривлекателен 11,2 9,2 1,60 0,07 11,2 10,8 0,40 0,69 

7 Физически  
привлекателен 5,4 9,6 3,64 0,0001 6,6 7,9 1,10 0,13 

8 Вызывает уважение 4,75 8 2,63 0,01 8,1 9,3 1,75 1,75 
9 Откажет в общении 6 4,5 1,49 0,14 5,8 6,2 0,33 0,73 
10 Не откажет в общении 11,5 12,3 0,76 0,44 10,5 10,5 0,021 0,96 
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человека с позиции «Я» и «Другие», при этом
качественный анализ позволяет говорить, что
с личностной позиции одаренные воспринима-
ют других более критично, особенно это отно-
сится к параметрам физической привлекательно-
сти и уважения. Другие люди, как представляется
одаренным, менее требовательны к внешности
других, склонны уважать, относиться с симпати-
ей и доверием. То есть мы вновь констатируем,
что, по мнению одаренных, другие люди более
позитивно относятся к окружающим, чем они
сами.

Однако статистический анализ показал, что
если в группе обычных испытуемых эти измене-
ния не имеют статистической достоверности (ис-
ключение составляет параметр симпатии), то
в группе интеллектуально одаренных детей по
большинству исследуемых параметров различия
статистически значимы. Так, с не личностной по-
зиции одаренные испытуемые склонны воспри-
нимать других как вызывающих симпатию, дове-
рие, физически привлекательных, вызывающих
уважение. С нашей точки зрения, данные свиде-
тельствует о том, что интеллектуально одаренные
подростки считают, что другие люди склонны
более позитивно воспринимать изображенных на
фото подростков, чем они сами. При этом оче-
видно, что если другие, с чьей позиции судит ис-
пытуемый, оценивают изображенных на фото по-
зитивно, это характеризует и их самих, то есть
другие в глазах одаренных доверяют, симпатизи-
руют, вызывают уважение. С другой стороны,
представленные различия показывают, что сами
подростки с личностной позиции более критич-
но воспринимают изображенных на фото людей,
более взвешенно подходят к их оценке, при име-
ющейся базовой тенденции к позитивизму по от-
ношению к другим людям. В отличие от одарен-
ных, испытуемые из группы обычных подрост-
ков не демонстрируют сколько-нибудь значимых
различий между собственной оценкой людей на

фотографиях и предполагаемым восприятием их
со стороны других людей.

Таким образом, результаты изучения воспри-
ятия других людей интеллектуально одаренными
и обычными испытуемыми показало, что ода-
ренные склонны более позитивно воспринимать
других людей, относиться к ним с симпатией, ува-
жением и доверием. Это демонстрирует, что при
такой позитивной окраске восприятия одаренные
более открыты в целом по отношению к другим
и информационному воздействию с их стороны,
как следствию.

Обратимся к таблице 2, в содержании кото-
рой представлены различия в оценках испытуе-
мыми превосходства над ними воспринимаемых
людей по ряду параметров, таких как «здоровье»,
«умственные способности», «физическая привле-
кательность», «физические возможности», а так-
же другим параметрам, которые представляются
самому испытуемому, но не указаны в анкете.

Сопоставление групп одаренных и обычных
подростков показало, что достоверно отличают-
ся восприятие превосходства другого человека
по параметру «здоровье» (t= 2,69, р<0,009), что
свидетельствует о том, что одаренные испытуе-
мые воспринимают других как имеющих более
крепкое здоровье, чем они сами. Испытуемые из
группы обычных подростков в меньшей степени
склонны оценивать других людей как более здо-
ровых, чем они сами.

Представленные данные полностью согласуют-
ся с мнением многочисленных авторов [7, 3, 6],
отмечающих физическую и соматическую ослаб-
ленность, болезненность одаренных детей. В этой
связи обсуждаемые результаты позволяют гово-
рить, с одной стороны, о более позитивном вос-
приятии других людей, с другой – о реалистичном
восприятии одаренными подростками своих фи-
зических возможностей и состояния здоровья.

Сходная картина наблюдается в отношении
оценки превосходства над ними других людей по

Таблица 2
Различия в параметрах восприятия, по которым изображенный на фото превосходит испытуемого

Среднее значения № Параметр 
I III 

t p 

1 Здоровье 3,3 1,4 2,69 0,009 
2 Умственные способности 1,6 3,1 1,5 0,13 
3 Физическая привлекательность 2,5 2 0,68 0,49 
4 Физические возможности 4,7 2,4 2,32 0,02 
5 Другое 7,1 11 2,15 0,03 
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параметру «физические возможности» (t= 2,32,
р<0,03), при этом одаренные воспринимают изоб-
раженных на фото сверстников как имеющих
большие физические возможности. Интересно,
что одаренные и обычные подростки не разли-
чаются по восприятию других как превосходящих
их по физической привлекательности и умствен-
ным способностям, подростки обеих выделенных
групп склонны воспринимать других как имею-
щих сходные с ними умственные способности
и в равной степени физически привлекательных.

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы осо-
бо отметить, что восприятие человека человеком
как процесс зависит и от опыта человека. В зави-
симости от того, как складывались у него отно-
шения с людьми раньше, он проявляет доверчи-
вость или боязливость, ласковость или грубость,
исполнительность или упрямство, драчливость
или уступчивость по отношению к новым для
него людям [1]. Опыт взаимодействия и общения
одаренного ребенка нельзя считать однозначным:
это и сложности межличностных отношений со
сверстниками и учителями, в силу отличающих-
ся от большинства познавательных способностей
и особенностей личности, вызывающих сложно-
сти в межличностном взаимодействии [3]. Ука-
занные особенности констатируются многочис-
ленными исследователями.

Итак, мы видим, что обе группы одаренных
детей характеризует позитивное восприятие дру-
гого человека. Здесь уместно процитировать
А.А. Бодалева, который указывал, что «восприя-
тие человека человеком всегда опосредованно
особенностями, которые характеризуют этого че-
ловека как личность, а, выступая в качестве объек-
та познания, другой человек отражается в созна-

нии людей, “преломляясь” через их внутренний
мир» [1, c. 56]. Результаты показывают, что имен-
но интеллектуальная одаренность выступает той
особенностью, которая опосредует позитивное
восприятие другого человека, минуя не всегда по-
зитивный опыт отношений с другими людьми,
и обеспечивает открытость внутреннего мира
к воздействию со стороны другого человека че-
рез его позитивное восприятие.
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«Женский вопрос», сформировав-
    шийся в дебатах о тенденциях об-
    новления российского общества

в середине ХIХ века, изначально касался про-
блемы улучшения женского образования. Дис-
куссия о том, стоит ли улучшать женское обра-
зование, сменилась вопросом, насколько стоит
его менять и с каких позиций подходить к орга-
низации образования женщин. Начался поиск
путей воспитания активной, инициативной жен-
ской личности, способной к длительной само-
стоятельной деятельности без постоянного внеш-
него принуждения.

Идеи содержания женского образования были
почерпнуты из европейской научной мысли се-
редины ХIХ в. и сформированы под воздействи-
ем развития философской мысли во Франции,
Англии и Германии. «Пусть Сириус больше, чем
наше Солнце, но не он согревает нашу Землю, не
на нем созревают наши лозы» [3, с. 222]. Осозна-
ние того, что российское педагогическое про-
странство не тождественно западному, обусло-
вило необходимость разработки национальной
системы женского образования на основе запад-
ного опыта, но с учетом российского менталите-
та. Отечественное образование женщин «долж-
но быть в тесной связи с характером и духом на-
рода, условиями его жизни», – писал В.Я. Сто-
юнин [12, с. 17].

Первым, кто в России комплексно рассмот-
рел различные аспекты «женского вопроса», был
радикальный поэт и публицист М.Л. Михайлов.
С антропологических позиций он опровергал
мнение Ж. Мишле и Г.-Ж. Прудона об интеллек-
туальном несовершенстве женщины, которые
в своих трудах развивали идею о том, что главное
назначение женщины – производить род челове-
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ческий и женщина не должна отвлекаться от этой
миссии. М.Л. Михайлов обосновал, что для раз-
вития интеллекта и творческих способностей не-
обходимы наблюдение и жизненный опыт, а изо-
ляция женщины от общества была равносильна
отказу в возможности ее интеллектуального со-
вершенствования [14].

Целями образования русской женщины при-
знавалось формирование физически, нравствен-
но и интеллектуально здоровой личности, спо-
собной к самоактуализации, самоопределению
и самореализации. Сущностно значимые поло-
жения содержания женского образования, выра-
жавшие кредо тогдашнего российского педаго-
гического сообщества, имели следующую на-
правленность:

Образовательно-гуманистическое направление
1. Ценностно-смысловой аспект нацелен на

признание целью образования женщины разви-
тие физических, умственных и нравственных спо-
собностей, «развитие мышления и воли для жен-
щины столько же нужны, как и для мужчины
…нужно знать искусство понимать, …нужна са-
мостоятельная воля, чтобы жертвовать, мышле-
ние, чтобы избирать и чтобы иметь ясную и свет-
лую идею о цели воспитания детей» [9, с.82].

2. Гуманистический аспект, в рамках которо-
го приоритетным направлением признавалось
литературное образование и эстетическое воспи-
тание женщины. Исходя из принципа воспитания
«человека и гражданина», В.Я. Стоюнин особо
подчеркивал значение литературы как одного из
важнейших школьных предметов. Высокая оцен-
ка литературы в системе школьного женского
образования мотивировалась тем, что, во-первых,
добиваясь глубокого и органического ее усвое-

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ

© Колос Л.Н., 2010



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010 255

ния, школа тем самым воспитывает в ученицах
характер, убеждения и нормы поведения, какие
должны быть свойственны передовому челове-
ку, «гражданину». Во-вторых, литература, как
искусство слова, обладает специфическими сред-
ствами воспитательного воздействия, так как раз-
вивает чувство прекрасного и вызывает отвра-
щение ко всему ненормальному, несправедливо-
му, ложному. «Развейте в человеке искусством
эстетические стремления, научите его понимать
все прекрасное и наслаждаться им, и вам не нуж-
но будет читать им мораль» [13, с. 26].

3. Гендерный аспект направлял разработку
содержания и форм женского образования с уче-
том специфики женского восприятия жизни, пе-
реживаний, отношения к миру, к детям; обеспе-
чивал равноправие между женщиной и мужчи-
ной во всех сферах жизни, в том числе в образо-
вании. Н.И. Пирогов писал, что при организации
системы женского образования необходимо учи-
тывать, что «человек есть коллективность, состо-
ящая из мужчины и женщины, и с ним следует
обращаться по его различным, но обоим полам
свойственным дарованиям. Что наши предки
у женщин отняли, то мы должны возвратить с лих-
вой …мы не должны забывать, что цель и путь
к цели – одни и те же для мужчин и для женщин,
но способы, употребляемые для совершения это-
го трудного пути, должны быть различные…» [9,
с. 554)]. П.Ф. Каптерев обратил особое внимание
на характер и специфику восприятия жизни и ми-
ра женщиной. В ее сознании, подчеркивал он, ок-
ружающая среда и человеческая личность зани-
мают столь большое место, что получаемое ими
образование должно быть сориентировано на эту
особенность. Основой женского образования
должны быть не грамматика и математика, а ант-
ропология, естествознание, словесность, история,
Закон Божий. Именно в этих областях женщина
может добиться больших успехов, поэтому
в учебный курс необходимо включать больше
материалов, стимулирующих наблюдение, зову-
щих к серьезным размышлениям о фактах окру-
жающей жизни [5].

При этом совместное образование девочек
и мальчиков является необходимым условием ре-
ального представления о представителях противо-
положного пола и формирования духовной бли-
зости (М.Л. Михайлов, В.Я. Стоюнин, Н.К. Круп-
ская) [14; 13]. Одно из направлений гендерного
аспекта образования – это физическое развитие

женщины, разработанное в трудах П.Ф. Лесгафта,
которое он предлагал осуществлять с учетом ее
биологических особенностей, прививать санитар-
но-гигиенические навыки и сформировать по-
требность в здоровом образе жизни [7].

4. Этнопедагогический аспект призван обес-
печить всесословность обучения в целях приоб-
щения девочек к отечественной культуре, нацио-
нальным традициям, родной литературе для бо-
лее осознанного выполнения своих гражданских
ролей. С позиций народности обеспечить в об-
щественном воспитании обязательное первона-
чальное обучение девочек на родном языке
(В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский).
Так, В.Я. Стоюнин, изучая историю русской шко-
лы, подчеркивал необходимость национального
воспитания для женщины: «Явилось сознание,
что русскую женщину нужно воспитывать на
русских началах, чтобы, гордо называясь женщи-
ною и гражданкою, она прониклась лучшим
смыслом того и другого слова» [13, с. 22]. Прин-
цип народности образования женщин не вызы-
вал разногласия среди педагогов, как теоретиков,
так и практиков.

5. Исторический аспект предполагал осуще-
ствлять воспитание на основе принципа историз-
ма в соответствии с определенной конкретной
исторической средой, в которой живет женщина
и которую она должна хорошо знать, с тем чтобы
активно включаться в реальную деятельность. [1].

Социально-гуманистическое направление
1. Трудовой аспект обеспечивал обоснование

связи женского образования с трудом. Одной из
острейших проблем, связанных с правом женщи-
ны на труд, оставалась дискриминация женщин
в области образования. По мнению Д.И. Писаре-
ва, в основе брака лежат экономические отноше-
ния и «для прочной связи между мужчиной и жен-
щиной необходим общий труд» [10, с. 18]. Очень
большое значение придавал Н.А. Добролюбов вос-
питанию трудолюбия. Это объясняет высокую
роль труда в жизни человеческого общества. Кро-
ме того, отмена крепостного права обосновала
расширение сферы женского труда, что требова-
ло создания системы профессионального образо-
вания для женщин, а также существенных измене-
ний в учебных планах и программах.

2. Социально-политический аспект, в рамках
которого предполагалось обеспечение связи об-
щественной деятельности женщины с семейной
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жизнью, вооружение женщины знаниями, рас-
ширяющими ее кругозор и обеспечивающими
ее включенность в общественную деятельность.
Школа должна готовить девушку к самостоятель-
ному труду в обществе, к полноценной обще-
ственной деятельности [13, с. 200].

В печати того времени стали появляться ста-
тьи, в которых отмечалась полезность и необхо-
димость образования женщины трудящихся со-
словий, так как трудящаяся женщина была лише-
на всякого, самого элементарного образования.
Признавая очевидность пользы образования для
женщин из низших сословий, Н.А. Добролюбов
отмечал: «Чтобы самое образование могло ус-
пешно производить свое влияние, для этого нуж-
но, чтобы …во многом изменились их [ремес-
ленных классов] гражданские права и обществен-
ные отношения» [2, с. 32]. Н.А. Добролюбов
выставлял требование уничтожить веками закреп-
ленное бесправие женщины, покончить раз и на-
всегда с варварским отношением к ней [2]. В кон-
це ХIХ – начале ХХ века идеи политической об-
разованности, правовой защищенности женщин
отстаивали Н.К. Крупская, А.М. Коллонтай и дру-
гие марксисты и социалисты.

3. Семейный аспект. Нравственное, физичес-
кое и умственное совершенство общества во
многом зависит от совершенства института се-
мьи, поэтому разработке проблем правильного
семейного воспитания, проблеме формирования
ответственности за воспитание детей родителя-
ми, проблеме разграничения сферы образования
и воспитания между семьей и школой педагоги
придавали первостепенное значение. Воспита-
тельная роль женщины-матери признавалась при-
оритетной всем российским обществом, поэто-
му особая значимость придавалась формирова-
нию у женщины адекватного, ответственного от-
ношения к выполнению этой миссии. Женщина
должна иметь возможность, как будущая мать,
независимо от своего социального положения
получить не только общее образование, но и ос-
новы элементарного педагогического образова-
ния. Главная причина общественного зла в лю-
бом его проявлении, по мнению многих педаго-
гов, заключается в необразованности, грубости
и безнравственности матерей семейства. Д.И. Пи-
сарев отмечал, что «для достойного выполнения
обязанностей …необходимо …предварительное
теоретическое приготовление, необходимо ум-
ственное развитие, которое внушило бы матери-

воспитательнице правильный взгляд на ее задачу
…в деле воспитания» [10, с. 26.].

К.Д. Ушинский имел совершенно определен-
ный, твердый и ясный взгляд на задачи и потреб-
ности образования и воспитания русских женщин.
«Женщина – чересчур видный член общества», –
писал К.Д. Ушинский. Она многими невидимы-
ми нитями, в качестве матери, дочери, жены, вос-
питательницы, просто гражданки, действует на все
стороны жизни. Воспитание женщины, кроме
индивидуального и семейного значения, имеет
еще огромное значение в народной жизни, через
женщину только успехи науки и цивилизации
могут войти в народную жизнь [15, с. 149–157].

Духовно-гуманистическое направление
1. Религиозно-нравственный аспект содержа-

ния образования женщин, сторонники которого
исходили из того, что в рамках религиозного вос-
питания ребенок переживает самые высокие
и скорбные события человеческой жизни, допол-
няя ими житейский опыт. В этом заключается ве-
ликая общественная функция религии. При этом
важно не удалять религиозный элемент из воспи-
тания, а устранить догматические положения
(Н.В. Гоголь, К.Д. Победоносцев) [3].

В отношении религиозного воспитания жен-
щины в российской общественности прослежи-
валась противоречивая позиция. Значение рели-
гии не отрицалось в воспитании детей, но при-
знавалось, что патриархальная мораль не выдер-
живает столкновения с современной цивилиза-
цией. В перспективе виделось утверждение мо-
рали гражданской, в основе которой должно быть
совпадение личного и общественного интереса.
Проблема соотношения научного образования
и религиозного воспитания, поставленная в на-
чале ХХ века, получила оригинальное решение
у П.Ф. Каптерева, считавшего, что можно искать
и находить в рамках научного познания ответы
на вопросы практики и вместе с тем это не долж-
но мешать вере в Бога.

К.Д. Ушинский считал, что воспитание совер-
шенного человека включает в себя кроме проче-
го и религиозное воспитание [16]. Свой взгляд на
проблему взаимоотношения человека и Бога
имел Л.Н. Толстой, который он изложил в своем
религиозно-нравственном учении. Религия – это
общее понимание, ответ на вопросы о предназ-
начении человека в его жизни, «главная и един-
ственная забота людей, занятых вопросами обра-
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зования, может и должна состоять, прежде всего,
в том, чтобы выработать соответственное наше-
му времени религиозное или нравственное уче-
ние и, выработав такое, поставить его во главе
образования. В этом состоит первое …единствен-
ное дело не только образования. Но и всей науки
нашего времени…» [6, с. 85].

Н.А. Добролюбову, напротив, новое воспита-
ние представлялось абсолютно светским, совершен-
но свободным от какого бы то ни было религиозно-
го влияния. Критически резко оценивал В.Я. Стою-
нин взаимоотношения школы и церкви [13].

2. Личностный аспект. Центральной пробле-
мой образования женщины признавалось ее нрав-
ственное совершенствование, формирование
у женщины ответственного отношения к собствен-
ной личности с опорой на ее эмоциональную сфе-
ру в своем интеллектуальном развитии [2].

3. Духовно-нравственный аспект. Ввведение
в содержание образования женщины идей духов-
ного становления личности, смысла человеческой
жизни, семейного благополучия, женского счас-
тья необходимо для того, чтобы женщина, нарав-
не с мужчиной, обрела нравственный смысл жиз-
ни, занимаясь самовоспитанием, могла воспиты-
вать своего ребенка как личность в соответствии с
разумом и совестью (Н.И. Пирогов, Н.А. Добро-
любов, В.Я. Стоюнин, Л.Н. Толстой).

Таким образом, педагоги-просветители вто-
рой половины ХIХ века обосновали и создали
теоретические основы системы женского обра-
зования, изучение и критическое использование
которых в современных условиях формирования
российского общества имеет прогностическое
значение для совершенствования современного
отечественного образования, принесет несом-
ненную пользу педагогической науке и школь-
ной практике.
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Среди отечественных педагогов, которые
теоретической и практической деятель
ностью внесли свой вклад в развитие

российского образования, особое положение
отведено П.Ф. Лесгафту (1837–1909). Выдающий-
ся ученый жил и творил в эпоху социально зна-
чимых преобразований. Вторая половина XIX в.
в России характеризовалась изменением отноше-
ния общества к проблемам образования, форми-
рованию нового человека, осмыслению воспи-
тательно-образовательного идеала. Центральное
место в педагогическом наследии П.Ф. Лесгафта
занимает идея совершенствования личности. По
мнению ученого, идея совершенствования лич-
ности заключается в стремлении отдельной лич-
ности к идеалу через интеграцию физического,
нравственного, умственного образования. Одной
из проблем дореволюционной России была вы-
сокая смертность детей. Рассматривая вопросы
медицинского характера, П.Ф. Лесгафт провел
статистические исследования смертности детей
разного возраста. Ученый выяснил, что «смерт-
ность новорожденных была приблизительно
в 4 раза больше на первом году жизни, чем на
втором, в 50 раз больше, чем на 7 году, и в 132 раза
больше, чем в 14-летнем возрасте. Вообще, до
15-летнего возраста смертность средним числом
равняется 51,37%, а без мертворожденных –
48,96%» [2, с. 122]. «Из ста умерших моложе од-
ного года умирает: от болезней органов пищева-
рения – 50%; дыхательных органов – 25%; зараз-
ных болезней – 7,5%; нервной системы – 7,5 %;
других болезней, пороков развития, несчастных
случаев – 10%» [2, с. 317].

П.Ф. Лесгафт основную причину смертности
видел в отсутствии знаний о человеке у большин-
ства женщин, в нарушении гигиенических усло-
вий, недостаточности внимания к воспитанию де-
тей, в телесных наказаниях. Большое внимание
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ученый уделил семейному воспитанию ребенка.
Он связывал проблемы отдельной семьи с нрав-
ственностью членов семьи, с их образованностью.
Ученый считал, что «первоначальное воспитание
в младенческом возрасте, при котором ни один
промах в обращении с ребенком не остается без
дурных последствий, иногда кладет печать на це-
лую жизнь человека – это первое воспитание мы
получаем в семье: оно в руках женщины» [3, с. 23].
Степень наблюдательности и научного развития
матери имеет важное значение [3, с. 330]. Остава-
ясь сторонником женского медицинского образо-
вания, П.Ф. Лесгафт выступал активным борцом
за равноправие женщин в этой области. Он счи-
тал, что, кроме общепринятого развития в женщи-
не сердца и чувств, необходимо возбуждать ум-
ственную деятельность, а именно – стимулировать
познание естественных наук [3, с. 23].

Ученый был уверен в том, что необходимо
совершенствовать психологические качества лич-
ности, изучать индивидуальные особенности ре-
бенка в семейной среде. Уклад жизни семьи пе-
дагог рассматривал как объективное условие
формирования личности. Он считал, что наслед-
ственным является лишь темперамент, тип пове-
дения зависит от влияния среды, а характер – от
активности и волевых проявлений самого ребен-
ка, от его наблюдений, рассуждений и опытнос-
ти. Ребенок является зеркалом среды, и к 7 годам
он формирует свои нравственные основания,
в нем отражаются все следствия воспитания се-
мейной среды. По мнению П.Ф. Лесгафта, члены
семьи должны заботиться о своей нравственнос-
ти при появлении ребенка. Особое значение име-
ет мать – как естественная воспитательница.
П.Ф. Лесгафт отмечал, что «женщина любящая,
разумная и высокообразованная не допустит про-
извола, лжи и оскорбления ребенка, будет содей-
ствовать развитию сознательной деятельности.
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Уровень развития общества находится всегда
в прямой связи и прямой пропорциональности
с уровнем развития женщины» [2, с. 221]. Именно
от женщины-матери зависит развитие ее будуще-
го ребенка, психическое, физическое и духовное
здоровье. Ученый данную проблему относил к го-
сударственным делам, в статьях отражал свое от-
ношение к воспитанию молодого поколения. Он
писал: «Степень совершенствования общества все-
го вернее определяется степенью сознательного
участия в заботах о детях и их благе, а это достига-
ется только образованием и связанным с ним нрав-
ственным развитием женщины» [2, с. 33]. По его
мнению, чем больше женщина знает сама, тем
больше она в состоянии поделиться знаниями со
своими детьми, тем меньше произвола в семье,
тем больше взаимного уважения между ее члена-
ми, выше идеалы подрастающего поколения [1].

П.Ф. Лесгафт на основе наблюдений и жиз-
ненного опыта выяснил, что женщина, действи-
тельно образованная, может проявлять такую же
энергию, самостоятельность и силу воли, как
и мужчина, твердо оставаясь на высоте своего
нравственного положения. В пример П.Ф. Лес-
гафт привел умную крестьянскую вдову, которая
справляется со всем своим делом и хозяйством,
оставленным ей после смерти мужа, не забывая
своих детей. «Женщина способна руководить
житейским делом и в случае надобности посто-
ять за себя. Если о женщинах говорят, что у них
меньше инициативы и самостоятельности, что
они более веруют в какую-нибудь книжку или
в какой-нибудь живой авторитет, более увлекают-
ся и менее серьезны, чем мужчины, то при этом,
без сомнения, смешивают различие воспитания
с полом. Необходимо, чтобы в обществе укоре-
нилось убеждение, что цель воспитания как муж-
чины, так и женщины всегда одна и та же: разви-
тие сознательного человека. Поэтому науки дол-
жны содействовать образованию и совершен-
ствованию человека» [1, с. 341–353].

Совершенствование нравственной стороны
родителей при рождении ребенка имеет большое
значение, указывал П.Ф. Лесгафт: «На самом деле
ребенок должен являться серьезной причиной со-
вершенствования представителей семьи, в особен-
ности относительно их правдивости, искренности
и правоты – это и есть нравственность» [2, с. 32].
По мнению педагога, нравственность родителей
заключается в их отношение к наказаниям.
П.Ф. Лесгафт писал: «Всякие меры наказания уг-

нетают молодого человека и понижают его энер-
гию, делают человека суровым и злым, ограничи-
вают человека» [5]. Целью семейного и обществен-
ного воспитания ребенка должно быть гармонич-
ное развитие способностей. В его знаменитой кни-
ге «Семейное воспитание и его значение» он от-
разил проблемы взаимоотношения детей и роди-
телей, осветил медицинские вопросы. По словам
В.А. Стоюнина, книга П.Ф. Лесгафта явилась «лу-
чом света в педагогических потемках». Рассмат-
ривая человека как субъекта и объекта воспита-
ния, ученый предложил посредством образования
совершенствовать интеллектуальную сторону,
пополнить пробел в знаниях о человеке, начиная
с анатомии и естественного развития человека.

П.Ф. Лесгафт выступал как идеолог обществен-
ного воспитания и считал, что «каждая школа дол-
жна быть гуманистической, и в период пребыва-
ния в школе молодой человек должен воспиты-
вать в себе человека и усвоить понятие о челове-
ческой личности и ее неприкосновенности – ни
пальцем, ни словом, ни мыслью, это и есть ум-
ственное образование». Кроме того, «необходи-
мо научиться владеть своим телом и уметь по сло-
ву подходить к каждой требуемой работе, это фи-
зическое образование. Нравственное (этическое)
и эстетическое развитие молодого человека явля-
ется само собой, как последствие строго прове-
денного умственного и физического образования,
соответственно задачам образования» [4, с. 301].

Таким образом, общественному образова-
нию и воспитанию ученый отдал решающую
роль в формировании и совершенствовании лич-
ности. Он считал, что «задача образования со-
стоит в том, чтобы выработать в человеке созна-
тельное отношение к своим действиям, ограни-
чить произвол и развить в человеке стремление
к совершенствованию путем постепенного при-
ближения к идеалу» [4, с. 55].

Подобная трактовка позволила П.Ф. Лесгаф-
ту создать собственную образовательную модель,
сущность которой заключалась в интеграции
умственного, нравственного и физического об-
разования в семейной и общественной среде.
Идеалом образования выступала всесторонняя
гармоническая личность.
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В настоящее время особую актуальность
 приобретают исследования ситуацион-
 ных факторов поведения человека.

Сейчас уже с уверенностью можно сказать о том,
что поведение человека тесно связано с особен-
ностями ситуации. Изучению ситуационных фак-
торов большое внимание уделяли как отечествен-
ные, так и зарубежные авторы. В США Куртом
Левином и его учениками были заложены мето-
дологические требования к целостному изуче-
нию ситуации и ее психологическому понима-
нию. В Германии проблему ситуации разраба-
тывают такие авторы как X. Томэ (Н. Thomae),
К. Грауман (К. Graumann), Т. Герман (Т. Herrmann),
Д. Дернер (D. Domer), Г. Фиссени (Н. Fisseni).
В Голландии ситуативный подход представляет
Утрехтская школа, в Швеции – Д. Магнуссон
(D. Magnusson). В отечественной психологии изу-
чению ситуационных факторов уделяли внима-
ния Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинш-
тейн, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, К.С. Альбу-
ханова-Славская, Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова
Ю.Н. Емельянов, А.В. Филиппов и С.В. Ковалев,
В.Н. Воронин и В.Н. Князев, Н.В. Гришина и др.
Такое большое количество исследователей, зани-
мающихся данной проблематикой, говорит
о большой значимости проблемы взаимодей-
ствия человека и ситуации. Многими авторами
подчеркивался тот факт, что в рассматриваемой
проблеме открываются вопросы соотношения
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объективного и субъективного, вскрываются
проблемы детерминизма внешнего и внутренне-
го мира личности на протяжении жизни.

Однако, несмотря на большой интерес к про-
блеме ситуации, у многих исследователей все
чаще возникают вопросы о структуре ситуации,
ее компонентах и динамике. В рассмотрении дан-
ного вопроса многие исследователи ограничи-
ваются лишь интуитивными высказываниями.
Так, при разработке системного подхода к изуче-
нию психики Б.Ф. Ломов указывал, что современ-
ная психологическая наука в настоящее время не
обладает достаточными средствами и способа-
ми для описания ситуации как системы.

Цель настоящей статьи заключается в необхо-
димости обобщения данных различных школ и нап-
равлений психологической науки, анализа разроз-
ненных исследований о ситуации. Одной из основ-
ных проблем, на решение которой направлена дан-
ная работа, состоит в том, что понятие «ситуация»
как научная категория является междисциплинар-
ной и используется в различных областях гумани-
тарного и естественнонаучного знания. Какие
именно причины побудили рассматривать ситуа-
цию именно в контексте психологической науки?
Какие трактовки понятия ситуации приняты основ-
ными школами как в зарубежной, так в и отече-
ственной психологии? Именно получив ответы на
эти вопросы, мы сможем сконцентрировать свое
внимание на структурных компонентах ситуации,
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выделить основные элементы ситуации и показать
их взаимосвязи. Кроме этого, четкое определение
понятия ситуации дает нам представление о дина-
мических особенностях ситуации.

Этимологическое понятие «ситуация» имеет
в качестве исходного, базового момента латинс-
кое «situs», которое включает в себя следующие
значения: 1) положение, расположение; 2) постав-
ленный, положенный, лежащий, находящийся;
3) обитающий, живущий [9]. Два последних зна-
чения позволяют увидеть, что базовое понятие
помимо наличия внешней среды подразумевает
и присутствие субъекта, помещенного в нее.
В русском языке слово «ситуация» было перво-
начально геодезическим термином, и в словаре
В.И. Даля определяется как «местность, видопо-
ложенье, местоположенье» [10]. Как видно из при-
веденного определения, понятие «ситуация» име-
ет пространственно смысловой оттенок. В даль-
нейшем оно вошло в науки и стало употреблять-
ся для обозначения совокупности обстоятельств,
в частности, для описания любого сочетания ус-
ловий, в которых может оказаться человек. По-
этому во многих областях отечественной науки,
будь то философия, теология, юриспруденция,
психология или социология, ситуация трактуется
как обстановка, совокупность условий и обстоя-
тельств, детерминирующих тот или иной харак-
тер протекания деятельности.

Современные условия ускоренного социаль-
ного развития, условия, когда порождаются все
новые и новые локальные и глобальные пробле-
мы, выдвигают задачи по активизации «челове-
ческого фактора». В свете этого психология выс-
тупает на первый ряд наук о человеке. Тенденция
развития современной психологической науки
ориентирована в первую очередь на разработку
таких психологических теорий и практик, которые
могут обеспечить решение глобальных проблем.
В связи с этим крайне актуальными становятся
задачи изучения субъектов в новых ситуациях.
Причины изучения ситуации в контексте именно
психологической науки выделил известный швед-
ский исследователь Д. Магнуссон [15]. Во-пер-
вых, индивидуальное развитие любого человека,
по его мнению, протекает в актуальных ситуаци-
ях, через которые мы встречаемся с миром. Тем
самым формируется наша концепция мира и раз-
виваются собственные специфические способы
поведения. Во-вторых, Д. Магнуссон подчерки-
вает, что поведение человека не может существо-

вать иначе, как в связи с определенными ситуа-
ционными событиями и не может быть понято
и объяснено изолированно от ситуации. В-треть-
их, основываясь на экспериментальных исследо-
ваниях, ученый указывает на тот факт, что ситуа-
ция, в которой осуществляется измерение, влия-
ет на достоверность. Кроме этого, отмечается
возможность изменения индивидуального пове-
дения посредством изменения аспектов окруже-
ния и сред, то есть посредством так называемых
преобразующих экспериментов.

В настоящее время в психологической науке
не существует четкого и общепринятого значе-
ния понятия «ситуация». В различных психоло-
гических школах и направлениях имеет место
большая вариативность в определении ситуа-
ции – от рассмотрения ее в качестве детерминан-
ты поведения до интерпретации ее субъектом.
Впервые рассмотрение роли ситуационных фак-
торов в детерминации поведения человека было
рассмотрено в рамках бихевиоризма. Суть дан-
ной позиции сводилась к тому, что «человек»
представляет собой попросту сумму ситуатив-
ных превратностей, испытанных в прошлом, ко-
торые могут быть описаны объективно, что со-
здает основу для точного предсказания и контро-
ля поведения. Ситуационизм бихевиористов свя-
зан с их убежденностью в том, что внутренние
процессы человеческой психики не могут быть
объектом исследования научной психологии [цит.
по: 1, с. 6]. Ситуация рассматривалась лишь как
первичный детерминант поведения.

Особый подход в понимании ситуации сфор-
мирован в рамках гештальтпсихологии. Перво-
начально, когда исследования были направлены
на изучение целостности психических процессов,
ситуацию определяли на основании «хорошей
формы». В дальнейшем, когда внимание стали
уделять вопросам творческого мышления, встал
вопрос о возникновении потребности в измене-
ние видения ситуации. Так, К. Левин отмечает,
что «описание ситуации должно быть скорее
субъективным, чем объективным, т.е. ситуация
скорее должна описываться через индивида, по-
ведение которого исследуется, нежели с позиции
наблюдателя» [5]. Таким образом, представители
гештальтпсихологии ввели в ситуацию субъекта,
который является той призмой, через которую
преломляется видение ситуации.

Большое внимание вопросам ситуационных
факторов уделялось в рамках таких отраслей пси-
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хологии, как социальная психология, экологичес-
кая психология, психология управления и др. Так,
американский социолог и социальный психолог
У. Томас (W. Tomas) рассматривает социальное
поведение с точки зрения ситуативного подхода.
По его мнению, ситуация не только детермини-
рует действия индивида, но и определяет весь
образ жизни [цит. по: 7, с. 30 ]. Л. Росс (L. Ross)
и Р. Нисбетт (R. Nisbett) при формулировке ос-
новных идей социальной психологии опираются
на три основных принципа [8]. Это принцип си-
туационизма, согласно которому жизненное про-
странство с его социальным контекстом может
оказывать сильнейшее детерминирующее влия-
ние на поведение человека. В соответствии
с принципом субъективной интерпретации, су-
ществуют сложные взаимодействия между чело-
веком и ситуацией. В-третьих, это представле-
ние о напряженных системах. Данный принцип
заключается в выдвинутом авторами положении
о том, что индивидуальная психика, а также кол-
лективные образования должны рассматривать-
ся как системы, пребывающие в состоянии дина-
мического напряжения. Согласно этому, поведе-
ние человека в любой ситуации должно «выво-
диться» из всего количества одновременно сосу-
ществующих факторов. Более того, эти факторы
имеют характер силового поля постольку, по-
скольку состояние каждой части данного поля
зависит от любой его части. При этом крайне важ-
ным является учет так называемых «канальных
факторов» – незначительных, но вместе с тем
критически важных фасилитирующих влияний
или сдерживающих барьеров.

Таким образом, анализ принципов, выдвину-
тых Л. Россом и Р. Нисбеттом, позволяет исследо-
вать некоторые внутренние механизмы личност-
но-ситуативного взаимодействия, а также важны
для понимания факторов, определяющих направ-
ление изменений личности в ситуации, ситуации
под воздействием личности.

В рамках экологической психологии исследо-
ватели большое внимание уделяли лишь объек-
тивным характеристикам ситуации, физическо-
му пространственному или социальному окру-
жению, но при этом не уделяли должного внима-
ния субъективной стороне ситуационных факто-
ров. Кроме этого, необходимо отметить, что сто-
ронники экологической психологии тесно сопри-
касаются с позицией теории социального науче-
ния, которая придерживается того взгляда, что

индивидуальные различия являются функцией
среды, а средовые последовательности формиру-
ют относительно стабильные психологические
структуры. Они принижали роль субъекта как в от-
боре, избегании, преодолении или определении
социальной ситуации, так и в осознании социаль-
но-психологических аспектов любой ситуации.

Ситуационизм нашел свое прикладное значе-
ние в психологии управления, где эффективным
считается управление по обстоятельствам, т.е.
«ситуационное». Сущность такого управления и
администрирования заключается в применении
знаний к существующим реальностям для дости-
жения желаемых результатов [4, с. 61]. Также
Фидлер разрабатывает ситуационный подход к ли-
дерству, обнаруживая при этом критические ве-
личины ситуаций, которые влияют на эффектив-
ный стиль лидерства: влияние должности, струк-
тура задач, взаимоотношение между лидером
и членом группы [4, с. 311].

Таким образом, можно выделить три основ-
ные точки зрения на понятие «ситуация».

Согласно первой точке зрения ситуацию мож-
но рассматривать в качестве некоторой объектив-
ной совокупности элементов среды (событий,
условий, обстоятельств и т.д.), оказывающей сти-
мулирующее, обуславливающее и корректирую-
щее воздействие на субъект, т.е. она обуславли-
вает его активность и одновременно задает про-
странственно-временные границы ее реализации.

Понимание ситуации как системы внешних
условий протекания деятельности человека пе-
рекликается с такими понятиями, как «соци-
альный случай» [12], «социальный эпизод» [14],
«случай» [16]. Необходимо отметить, что имен-
но применение понятия «ситуация» в значении
«обстановки» стало использоваться в различных
психологических исследованиях, где делался в ос-
новном акцент на средовые характеристики диа-
ды «личность-среда», а само понятие «ситуация»
ограничивалось полем внешних, объективно
представленных условий.

Согласно этой точке зрения ситуация и среда
являются синонимами, так как в данной трактов-
ке понятие ситуации совпадает с понятием сре-
ды, которая понимается как «комплекс некий вне-
шних условий, внешних сил и стимулов, воздей-
ствующих на индивида» [цит. по: 1].

Психологическая сущность данного подхода
оказалась весьма ограниченной, поскольку до-
пускалось только воздействие на человека эле-
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ментов, организованных в ситуацию, и таким
образом исключалось то, что собственно состав-
ляет сущность субъекта – его активность.

Взгляды представителей другой точки зрения
сводятся к тому, что предпочтение отдается лич-
ностным особенностям человека, отводя ситуа-
ции лишь роль опосредующего активность фак-
тора. Так, некоторые представители теории черт
личности Р. Кэттелл, Айзенк и др. подчеркивают,
что некоторые особенности ситуации могут быть
представлены в качестве побудительных условий,
которые способны запустить механизм актуали-
зации той или иной личностной диспозиции.

Таким образом, если представители первой
точки зрения ощутимо склоняются в сторону
среды, то представители второй констатируют
приоритет личности, отводя среде роль опосре-
дующего активность фактора.

Существует и третья точка зрения, представи-
тели которой придерживаются понимания ситу-
ации не как совокупности элементов объектив-
ной и субъективной реальности, а как продукта
и результата активного взаимодействия личнос-
ти и среды. Ситуация – это момент диалектичес-
кого процесса взаимодействия субъекта и его ок-
ружения. К. Левин (1980) считал, что поведение
субъекта в каждый данный момент времени де-
терминируется той конкретной целостностью,
которая включает в себя как личность, так и её
актуальное окружение. Субъект и его окружение
рассматриваются как взаимозависимые перемен-
ные: окружение определенным образом воздей-
ствует на личность, а актуальное состояние лич-
ности, ее предшествующий опыт модифициру-
ют понимание и способ отношения субъекта к со-
ответствующим воздействиям среды. Неслучай-
но основоположником теории ситуации справед-
ливо считается К. Левин, которому принадлежит
знаменитая формула определения поведения че-
ловека как функции от личности и ситуации
(B=f (PE)). Анализируя взаимодействие ситуации
и личности, N. Endler и D. Magnusson выдвигают
ряд принципиальных положений Так, по их мне-
нию, поведение выступает функцией непрерыв-
ного процесса взаимодействия между ситуация-
ми и включенным в них индивидом. В этом про-
цессе интеракции индивид выступает активным
целенаправленным деятелем. Когнитивные и мо-
тивационные факторы субъекта являются одни-
ми из существенных причин его поведения. В ка-
честве решающей ситуационной детерминантой

выступает психологическое значение ситуации
для индивида [13].

Последняя точка зрения получила наиболь-
шее распространение и в настоящее время при-
знана ведущей. На основании этой позиции си-
туация воспринимается как нечто целое, которое
обладает определенной структурой. Анализ ли-
тературы показывает, что не существует какого-
то определенного набора характеристик, которые
можно было бы использовать для целей при ана-
лизе ситуации. Однако С.А. Трифонова, анализи-
руя различные сведения, относящиеся к структу-
ре ситуации в самом общем виде, выделяет сле-
дующие компоненты: 1) объективная среда жиз-
недеятельности; 2) субъект, действующий в дан-
ном ситуационном контексте; 3) взаимодействие
между ними, результатом которого является си-
туация, как она понимается индивидом [11].

Представляется необходимым остановиться
более подробно на каждом выделенном компо-
ненте ситуации. Объективная среда жизнедея-
тельности характеризуется определенной иерар-
хичностью. Так, Д. Магнуссон при анализе де-
терминант ситуации выделяет факторы среды
микро-, мезо- и макроуровня [6]. В качестве мик-
роуровня исследователь предлагает рассматри-
вать различные стимулы внешней среды – отдель-
ные объекты и действия. Сюда же, на наш взгляд,
можно отнести и различные физические, биоло-
гические свойства среды. Так, например, звук,
температура, свет и др. параметры среды могут
выступать в качестве стимулов поведения и фун-
кционируют в качестве сигналов сами по себе,
например, загорающаяся лампочка в опытах
И.П. Павлова. К мезоуроню относятся эпизоды –
особые значимые события, имеющие причину
и следствия, а также ситуации – физические, вре-
менные и психологические параметры, опреде-
ляемые внешними условиями. Здесь необходи-
мо более подробно остановиться на событии, т.к.
событие определяет способ вхождения в ситуа-
цию. Событие – то, что имеет место, происходит,
наступает в произвольной точке пространства-
времени; значительное происшествие, явление
или иная деятельность как факт общественной или
личной жизни. Е.И. Головаха и А.А. Кроник [2]
под событием понимают любое объективное из-
менение в жизни, поведении и внутреннем мире
человека. События могут быть как внешние, так
и внутренние, происходить по воле субъекта или
без его инициативы, проявляться в поступках и от-

Анализ структурных и динамических аспектов понятия ситуации



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010264

крывать новые жизненные перспективы. В каче-
стве внешних событий можно представить усло-
вия жизни, события окружающего мира, имею-
щие общественно-историческую природу. Эти
события могут восприниматься как яркие, эмо-
ционально окрашенные, интересные, значимые,
трагичные. Действительно, в жизни человек
сталкивается с некоторыми обстоятельствами,
которые способны жестко диктовать поведенчес-
кие сценарии и паттерны. В психологической ли-
тературе накоплен богатый материал по изуче-
нию воздействия на человека различных внешних
событий, носящих как экстремальный характер
(боевые действия, промышленные или природ-
ные катастрофы), так и критический характер,
в результате которых происходит возможность ут-
раты человеком определенных ценностей (рас-
ставание с любимым человеком, смерть люби-
мого животного, уход на пенсию, смена места
жительства и др.). В макроуровень можно вклю-
чить окружение – обобщающее понятие, харак-
теризующее типы ситуаций и среду как совокуп-
ность физических и социальных переменных
внешнего мира.

Факторы среды, безусловно, определяются
пространственно-временными границами. Про-
странственные параметры объективной среды
жизнедеятельности могут быть самыми различ-
ными: это и пространство разнообразных соци-
ально-институциональных организаций (образо-
вания, здравоохранения, культуры, быта, спорта,
религии, Вооруженных Сил, МВД и т.д.), про-
странство семьи и семейных отношений и др.
Специфика этих пространств обусловливает кон-
кретность и разнообразие ситуаций, в которые
попадает человек на пути своего развития, учи-
тывая также, что события являются одной из ве-
дущих детерминант ситуации, которая носит в ос-
новном объективный характер. Поэтому при оп-
ределении временных границ объективной сре-
ды жизнедеятельности дадим характеристику вре-
менным аспектам события. Так, на основании
причинно-целевой концепции психологического
времени, которую разработали Е.И. Головаха
и А.А. Кроник, отметим, что событие имеет свою
протяженность во времени; каждое событие, вхо-
дящее в состав ситуации, состоит из двух «част-
ных» событий – события «начала» и события
«окончания». Они являются «элементарными
событиями», образующими «составное собы-
тие» [2].

Кроме этого, в состав компонентов объектив-
ной среды жизнедеятельности необходимо отне-
сти социальные факторы. Социальная жизнь лич-
ности не ограничивается рамками отдельной со-
циальной группы, в которую она включена, а со-
здается условиями определенной среды и воспро-
изводит уже созданные модели социального по-
ведения. Таким образом, социальные факторы
могут включать в себя ряд этических и моральных
норм, ценностей, принятых в культуре данного
общества и конкретной микросреды. Эти правила
создают определенные модели поведения людей,
сценарии действия субъекта. Поэтому у людей,
относящихся к одной и той же социальной группе,
алгоритм поведения является схожим.

Следующим компонентом структуры ситуа-
ции является субъект, действующий в ситуации.
Субъект характеризуется своей активностью.
Выше мы перечисляли, что объективная состав-
ляющая ситуации может включать в себя различ-
ные факторы среды. Но какие именно компонен-
ты внешней среды могут быть организованы в си-
туацию, зависит, в первую очередь, от целей
и потребностей личности, а также от тех личнос-
тных свойств, которые актуализированы в данный
момент времени. Также необходимо указать, что
способ, с помощью которого индивиды воспри-
нимают и интерпретируют ситуации, складыва-
ется в основном в процессе научения, взросле-
ния и приобретения индивидуального опыта. Та-
ким образом, личность, являясь субъектом труда
и собственной жизни, определяет конфигурацию
многих ситуаций, накладывая свою уникальную
рамку и используя свой собственный формат.

Третьим компонентом структуры ситуации
является активное взаимодействие субъекта
и среды. Связь между человеком и окружающей
действительностью (субъектом и объектом) имеет
два вектора развития. Так, вектор «субъект-
объект» определяет отношение субъекта к объ-
екту, человека к окружающей действительности.
Вектор «объект-субъект» характеризует процесс
отражения (отображения), в результате которого
формируется чувственный образ объекта и адек-
ватное ему состояние субъекта. Также внешние
условия среды способны к актуализации опреде-
ленного комплекса внутренних побуждений че-
ловека.

Итак, необходимо повторить, что поведение
человека является результатом активного взаимо-
действия личностных характеристик и меняю-
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щимися параметрами социальной и физической
ситуации. Однако, прежде чем ситуация становит-
ся руководством к действию, она должна прело-
миться через внутренние, субъективные условия.

Следующим важным качеством ситуации,
помимо структурности, является динамичность.
Ситуация постоянно меняется, она имеет опре-
деленный ход своего развития (начало, кульми-
нацию и конец). Известно, что параметры ситуа-
ции часто изменяются под влиянием как внешних
причин, так и самого действующего субъекта.
С одной стороны, ситуации сменяют друг друга,
переходя одна в другую, в связи с изменением
способа организации слагающих ее элементов.
С другой стороны, ситуации сменяют друг друга
вслед за изменением организующего их начала –
потребностей, мотивов, целей.

В каждый момент времени среда оказывает-
ся для индивида не только значимой, но и чужой
(неизвестной), неожиданно открывающейся уни-
кальной гранью или стороной. В силу непрерыв-
ной изменчивости, текучести ситуации, то, что
раньше было случайным и несущественным,
может оказаться значимым и важным. Эту сто-
рону рассматриваемого вопроса мы можем уви-
деть, обратившись к теории установки Д.Н. Уз-
надзе. В данной теории установкой называется
специфическое состояние, которое возникает
у субъекта под воздействием объективной ситу-
ации, удовлетворяющей его потребность. В свя-
зи с этим наиболее ценным является положение
о том, что ситуация – это часть объективного
мира, которая удовлетворяет потребность субъек-
та. Также необходимо отметить, что потребность
определенным образом организует взаимодей-
ствие субъекта с окружающим миром. Поэтому
появление психической готовности субъекта к пе-
рестройке объективных характеристик среды воз-
никает, если у него появляется актуальная потреб-
ность. В этом случае можно говорить о возник-
новении активного взаимодействия между сре-
дой и субъектом, т.е. возникновением актуаль-
ной ситуации. Однако стремление к «конструи-
рованию» среды можно наблюдать и в случае
отсутствия актуальной потребности. Продуктом
этого относительно пассивного взаимодействия
личности и среды является потенциальная ситуа-
ция. Сущность потенциальной ситуации, по сло-
вам Д.Н. Узнадзе, заключается в «подпсихичес-
ком» целостном отражении, на почве которого
может возникнуть или созерцательное, или дей-

ственное отражение. Оно заключается в своеоб-
разной настройке субъекта, происходит форми-
рование готовности субъекта к тому, чтобы в нем
проявились именно те психологические или мо-
торные акты, которые обеспечат адекватное со-
зерцательное или действенное отражение. В слу-
чае если отдельные из таких взаимодействий дос-
тигают порогового уровня, то потенциальная си-
туация переходит в разряд актуальных, значимых
для субъекта, и начинает детерминировать его
конструктивную активность. Это происходит, ког-
да отраженная психикой совокупность условий
и обстоятельств – потенциальная ситуация – ста-
новится значимой для субъекта, приобретая для
него вполне определенный личностный смысл.
Только после акта личностного смыслообразо-
вания сформировавшаяся актуальная психологи-
ческая ситуация начинает в полной мере детер-
минировать конструктивную активность субъек-
та. Итак, каждая ситуация развивается, проходя
различные фазы, от неясного состояния до осоз-
наваемой деятельности.

Таким образом, мы можем констатировать,
что динамическая составляющая ситуации пред-
ставляет собой уникальную систему обстоя-
тельств, сконцентрированных и увязанных на че-
ловеке в некоторый момент времени. Здесь сфо-
кусировано действие сил, интересов, напряжений,
позиций, ролей и т.п. Разнообразие подобных
обстоятельств и создает полноту человеческого
существования, множественность её измерений
и линий развития.

Итак, в заключение подчеркнем, что мы со-
глашаемся с той структурой ситуации, которую
предложила С.А. Трифонова. Причем акцент де-
лаем на событии, как на одном из ведущих детер-
минант ситуации. Внешняя (объективная) сторо-
на ситуации выступает как совокупность собы-
тий, происходящих в относительно короткий про-
межуток времени. Это положение можно найти
у Б.Ф. Ломова, который отмечал, что в качестве
причин того или иного поведенческого акта выс-
тупает, как правило, не отдельное событие, а сис-
тема событий, или ситуация. Также заметим, что
динамика, развитие ситуации может осуществ-
ляться под влиянием внешних причин.

Кроме этого, при характеристике структуры
ситуации не умаляем значения и роли субъекта,
который действует в данном ситуационном кон-
тексте, согласуясь со своей системой знаний, спо-
собностей, интересов, мотивов, целей и т.д. Ди-
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намичная составляющая ситуации может изме-
няться по причине перемены смыслообразую-
щих факторов, а именно от целей и потребностей
личности, которые актуализированы в данный
момент времени.

Таким образом, при активном взаимодей-
ствии объективных характеристик среды жизне-
деятельности и субъективных характеристик лич-
ности происходит формирование ситуации.

Библиографический список
1. Бурлачук Л.Ф., Михайлова Н.Б. К психоло-

гической теории ситуации // Психологический
журнал. – 2002.– Т. 23 – №1.– С. 5–18.

2. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологичес-
кое время личности. – Киев: Наукова Думка,
1984. – 207 с.

3. Гришина Н.В. Психология социальных си-
туаций // Вопросы психологии. – 1997. – №1.–
С. 121–132.

4. Кунц Г., 'Доннел С.О. Управление: систем-
ный и ситуационный анализ управленческих
функций / Пер. с англ.; общ. ред. и предисл.
Д.М. Гвишиани. – М.: Прогресс, 1981. – Т. 1. – 495 с.

5. Левин К. Теория поля в социальных науках /
Пер. с англ. Е. Сурпина. – СПб.: Речь; Сенсор,
2000. – 364 с.

6. Магнуссон Д. Ситуационный анализ: Эм-
пирические исследования соотношений выходов
и ситуаций // Психологический журнал. – 1983. –

№2. – С. 29–54.
7. Психология социальных ситуаций / Сост.

и общ. ред. Н.В. Гришиной – СПб. и др.: Питер,
2001. – 403 с.

8. Росс Ли, Нисбетт Р. Человек и ситуация:
Уроки социал. психологии / Пер. с англ. В.В. Ру-
мынского; науч. ред. пер. Е.Н. Емельянов,
В.С. Магун. – М.: Аспект-пресс, 1999. – 429 с.

9. Ситуация // Словарь иностранных слов и вы-
ражений. – М., 2000. – С. 425.

10. Ситуация // Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка (современное написание
слов). – М., 200. – С. 526.

11. Трифонова С.А. Некоторые вопросы пси-
хологии ситуации. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т,
2000. – 91 с.

12. Argyle M.A., Furnham A., Graham Y. Social
situations. – Cambridge, 1981.

13. Endler N., Magnusson D. Interactional
Psychology and Personality. – New York, 1976.

14. Forgas J.P. Perception of social Episodes:
categorial and Diminsional Representations in Two
Differens social miliens. – on.: Psychology in social
situations: self readings. (Ed.by Furnham A. and
Argyle M.) – Oxford, 1981.

15. Magnusson D. Wanted: A Psychology of
Situations // Towapd a Psychology of Situations –
N.Y., 1981. – P. 9–32.

16. Warr P.B., Knapper C. The percerptions if
peaple and events. – London, 1968.

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010 267

Спрос на рынке труда меняется посто-
 янно, так если несколько лет назад пре-
 стижными считались профессии в об-

ласти экономики и юриспруденции, то сегодня
можно говорить о повышении востребованнос-
ти технических специальностей. В условиях не-
стабильного социально-экономического состоя-
ния современного общества наиболее уязвимы-
ми оказываются выпускники средних школ.

Решением вопроса о профессиональном са-
моопределении школьников должно служить вве-
дение профильного обучения. Однако существу-
ет ряд факторов, препятствующих реализации
выбора будущей профессии каждым выпускни-
ком средней школы.

Выбор школьниками профиля класса опреде-
ляет их возможности продолжения обучения в ву-
зах и ссузах. По окончании средней полной школы
выпускники сдают экзамены в форме ЕГЭ по дис-
циплинам, являющимися профильными, которые,
в свою очередь, являются также и вступительны-
ми на основании положения о проведении едино-
го государственного экзамена. Стандарт базового
уровня школьного предмета не ориентирован на
продолжение, например, физического образова-
ния в высшей школе. ЕГЭ по физике опирается на
профильный уровень изучения предмета. «Базо-
вый уровень изучения предмета не позволяет про-
должить образование в вузе, т.к. после “двухчасо-
вой” физики будущие абитуриенты просто не смо-
гут освоить программу первого курса любого тех-
нического вуза» [1, с. 30].

Сложилась парадоксальная ситуация, так как,
с одной стороны, выпускники школ имеют право
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научная картина мира школьников рассматривается как вариант решения проблемы выбора будущей профес-
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на профессиональное самоопределение, а, с дру-
гой стороны, при обучении в классах того или
иного профиля школьникам не рекомендовано
сдавать выпускные (вступительные) экзамены по
предметам, изучаемым ими на базовом уровне.
Таким образом, школьники должны определить-
ся с выбором своей будущей профессии еще
в 9 классе. Однако, согласно исследованиям
И.С. Кона [2, с. 199], в середине 1980-х годов на
выбор будущей профессии московских школьни-
ков, к моменту окончания 8-го класса, оказали
влияние друзья. «Существуют факторы профес-
сионального самоопределения – возраст, в ко-
тором осуществляется выбор профессии, уровень
информированности молодого человека и уро-
вень его притязаний» [2, с. 199]. Подобная ситу-
ация характерна и в настоящий момент. Так, 23%
опрошенных нами школьников выпускных клас-
сов планирует сдавать ЕГЭ по одному или более
предметам естественнонаучного цикла, не явля-
ющимся профильными, а изучаемым на базо-
вом уровне. Изменение своих планов относитель-
но будущей профессии школьники поясняют из-
менением социального запроса общества на ту
или иную профессию (престижность, заработная
плата, спрос на рынке труда и т.д.). Следует отме-
тить, что возможность осуществить переход от
одного профиля к другому (например, от гума-
нитарного к естественнонаучному) существует,
если ученик не просто обладает определенный
уровнем соответствующих знаний, но эти знания
четко структурированы и имеют ценностно-
смысловой компонент, который заключается в
проявлении познавательной активности, позна-
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вательно-творческого интереса к изучению но-
вого материала; в учебной деятельности доми-
нируют внутренние стимулы, учащиеся осозна-
ют потребность в изучении нового, имеет место
процесс самообразования посредством изучения
дополнительной научной литературы.

Анализ сложившейся ситуации позволяет нам
утверждать, что возможность выбора будущей
профессии есть только у тех учащихся средних
школ, которые имеют высокий уровень сформи-
рованности естественнонаучной картины мира
(ЕНКМ). Основанием данного суждения служили
исследования соотношения уровня сформирован-
ности ЕНКМ у выпускников средних школ и моти-
вации выбора будущей профессии учащимися.

Понятие «естественнонаучная картина мира»
позволяет раскрыть суть процесса отражения
многообразной системы знаний, накопленных
человечеством, в сознании отдельного человека,
его мировосприятии и мировоззрении. Человек
только тогда обладает настоящим и действенным
знанием, когда в его мозгу отражается четкая кар-
тина внешнего мира, представляющая систему
взаимосвязанных понятий [4, с. 15]. А для этого
знания, полученные в рамках предметов есте-
ственнонаучного профиля, должны быть четко
структурированы.

Точно так же, как развивалось представление
человечества об окружающем мире, проходя все
этапы от созерцания и мифов к современной ес-
тественнонаучной картине мира, такая же дина-
мика прослеживается и в развитии знания каждо-
го человека в процессе его образования. В дош-
кольном образовании дети познают окружающий
мир через художественные образы, создаваемые
литературными произведениями, и непосред-
ственное наблюдение природных явлений. В кур-
се школьной физики учащиеся приобретают на-
учные знания, отражающие объективный мир,
не только в процессе «живого созерцания», но
и в процессе абстрактного мышления, в аналити-
ческой деятельности. Однако мышление учащих-
ся само находится в процессе формирования.
Поэтому формирование ЕНКМ нельзя рассмат-
ривать как стихийно совершающийся процесс,
поскольку его характер зависит от характера мыш-
ления детей и уровня его развития. И только для
учащихся старших классов, на второй ступени
обучения, становится доступным их пониманию
материал естествознания в целом, так что уча-
щиеся могут осознавать и смену исторических

картин мира: механистическая, электромагнит-
ная, вероятностная (формирование синергетичес-
кой картины мира в школьном физическом обра-
зовании не предусмотрено).

Конкретизируя понятие ЕНКМ применитель-
но к школьникам, мы предлагаем его следующую
формулировку: естественнонаучная картина
мира учащихся – это образ действительности,
формирующийся на основе единства когнитив-
ных и чувственно-образных компонентов инди-
видуального опыта и естественнонаучного зна-
ния о материальном мире, интегрированных
в процессе образования.

Формирование ЕНКМ учащихся – процесс
сложный и противоречивый. С одной стороны,
в рамках школьного образования знания, полу-
ченные в разных учебных предметах, связывают-
ся, образуя целое естественнонаучное знание.
С другой стороны, оно перестраивается, упоря-
дочивается, приобретает определенную структу-
ру, образуя следующие уровни: фундаменталь-
ное ядро; метапредметное знание, основанное
на межпредметных связях, общих принципах по-
знавательной деятельности; системы частных
картин мира – физическая, химическая и биоло-
гическая картины мира и предметное знание
внутри каждой области естествознания.

Формирование ЕНКМ учащихся – педагоги-
ческий процесс, направленный на образование
в сознании каждого обучаемого целостного об-
раза материального мира как особой формы си-
стематизации естественнонаучных знаний на ос-
нове межпредметных связей и методологии на-
учного познания.

Увеличение объема материала предметов ес-
тественнонаучного цикла, необходимого школь-
никам для изучения основных направлений раз-
вития научной мысли и тенденций развития ин-
тересов человечества в целом, требует увеличе-
ния времени обучения. Изменение сроков школь-
ного образования невозможно, поэтому необхо-
димо изменить принцип обучения – показать
учащимся пути и возможности самообразова-
ния. В настоящее время развитие информацион-
ных технологий позволяет каждому человеку по-
лучать необходимую информацию быстро
и в удобном формате. Важно отметить, что тре-
буется критично подходить к этому информаци-
онному потоку. Для этого у каждого человека дол-
жно быть четко сформировано базовое представ-
ление о структуре научной теории, методологии
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научного познания и современных направлени-
ях интересов естествознания, что позволит не толь-
ко ориентироваться в мощном информационном
потоке, но и приобрести академическую мобиль-
ность, т.е. иметь возможность свободного выбо-
ра направления дальнейшего образования.

Продолжение образования школьников в ву-
зах предполагает наличие у них сформированной
современной ЕНКМ. Так, в учебной литературе
для студентов вузов, обучающихся по гуманитар-
ным направлениям, естественнонаучная карти-
на мира рассматривается в курсе «Концепция со-
временного естествознания». Учебные програм-
мы данной дисциплины предъявляют серьезные
требования к первоначальному уровню подго-
товки студентов. Курс «Концепция современно-
го естествознания» возник по решению между-
народного симпозиума ЮНЕСКО «Фундамен-
тальное (естественнонаучное и гуманитарное)
университетское образование», проходившего
17–19 октября 1994 г. в Москве. В «Меморанду-
ме», принятом этим симпозиумом, читаем: «Од-
ной из важнейших задач нового этапа развития
образования является создание предпосылок для
изложения исторически возникшего разобщения
естественнонаучной и гуманитарной компонент
культуры, их взаимообогащения и поиска цело-
стной культуры» [3]. Главной целью введения
курса «Концепция современного естествозна-
ния» является «демонстрация закономерного пе-
рехода из мира неживой природы в мир живой,
а из мира живой природы в мир разумной и со-
циальной и объяснение, почему и в этой после-

дней области методы естествознания позволяют
объяснить и понять то, перед чем бессильны
методы гуманитарных наук» [5, с. 353]. Если же
выпускник средней школы продолжает свое
обучение в вузах технического или естественно-
научного профиля, то материал большинства
учебных предметов направлен на развитие у сту-
дентов ЕНКМ, сформированной в процессе
школьного образования.

Из вышесказанного следует, что процесс фор-
мирования ЕНКМ у учащихся средних школ не
только способствует решению проблемы выбора
выпускниками будущей профессии, но и способ-
ствует успешному обучению в вузах и ссузах.
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Современная жизнь предъявляет высо-
 кие требования к специалистам: это
 и понимание происходящих процес-

сов, и умение адаптироваться, общаться, рабо-
тать в команде, и критическое мышление, приня-
тие решений, достижение результата. Таким дол-
жен быть выпускник высшего учебного заведе-
ния. Педагоги, работающие в общеобразователь-
ных учреждениях и учреждениях дополнительно-
го образования, должны, в свою очередь, гото-
вить детей к получению таких умений.

Уверена: работать нужно так, чтобы детям
было интересно. Попытаюсь сейчас показать
и рассказать, как учусь вместе с моими учени-
ками.

Ни для кого не секрет, что современные дети –
уже не чистый лист, на который наносятся зна-
ния. К ним поступает информация отовсюду. Но
дети часто не умеют превращать информацию
в знания. Нужно научить их делать это: не просто
запоминать и воспроизводить все подряд, а вы-
бирать именно ту информацию, которая необхо-
дима, и применять ее на практике.

И здесь мы вспоминаем о методе учебных
проектов. Основоположник его, американский
философ-идеалист Джон Дьюи, считал условия-
ми успешности обучения проблематизацию
учебного материала, активность ребенка, связь
обучения с его жизнью, игрой, трудом; необхо-
димость «критического мышления» [4].

Метод проектов – это метод проблем; по мне-
нию Н.Ю. Пахомовой, он применяется не вместо

систематического предметного обучения, а вме-
сте с ним как компонент системы образования.

Что же такое учебный проект, что собой пред-
ставляет метод учебных проектов?

«Проект» (в переводе с латинского) – «бро-
шенный вперед», – совместная деятельность уча-
щихся, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы, направленная на достижение
общего результата [3].

Проект может быть рассчитан на один урок –
и на весь учебный год; возможен мини-проект
для изучения одной какой-либо темы – межпред-
метный, внепредметный, внешкольный; курсовое
проектирование в предпрофессиональной под-
готовке; по составу участников проектирование
может быть индивидуальное, групповое, разно-
возрастное, общешкольное, межшкольное, меж-
дународное.

Педагог предлагает тему проекта. При этом тот
из учеников, кто быстро «вошел в ситуацию», ли-
дирует, организуя общее обсуждение; затем вклю-
чаются в работу остальные. В результате обсужде-
ния проблемы достигается понимание, как ее ре-
шать [2]. Для такой работы характерна самостоя-
тельность, при этом включается личностная моти-
вация, начинается процесс творчества. А «творче-
ство, – считает Г.С. Абрамова, – это такая деятель-
ность человека, которая порождает качественно
новое, никогда ранее не бывшее. Это преобразова-
ние природного и социального мира в соответствии
с целями и потребностями человека на основе
объективных законов действительности» [1].
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В человеке заложены безграничные источ-
ники творчества, иначе бы он не стал человеком.
Нужно их освободить и вскрыть. И сделать это,
не заламывая рук с мольбою к справедливости,
а ставя человека в подходящие общественные и
материальные условия.

А.Н. Толстой
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На учебный проект можно смотреть с разных
сторон. С точки зрения учащегося, учебный про-
ект – это возможность сделать что-то интересное
самостоятельно или в группе; это деятельность,
позволяющая проявить себя; это деятельность,
направленная на решение проблемы, сформули-
рованной самими учащимися.

С точки зрения педагога, учебный проект –
это и задание для учащихся, и их целенаправлен-
ная деятельность, и форма организации взаимо-
действия учащихся с педагогом и между собой,
и результат деятельности как найденный способ
решения поставленной проблемы [3].

Попытки структурировать работу над учеб-
ным проектом приводят нас к формулированию
пяти основных вопросов, не ответив на которые –
проект не разработать. В основе каждого проек-
та обязательно должна быть проблема, от кото-
рой мы как бы отталкиваемся. Нет проблемы –
нет деятельности, нет активности, нет творчества –
и, соответственно, нет и интереса.

Так как с помощью проекта мы создаем усло-
вия для самостоятельной познавательной и твор-
ческой работы учащихся, то в проекте нам нужна
не просто какая-нибудь проблема, а такая, кото-
рая актуальна и важна с точки зрения ученика.

Таким образом, первый вопрос, который мо-
гут задать себе ученики и который определяет
актуальность проблемы (отсюда – мотивацию) –
«почему?» (эта работа важна для меня лично).

Проблема обусловливает постановку целей –
второй вопрос – «зачем?» (мы делаем проект).

Затем выдвигаются задачи – и третий вопрос –
«что?» (мы делаем для достижения целей). По
словам знаменитого физика Альберта Эйнштей-
на, «сформулировать задачу проще часто быва-
ет намного существеннее, чем найти само реше-
ние. Постановка новых вопросов, выявление но-
вых возможностей, взгляд на старые проблемы
под иным углом зрения – все это требует твор-
ческого воображения и дает огромные преиму-
щества в науке».

Для получения ожидаемых результатов нуж-
но реализовать функцию планирования, выбрать
методы и способы решения выдвинутых задач.
Отсюда четвертый вопрос – «как?» (мы можем
это делать).

И наконец, последний вопрос – «что получит-
ся?» (к каким результатам мы придем?).

Решив основную задачу проекта (замыслив
способ решения проблемы), учащиеся много

времени и сил тратят на подготовку некоего про-
дукта, который собираются показывать – нечто
вещественное и наглядное (в отличие от умозри-
тельного решения проблемы). Это и есть продукт
работы над проектом – фактически один из ре-
зультатов осуществления учебного проекта.

Логика деятельности в проекте – в последова-
тельности этапов:

– Предъявление проекта учителем (название,
тема, проблема).

– Самостоятельное формулирование цели
и задач.

– Организация групп.
– Распределение ролей в группах.
– Выбор методов.
– Планирование работы.
– Собственно ее осуществление.
– Презентация результатов.
Результатом, прежде всего, является сама де-

ятельность, о которой важно рассказать во время
презентации. Продуктом может быть чертеж, эс-
киз, альбом, эссе на тему проекта – на бумаж-
ном или электронном носителе, газета, спектакль,
концерт.

Презентуя продукт своей деятельности, дети
должны рассказать о своих идеях, их обсуждении,
какие идеи были отвергнуты, какие приняты и по-
чему, каким был ход работы, какие трудности
преодолевались и как – это так называемая «реф-
лексия деятельности». Интересно, если дети мо-
гут показать этапы и результат своей работы на
мониторе компьютера или большом экране.

Важно то, что педагог не рассказывает ребя-
там ничего лишнего. У них есть право выбора
первого шага, хода, даже цели проекта. Идя к этой
цели, они «добывают» знания, черпают их из раз-
ных предметных областей, используют их в той
деятельности, которая им интересна. Задача пе-
дагога – тактично помочь своим ученикам это
сделать.

Учебный проект с точки зрения учителя – это
интегративное дидактическое средство развития,
обучения, воспитания, которое позволяет выра-
батывать и развивать специфические умения и
навыки проектирования, а именно учить:

– проблематизации (рассмотрению проблем-
ного поля и выделению подпроблем, формули-
рованию ведущей проблемы, постановке задачи);

– целеполаганию и планированию деятельно-
сти;

– самоанализу и рефлексии;

Учебный проект как способ развития творческих стремлений старшеклассников
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– презентации хода своей деятельности и ре-
зультатов;

– умению готовить материал для проведения
презентации наглядно;

– поиску нужной информации;
– практическому применению знаний, уме-

ний, навыков в различных ситуациях;
– проведению исследования (анализу, синте-

зу, выдвижению гипотезы, детализации и обоб-
щению).

Учебный проект очень полезен и тем, что
в нем есть две стороны, две плоскости описания,
два плана. Ученикам видна интрига, проблема,
ситуация, которую они рассматривают вместе
с педагогом, чтобы осознать важность, актуаль-
ность, необходимость решения проблемы. Одна-
ко педагог всегда помнит об учебном, воспита-
тельном, развивающем эффекте. Он понимает,
как и с каким материалом предстоит ученикам
работать, какие умения потребуются, какие лич-
ностные качества они смогут проявить, развить,
приобрести. Перед ним стоят конкретные педа-
гогические цели и задачи. Для детей же главная
цель работы – решение проблемы проекта, а не
просто практическое применение полученных
ранее теоретических знаний.

Невозможно заставить детей работать над
проектом, если они не знают, о чем идет речь, как
приступить к работе. А имеющиеся знания мож-
но дополнить, «вбрасывая» новое в процессе
работы над проектом, но в очень ограниченном
количестве (семь плюс-минус два понятия). Это
новое подается детям так быстро и коротко, что-
бы не «остыла» проектная работа, пока они бу-
дут с ним знакомиться.

Ситуацию введения нового знания нужно зак-
ладывать в учебный проект заранее, так как в про-
цессе работы дети подойдут к такому моменту,
когда им будет не хватать именно этой информа-
ции и определенного умения. И в такой проблем-
ной ситуации, когда нужно сделать конкретный
шаг, а дети не знают как и не умеют, на помощь
приходит педагог – то есть новое знание «подает-
ся» в минуту наивысшей востребованности его
со стороны детей. Оно моментально усваивает-
ся, применяется, не нужно повторять несколько
раз. Значит, мотивация в проблемной ситуации
максимальна, потому что полученное знание
нужно для проекта.

Невидимый для учеников второй план дает
возможность описать учебный проект как педа-

гогический инструмент – в виде методического
паспорта, в котором описываются адресация про-
екта, его обеспечение, предполагаемые прира-
щения.

Видимый план учебного проекта: его тема,
название, проблема, цели, задачи, планирование,
презентация.

Невидимый: тема учебного курса, урока; но-
вое содержание; обобщение; цели и задачи учеб-
но-воспитательной работы; обеспечение; необхо-
димый уровень знаний, умений и навыков; орга-
низационные формы осуществления проекта; не-
обходимые специфические навыки и умения.

Таким образом, метод учебного проекта мож-
но охарактеризовать как:– деятельностный;

– обучающий групповой деятельности;
– личностно-ориентированный;
– построенный на принципах проблемного

обучения;
– развивающий умение самовыражения, са-

мопроявления, самопрезентации, рефлексии;
– воспитывающий целеустремленность, толе-

рантность, индивидуализм, коллективизм, ответ-
ственность, инициативность, творческое отноше-
ние к делу;

– формирующий навыки самостоятельности
в мыслительной, практической, волевой сферах;

– здоровьесберегающий.
Учебный проект – одна из личностно ориен-

тированных технологий, способ организации са-
мостоятельной деятельности учащихся, направ-
ленный на решение задачи проекта, интегрирую-
щий в себе проблемный подход, групповые ме-
тоды, рефлексивные, презентативные, исследова-
тельские, поисковые методики.

Также метод учебного проекта – дидактичес-
кое средство обучения проектированию, умению
находить решения различных проблем, постоян-
но возникающих в жизни человека, – позволяет
воспитывать самостоятельную и ответственную
личность, развивает творчески начала и умствен-
ные способности – необходимые качества разви-
того интеллекта.

Учебный проект может быть осуществлен по
этапам [3].

1 этап – погружение в проект. Самый корот-
кий, но крайне важный. Педагог пробуждает ин-
терес к теме проекта, очерчивает проблемное
поле, расставляя акценты значимости, предлагая
тот или иной ракурс рассмотрения темы, фор-
мулирует проблему. Из проблемы в общем виде
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выделяется ряд подпроблем, в результате чего
определяют цель и задачи проекта.

2 этап – организация деятельности, когда нуж-
но обеспечить разделение на группы, определить
цели и задачи каждой группы и каждого члена
группы. В этом же этапе планируется работа по
решению задачи проекта.

3 этап – осуществление деятельности. Педа-
гог – «маленький наблюдатель». Необходимо за-
ранее научить детей тому, что им понадобится:
например, составлять вопросы для интервью,
проводить опрос, обрабатывать результаты оп-
роса, осуществлять химическое, биологическое
и др. исследования. Когда детям не хватает зна-
ний, наступает момент для подачи нового мате-
риала. «Рука должна быть на пульсе» – нельзя
пускать деятельность на самотек!

4 этап – презентация. Он необходим для за-
вершения работы, анализа, самооценки и оцен-
ки, демонстрации результатов. Незаконченность
работы разрушительно действует на личность.
Ощущение законченности появляется на презен-
тации. То, что в ходе подготовки презентации го-
товят дети, называется продуктом проектной де-
ятельности (рисунки, плакаты, слайд-шоу, видео-
сюжеты, web-сайт, газета, альманах, костюмы,
макеты, сценарий и так далее). Все это готовится
как наглядное предъявление решения проблемы.
Главное – показать главный результат работы над
проектом – анализ деятельности и предъявление
способа решения проблемы проекта. Например,
показать концерт – недостаточно, нужно пояс-
нить, как дети пришли к этому, почему выбрали
именно эти номера [3]. Для успешной презента-
ции нужно научить детей сжато излагать свои
мысли, логически связно выстраивать сообще-
ние, готовить наглядность, вырабатывать струк-
турированную манеру изложения материала.

Педагог в конце работы обобщает, резюми-
рует; можно предложить ребятам самим подвес-
ти итог их деятельности, попросить рассказать

о своих впечатлениях от совместной работы [6].
Степень активности педагога на разных эта-

пах – разная. От того, как учитель выполнит свою
роль на этапе погружения в проект, зависит судь-
ба проекта в целом. Во время организации и осу-
ществления деятельности педагог может «отойти
в тень». А вот на последнем этапе роль его вели-
ка, так как ребятам не под силу сделать обобще-
ние всего того, что они узнали или исследовали,
протянуть мостик к следующей теме.

Таким образом, работа над учебным проек-
том обеспечивает заинтересованность учащихся
в деятельности; их адекватную самооценку, от-
крывающую возможности дальнейшего самосо-
вершенствования; толерантность; ситуацию ус-
пеха; проявление личностной, поведенческой
рефлексии. Эти показатели, по мнению О.Г. Хо-
лодковой, определяют стремление ребят к само-
совершенствованию, творческой самореализа-
ции, что крайне важно для их успешной социали-
зации и определения своего места в жизни [5].
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Актуальность настоящего исследования
 определяется широкой распростра-
  ненностью психосоматических рас-

стройств в общей популяции и их резким возрас-
танием в последние десятилетия [1]. Под психо-
соматическими расстройствами понимают нару-
шения функций органов и систем организма,
в происхождении и течении которых ведущая роль
принадлежит психологическим, психосоциаль-
ным и культурным факторам [2].

По современным представлениям, одним из
важнейших факторов возникновения и развития
различных психосоматических расстройств явля-
ются эмоционально-негативные состояния (для
обзора см.: [6]). Показано, что усиленное функ-
ционирование нейроэндокринной системы при
интенсивных и/или длительных эмоционально-
негативных состояниях приводит к дезинтеграции
физиологических механизмов, лежащих в основе
координированной приспособительной деятель-
ности и при наличии органа-мишени, адаптив-
ные возможности которого резко снижены, спо-
собствует возникновению психосоматических
расстройств. Соматическое заболевание, в свою
очередь, усиливает эмоциональные расстрой-
ства, что вызывает усугубление психопатологи-
ческой картины (ипохондрия, фобии и пр.) и воз-
никновение полисистемных психосоматических
циклов [2].

По данным современных исследований, наи-
более часто в основе различных заболеваний ле-
жат депрессия, тревога, агрессивность и враждеб-
ность, оказывающие неблагоприятное влияние на
течение и прогноз заболеваний и снижающие при-
верженность к лечению [2; 4; 6; 7]. Также в ли-
тературе имеются указания на то, что в возникно-
вении психосоматических расстройств решающее
значение имеет не только интенсивность и длитель-
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ность эмоционального напряжения, но также
склонность к подавлению эмоций, отсутствие их
эффекторного отреагирования [3; 5] и нарушение
их когнитивной переработки (алекситимия) [8].

Влияние, которое психологические факторы
оказывают на соматические процессы, является
многосторонним. Как было указано выше, затяж-
ные эмоционально-негативные состояния вызы-
вают напряжение нейроэндокринной системы,
дисфункциям которой отводится ведущая роль
в развитии соматической патологии. Наряду
с этим сопутствующие эмоционально-негатив-
ным состояниям увеличение частоты психотрав-
мирующих событий и снижение социальной под-
держки приводят к повышению психосоциальной
уязвимости в отношении соматических заболе-
ваний. Кроме того, враждебные, тревожные и деп-
рессивные люди посредством специфических си-
стем убеждений и соответствующих им форм по-
ведения (например, свойственного им хроничес-
кого состояния бдительности, поиска и регистра-
ции источников опасности) провоцируют и со-
здают стрессовые ситуации, вызывающие у субъ-
екта соответствующие психофизиологические
сдвиги. Также физическое здоровье ухудшают
вредные привычки, сопутствующие эмоциональ-
но-негативным состояниям (например, курение,
злоупотребление алкоголем, антидепрессантами,
нарушения режима сна и питания). Пессимизм
и негативизм препятствуют своевременному об-
ращению за медицинской помощью, сотрудни-
честву больного и врача в лечебном процессе,
оказывают дезорганизующее влияние на лечеб-
ную деятельность, что приводит к отягощению
течения заболевания.

Несмотря на значительное количество иссле-
дований, подтверждающих важную роль эмоци-
онально-негативных состояний в патогенезе пси-
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хосоматических расстройств, вопрос специфи-
ческого вклада эмоций в патогенез психосомати-
ческих расстройств до конца не изучен. В связи
с этим нами было предпринято исследование,
цель которого – выявление особенностей эмоци-
ональных состояний при психосоматических за-
болеваниях.

В настоящем исследовании приняли участие
195 больных «классическими» психосоматозами
(в том числе 68 больных с язвенной болезнью
желудка и 12-перстной кишки (ЯБ), 62 больных
гипертонической болезнью (ГБ), 65 больных
с диффузным токсическим зобом (ДТЗ)) в воз-
расте 20–50 лет (средний возраст 31,17±11,09 лет),

Таблица 1
Сравнительный анализ психологических показателей
психосоматических больных и здоровых испытуемых

** – статистически значимые различия с группой контроля при р0,001
* – статистически значимые различия с группой контроля при р0,005

Средние значения Показатели 
Контроль ГБ ДТЗ ЯБ 

Реактивная  
тревожность 38,96±8,23 46,00±9,03** 45,48±10,31** 46,28±8,76** 

Личностная  
тревожность 41,03±7,88 50,26±9,17** 49,62±9,21** 48,75±10,82** 

Тревожность / 
 шкала SCL-90-R 0,50±0,40 1,20±0,72** 1,03±0,70** 1,07±0,77** 

Алекситимия 59,05±9,16 69,40±8,82** 67,75±10,51** 68,79±11,13** 
Депрессия / 
шкала Зунга 36,59±5,95 42,69±7,24** 41,92±7,32** 43,15±8,73** 

Депрессия /  
шкала SCL-90-R 0,61±0,41 1,24±0,68** 1,20±0,67** 1,2±0,72** 

Агрессивность  
как состояние 10,59±1,76 11,82±3,63** 11,35±2,77** 11,82±3,95* 

Агрессивность  
как свойство 18,09±4,56 21,37±5,28** 19,02±6,18 19,28±6,49 

Агрессия как  
проявление  
темперамента 

7,27±2,34 8,32±3,00* 7,52±3,12 7,96±3,39 

Агрессия  
как реакция 8,14±2,36 9,24±2,59* 8,57±2,55 8,63±2,80 

Аутоагрессия 13,45±3,83 16,18±4,91** 15,23±3,89** 16,06±4,88** 
Гетероагрессия 14,69±3,45 15,95±3,92* 15,14±4,22 16,06±4,65* 
Контроль  
агрессии 21,65±4,01 21,00±4,73 20,86±4,70 20,97±5,86 

Соматизация 0,52±0,40 1,32±0,56** 1,26±0,66** 1,28±0,74** 
Обсессивность- 
компульсивность 0,64±0,44 1,37±0,62** 1,20±0,70** 1,27±0,74** 

Межличностная  
сензитивность 0,66±0,49 1,27±0,65** 1,12±0,70** 1,20±0,74** 

Враждебность 0,48±0,38 1,22±0,71** 0,98±0,69** 1,00±0,78** 
Фобическая  
тревожность 0,21±0,24 0,59±0,55** 0,49±0,43** 0,59±0,70** 

Паранойяльность 0,46±0,40 1,22±0,65** 0,97±0,66** 1,09±0,68** 
Психотизм 0,27±0,30 0,72±0,56** 0,72±0,62** 0,75±0,77** 
Индекс стресса 0,50±0,29 1,13±0,48** 1,02±0,50** 1,07±0,59** 
Индекс тяжести  
психопатологической 
симптоматики 

32,6±16,2 57,8±17,5** 52,5±17,7** 50,9±21,4** 

Общее число  
психопатологических  
симптомов 

1,29±0,33 1,73±0,41** 1,70±0,47** 1,83±0,51** 

 

Особенности эмоциональных состояний психосоматических больных
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а также 182 здоровых испытуемых, подобранных
с учетом соответствия половозрастным показа-
телям испытуемых клинической группы (средний
возраст 30,96±10,78 лет).

В исследовании были использованы Шкала
самооценки тревожности и Шкала агрессивнос-
ти Ч. Спилбергера; Опросник психопатологичес-
кой симптоматики SCL-90-R; Шкала депрессии
Зунге; Торонтская шкала алекситимии. Все оп-
росники валидизированы. Статистический анализ
осуществлялся с помощью пакета прикладных
программ SPSS Statistics 17.0.

Сравнительный анализ психологических по-
казателей осуществлялся с помощью критерия
Манна-Уитни. Среднегрупповые значения пока-
зателей по каждой из шкал, а также результаты их
сравнения представлены в таблице 1.

Как свидетельствуют данные таблицы 1, сред-
ние значения эмоциональных и психопатологичес-
ких показателей у больных ГБ достоверно выше,
чем у здоровых испытуемых. Исключение состав-
ляют показатели по шкале «Контроль агрессии»,
по которой значимых межгрупповых различий не
выявлено. Сравнение эмоциональных и психопа-
тологических показателей больных ДТЗ и здоро-
вых испытуемых выявило значимое повышение
всех показателей у психосоматических больных по
всем шкалам, за исключением агрессивности как
свойства личности (в том числе, агрессивности как
проявления темперамента и как реакции на собы-
тия), гетероагрессии и контроля агрессии, по кото-
рой значимых различий не выявлено. Сравнение
эмоциональных и психопатологических показате-
лей больных ЯБ и здоровых испытуемых выявило
значимое повышение всех показателей у психосо-
матических больных по всем шкалам, за исключе-
нием агрессивности как свойства личности (в том
числе, агрессивности как проявления темперамен-
та и как реакции на события) и контроля агрессии,
по которым значимых различий не выявлено.

Далее психологические показатели были под-
вергнуты факторному анализу методом макси-
мального правдоподобия с варимакс-вращени-
ем, что позволило выделить группировки взаи-
мосвязанных переменных и объединяющие их
факторы, не доступные непосредственному из-
мерению, но определяющие согласованные из-
менения отдельных эмоциональных проявлений
испытуемых в каждой из исследуемых групп.

В результате факторизации в группе контроля
выделено два фактора с общей дисперсией 64%:

фактор I (информативность 35%) объединил аг-
рессивность как свойство личности (факторная
нагрузка 0,931), агрессивность как реакцию (0,863)
и гетероагрессию (0,698); фактор II (29%) – деп-
рессию (0,872), реактивную тревожность (0,708)
и личностную тревожность (0,686).

В группе больных ГБ выделено два фактора
с общей дисперсией 79%: фактор I (информатив-
ность 44,3%) объединил депрессию (0,879), меж-
личностную сензитивность (0,832) и обсессивно-
компульсивные реакции (0,829); фактор II (инфор-
мативность 34,7%) – агрессивность как свойство
личности (0,967) и агрессивность как проявление
темперамента (0,853).

В группе больных ДТЗ выделено два фактора
с общей дисперсией 77%: фактор I (информатив-
ность 43,3%) объединил межличностную сензи-
тивность (0,934), депрессию (0,810) и психотизм
(0,807); фактор II (информативность 33,8%) – аг-
рессивность как проявление темперамента (0,934)
и агрессивность как свойство личности (0,871).

В группе больных ЯБ выделено два фактора с
общей дисперсией 77,5%: фактор I (информатив-
ность 40,1%) объединил депрессию (0,844), меж-
личностную сензитивность (0,834) и обсессивно-
компульсивные реакции (0,807); фактор II (инфор-
мативность 37,4%) – агрессивность как свойство
личности (0,997), агрессивность как проявление
темперамента (0,838) и агрессивность как реак-
цию (0,724).

Полученные данные свидетельствуют о том, что
основу комплекса различных клинико-психологи-
ческих проявлений у здоровых испытуемых
и у психосоматических больных составляют два
общих фактора, определяющих общие тенденции
в формировании тех или иных значений по ряду
многочисленных показателей эмоционального со-
стояния испытуемых, – фактор агрессивности
и фактор депрессивных реакций. Это согласуется
с современными представлениями о депрессии и
агрессивности как наиболее часто встречающих-
ся эмоциональных состояниях как в психосомати-
ческой практике, так и в общей популяции [2].

Вместе с тем выявлены принципиальные раз-
личия между психосоматическими больными
и здоровыми испытуемыми, которые состояли
в следующем. Прежде всего, это проявляется
в том, что во всех трех группах больных психосо-
матическими расстройствами наибольшую ин-
формативность выявил фактор депрессивных
реакций, тогда как у здоровых испытуемых наи-
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более информативным оказался фактор агрес-
сивности. Кроме того, в структуре эмоциональ-
ных состояний психосоматических больных деп-
рессивные реакции образуют наиболее устойчи-
вые констелляции с межличностной сензитивно-
стью (или психосоциальной уязвимость, о кото-
рой упоминалось выше), что свидетельствует,
с одной стороны, об их центральном положении
в структуре эмоционального состояния у данных
групп больных, а с другой – о вероятной общно-
сти их патогенетических механизмов. У здоровых
испытуемых депрессивные реакции объединены
в устойчивую констелляцию с тревожностью (ре-
активной и личностной). Агрессивность как свой-
ство личности у больных всех психосоматичес-
ких групп образует устойчивую констелляцию
с агрессивностью как проявлением темперамен-
та, у здоровых испытуемых – с агрессивностью
как реакцией на события и гетероагрессией.
Можно предположить, что агрессивность психо-
соматических больных в большей мере опреде-
ляется особенностями темперамента, тогда как
у здоровых лиц она закреплена как привычная ре-
акция на внешние воздействия.

Наряду с этим также выявлены особенности
эмоциональных состояний у отдельных групп пси-
хосоматических больных. Так, у больных ГБ и ЯБ
депрессия и межличностная сензитивность объе-
динены в отдельный симптомокомплекс с обсес-
сивно-компульсивными реакциями, тогда как
у больных ДТЗ – с психотическими, что согласу-
ются с современными представлениями о психо-
соматических соотношениях при данных заболе-
ваниях [1; 2]. Кроме того, в основе личностной аг-
рессивности больных ЯБ наряду с конституцио-
нальными факторами, как у больных ГБ и ДТЗ, так-
же лежит агрессивность как закрепленный поведен-
ческий навык, не играющая ведущей роли в струк-
туре эмоциональных состояний больных ГБ и ДТЗ.
Это может свидетельствовать о склонности после-
дних к подавлению агрессивных импульсов, что
согласуется с данными литературы [3; 5].

Таким образом, эмоциональные состояния
при психосоматических расстройствах имеют как
общие, инвариантные характеристики, объединя-
ющие их с эмоциональными состояниями здо-
ровых индивидов, так и специфические особен-
ности эмоционального ответа, отличающие их от
эмоциональных состояний здоровых испытуе-
мых. Общим для обеих групп является согласо-
ванный характер изменений многочисленных

дискретных проявлений в структуре эмоциональ-
ных состояний испытуемых, который определя-
ется двумя общими факторами – фактором аг-
рессивности и фактором депрессивных реакций.
Значимые отличия эмоциональных состояний
при психосоматических расстройствах от эмоци-
ональных состояний здоровых индивидов прояв-
ляются как в количественном отношении (более
высокими, чем у здоровых индивидов, показате-
лями большинства исследуемых параметров), так
и в качественном (иные, чем у здоровых индиви-
дов, соотношения компонентов в структуре эмо-
ционального состояния). Полученные данные
свидетельствуют о том, что пациенты с психосо-
матическими заболеваниями отличаются боль-
шей чувствительностью к психотравмирующим
факторам и склонны реагировать на психотрав-
мирующие ситуации (в том числе – на ситуацию
болезни) пассивно-оборонительными реакция-
ми. У них более выражены показатели тревоги,
депрессии, астении и психопатологической сим-
птоматики.
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Поиск современной системой образо-
 вания обновленного облика своей дея-
 тельности проявляет совокупность

условий, факторов и предпосылок, тем или иным
образом влияющих на становление новой пози-
ции участников целостного и системного педа-
гогического процесса. Ее инновационность зак-
лючается в организационно-содержательной ва-
риативности деятельности современного специ-
алиста. Вариативность, как ключевое понятие
проведенного исследования, позволяет раскрыть
две основных грани исследуемого процесса: лич-
ностную и социальную.

В качестве социальных предпосылок необхо-
димости перевода образования с вербально об-
разного, алгоритмизированного характера про-
явления на творческое саморазвитие могут выс-
тупать следующие предпосылки:

– усиление значимости образованности от-
дельного человека в общем процессе становле-
ния экономической модели развития государства
и общества;

– кардинальное изменение содержания нор-
мативных основ и базовых моральных критериев
деятельности человека в различных сферах его
проявления;

– введение в структуру и содержание жизне-
деятельности человека нетрадиционных для оте-
чественной ментальности основ личностной
и профессиональной самореализации;

– изменение статуса системы образования
в системе общественных социальных институтов;

– введение экономических показателей в сис-
тему базисных критериальных ценностей, опре-
деляющих эффективность образования на инди-
видуальном, групповом, коллективном и массо-
вом уровнях жизнедеятельности человека;

– переход общества на новый уровень орга-
низации профессиональной, социально-бытовой
и личностной деятельности человека;
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– вариативность организации и реализации меж-
личностных и предметно-деятельностных отношений
в личностном и профессиональном аспектах;

– изменение характера и направленности со-
отнесения, воспитания, обучения и социализации
личности с процессом ее развития;

– появление новой роли социальных факто-
ров при определении уровневых и содержатель-
ных характеристик обучения, воспитания и соци-
ализации учащейся молодежи;

– вариативность и индивидуализация разви-
тия личности во всех уровнях его проявления (по-
становка цели, определение структуры и содер-
жания, осуществление оценочно-корректирую-
щих действий, прогностика соотнесения возмож-
ного и реально получаемого результата).

Названные социальные предпосылки влияют
на процесс социализации отдельной личности
через ее деятельность, отношения, в которые она
вступает, и общение, позволяющее ей соотнести
субъективное ощущение самодостаточности
с объективным уровнем признания полезности
тех или иных усилий человека в личностном
и профессиональном самовыражении.

Деятельность, отношения и общение являются
интегративными характеристиками и для педагоги-
ческого процесса. Они раскрывают его структуру,
содержание и регулятивные основы, определяющие
деятельность современной школы. Можно отметить,
что современные трактовки сущности основных
характеристик педагогического процесса (систем-
ность, целостность, личностная ориентированность
и технологичность) раскрывают педагогические
предпосылки формирования у учащихся готовно-
сти к творческой дидактической самореализации.
К ним можно отнести:

– социализацию современной школы;
– динамичность и нестабильность изменений

стандартов, определяющих эффективность дея-
тельности образовательного комплекса России;
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– введение новых критериев оценивания дея-
тельности учителей и воспитателей современной
школы;

– изменение функций и роли педагогической
деятельности в обучении, воспитании и социали-
зации учащихся;

– введение новой совокупности интегратив-
ных характеристик действий ученика и учителя,
подтверждающих продуктивность их дидактичес-
ких усилий;

– изменение облика учителя и ученика не толь-
ко по содержанию их дидактического проявления,
но и по характеру складывающихся отношений;

– введение экономических параметров в оцен-
ку эффективности деятельности и проявления уча-
стников целостного педагогического процесса.

Совокупность перечисленных социальных
и педагогических предпосылок необходимости
формирования у студентов готовности к творчес-
кой дидактической самореализации проявляется
в педагогическом процессе на основе взаимосвя-
зи, взаимной детерминации и с различной направ-
ленностью. Можно лишь с уверенностью обозна-
чить социальное как внешнее, а педагогическое
как внутреннее состояние вуза, педагогический
коллектив которого стремится к обновлению по
сути, что проявляется, прежде всего, в становле-
нии самодеятельностных основ его работы.

С точки зрения индивидуального проявления
рассматриваемой готовности и социальные, и пе-
дагогические предпосылки являются внешними
параметрами, влияющими на развитие личности.
Внутренним основанием для возможности (невоз-
можности) креативного дидактического самовы-
ражения являются природная сущность человека,
его мотивация и направленность деятельности. Те
характеристики его проявления, которые наследу-
ются им и формируются в процессе социализа-
ции, это, прежде всего, темперамент, особеннос-
ти рефлексирования, соматика личности, характер,
способности, система ценностей.

Поэтому в ходе исследования взаимосвязь со-
циальных и педагогических предпосылок возмож-
ного креативного действия участников педагогичес-
кого процесса соотносилась с природной готовно-
стью студентов к творческому самопроявлению.

Одной из существенных предпосылок твор-
ческого проявления человека является значи-
мость этого процесса в структуре нормативно-
моральных положений, определяющих направ-
ленность и содержание деятельности личности.

Форма отражения себя в современном динамич-
ном мире все более проявляет стремление соци-
ума к формированию у человека целесообразных,
рациональных, логических и прагматических дей-
ствий, способствующих оптимальной личностной
самореализации. Сенсорность, некомпетентность,
недостаточная информационная насыщенность –
факторы, которые в значительной степени ослож-
няют процесс адаптации «Я» в системе социаль-
но-профессиональных отношений. Тем более ста-
новится проблематичным мобильное включение
сенсорика и иррационалиста в экономически
обусловленный процесс жизнедеятельности.

Ловкость (Н. Бернштейн), расчетливость, по-
стоянное логическое обоснование своих действий
реализуется человеком на основе его образован-
ности, которая в ходе исследования принималась
за завершенную характеристику, проявляющую
наличие определенной личностной позиции со-
вокупности убеждений человека. В целом, обра-
зованность – определенная уровневая характери-
стика развития, свидетельствующая о завершен-
ности самостроительства и возможности соотне-
сения его с множеством других позиций, не все-
гда совпадающих (со-направленных) с индивиду-
альной трактовкой смысла и содержания тех про-
цессов, которые тем или иным образом опреде-
ляют развитие человека.

Значимость указанного соотнесения обостря-
ется в последние годы появлением альтернатив-
ной традиционному менталитету россиян систе-
мы правил, положений и стандартов, оцениваю-
щих направленность, структуру и мотивы фор-
мирования личностной самодостаточности. Рез-
кое смещение морали от духовности к экономи-
ческой целесообразности привело к изменению
позиции практически каждого человека. Один
получил подтверждение скрываемых ранее взгля-
дов. Другой ощутил бесперспективность прежней
модели жизни. Третий, имея необходимый пси-
хо-физиологический резерв жизнедеятельности,
адаптировался в новой системе отношений и про-
явил социально-личностную креативность.

В обществе и системе педагогического разви-
тия личности на этапе коренных преобразований
нормативных основ его деятельности происходит
смещение и переоценка ценностей, формируют-
ся «новая» моральная обозначенность того или
иного действия человека. Это приводит к необхо-
димости каждое привычное (стереотипизирован-
ное) действие соотносить с новой системой па-
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раметров, определяющих продуктивность и мо-
бильность личности. Так, например, в России ис-
полнительность, преданность и единообразие
мышления сменились на самостоятельность, са-
модостаточность и плюрализм мнений. Это есте-
ственно привело каждого человека к осознанно-
му (подсознательному) самоанализу эффективно-
сти привычного способа действия, мысли и чув-
ствования. Тем самым кардинальное изменение
содержания нормативных основ и базовых мораль-
ных критериев деятельности человека в различных
сферах его проявления способствует формирова-
нию вариативной основы самореализации чело-
века в личностном и профессиональном аспектах.

Отметим, что в ходе исследования термины
«вариативность» и «творчество» рассматрива-
лись не как рядоположенные понятия, а как взаи-
мосвязанные категории, тем или иным образом
влияющие на процесс развития личности. Реали-
зация вариативности невозможна без элементов
творчества. С другой стороны, творческое дей-
ствие (мысль, чувство) фактически всегда вариа-
тивно (нестандартно). Но это не означает, что ва-
риативный и творческий являются синонимами.
В проведенном исследовании они выступали как
гиперболизированные характеристики нестан-
дартного проявления человека.

Актуальность обозначенной взаимосвязи обо-
снована введением в структуру и содержание

жизнедеятельности человека нетрадиционных для
отечественной ментальности основ личностной
и профессиональной самореализации. Традици-
онно вариативность трактовалась как ситуатив-
но нетрадиционный подход к осуществлению ка-
кого-либо процесса (действия). Вариативность
соотносилась с возможностью выбора способов,
путей, форм и методов достижения конкретной
цели. Творческий характер действия имел, как
правило, содержательную характеристику. Он
заключался не в выборе пути достижения цели,
а в наиболее продуктивном прохождении чело-
веком признанного референтной социальной
группой пути достижения цели.

Смена нормативно-моральных ценностей
привела к смещению обозначенных позиций.
Сейчас не существует четкого разграничения ва-
риативных и творческих начал в том или ином
оценочном суждении о направленности и содер-
жании проявления отдельной личности. Это име-
ет как положительное, так и негативное значение.
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В статье раскрываются структурные компоненты содержания воспитания старшеклассника как субъек-
та многонационального социума. На основе компонентов определены критерии воспитанности и представле-
ны результаты экспериментальной работы.

Ключевые слова: компоненты содержания воспитания, субъект многонационального социума, целостный
педагогический процесс, социально значимые ценности.

Одной из закономерностей воспитатель-
 ного процесса является единство обу-
 чения и воспитания. Вслед за отече-

ственными исследователями, занимающимися раз-
работкой содержания образования (В.В. Краевский,
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин), которые, наряду со зна-
ниями, умениями и навыками, неотъемлемым ком-
понентом считают опыт творческой деятельности

и эмоционально-ценностного отношения к миру,
мы рассматриваем целостный педагогический про-
цесс, где воедино слиты обучение и воспитание.
Любая деятельность, вызывающая положительные
переживания и стимулирующая мотивационно-
ценностное отношение к явлениям окружающей
действительности, отвечает требованиям целостного
педагогического процесса [8, с. 169].
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Существенной стороной единства обучения
и воспитания, по мнению И.Ф. Харламова, явля-
ется значительный воспитательный потенциал,
заключающийся в обучении, в частности, миро-
воззренческие и нравственные идеи, примеры
высокого служения родине представителей раз-
личных национальностей, высоконравственных
отношений между людьми [9, c. 296].

Основой современной стратегии образования
является личностно-ориентированный подход,
суть которого заключается в признании ценнос-
ти человека (независимо от его национальной,
расовой, религиозной принадлежности), приори-
тета его прав на свободное развитие и реализа-
цию способностей. Поскольку в общеобразова-
тельных школах России обучаются представите-
ли различных национальностей, то целью в рам-
ках нашего исследования становится воспитание
гуманистической личности, способной к само-
определению и самореализации в современном
многонациональном социуме. При этом под со-
циумом понимается ближайшая среда, в которой
развивается школьник: семья, образовательные
учреждения, группы сверстников и т.д. [1, с. 74].

Реализация данной цели осуществляется на
основе стремления личности к самоизменению,
а также потребности в самоанализе, самокрити-
ке и саморазвитии [3], которые являются отличи-
тельными особенностями старшеклассника и од-
новременно лежат в основе его субъектной по-
зиции. Опираясь на определение субъекта как
носителя предметно-практической активности,
осуществляющего изменения в других людях и се-
бе самом [2, с. 144], мы даем следующее опреде-
ление: старшеклассник как субъект многонаци-
онального социума – это познающий и преоб-
разующий национальную действительность на
благо развития нации и национальных отноше-
ний человек.

Старшеклассник как субъект многонацио-
нального социума имеет особую субъектную
позицию, основными характеристиками которой
являются: высокий уровень национального само-
сознания, толерантность, культура межнацио-
нального общения и рефлексия.

Таким образом, основываясь на принципах
личностно-ориентированного подхода и целост-
ного педагогического процесса, под содержани-
ем воспитания у старшеклассников, являющихся
субъектами многонационального социума, мы
понимаем знания, суждения, умозаключения

о национальных явлениях и национальной дей-
ствительности, опыт творческой деятельности
в общении с представителями различных нацио-
нальностей и опыт эмоционально-волевого вза-
имодействия, усвоение которого призвано обес-
печить субъект-субъектные отношения в много-
национальной среде.

Структурными компонентами содержания
воспитания старшеклассника как субъекта мно-
гонационального социума, реализующимися
через систему учебной и внеучебной деятельно-
сти, являются: потребностно-мотивационный,
интеллектуально-эмоциональный, коммуника-
тивно-поведенческий и рефлексивный.

Потребностно-мотивационный компонент
выступает основой, на которой выстраиваются
последующие компоненты воспитания.

Для формирования социально значимых по-
требностей необходимо сообщать учащимся оп-
ределенные нравственные знания и пробуждать к
ним ценностное отношение. Ценностные ориен-
тации представляют собой идеалы, обращенные в
нравственные ориентиры воспитания и обучения.
Они определяют жизненное кредо человека и по-
зволяют видеть истинное содержание событий и
явлений национальной жизни народов, а также
способствуют формированию у старшеклассни-
ков чувства внутреннего достоинства и уважения
к другим. Таким образом, социально значимые
ценности старшеклассника как субъекта много-
национального социума – это потребности, выс-
тупающие в качестве важнейших личных ценнос-
тей и целей жизни. По мере утверждения нрав-
ственных ценностей в сознании личности, они пре-
образуются в мотивы и становятся регулятором
жизни и деятельности старшеклассника.

Социально значимые ценности многонацио-
нального социума определяются сущностью по-
нятия «нация» и включают в себя: территориаль-
но-экономическое единство, единство Отечества,
общенациональный русский язык, а также общее
историческое и культурное наследие народов.
Важно, чтобы старшеклассники получали пред-
ставление обо всей системе национальных цен-
ностей российского общества в его социокуль-
турном многообразии и единстве. Необходимо
научить школьников выбирать те ценности, кото-
рые несут в себе пользу для человека и окружаю-
щего мира.

Осознание Родины как ценности и истории
нации являются основой формирования нацио-
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нального самосознания субъекта многонацио-
нального социума. Если личное самосознание
есть осознание себя в связи с окружающей дей-
ствительностью, то национальное самосознание
старшеклассника как субъекта многонациональ-
ного социума означает осознание себя одновре-
менно субъектом своей национальности и субъ-
ектом единой нации.

Таким образом, основной целью реализации
потребностно-мотивационного компонента со-
держания воспитания является формирование
у учащихся нравственных потребностей, являю-
щихся социально значимыми ценностями, кото-
рые выступают основой жизнедеятельности стар-
шеклассника как субъекта многонационального
социума и могут рассматриваться в качестве ис-
точника и побудительных мотивов деятельности
человека.

Интеллектуально-эмоциональный компо-
нент представляет совокупность знаний, правил,
понятий, востребованных в жизни многонацио-
нального социума, и предполагает выработку
взглядов, убеждений, отношений к происходящим
событиям национальной жизни.

Старшеклассник, по мнению Н.Н. Седовой,
находясь в национально неоднородной среде,
обладает недостаточным количеством знаний
о культуре окружающих его людей. Неверные ми-
ровоззренческие установки могут формировать-
ся и тогда, когда человек, правильно оценивая дей-
ствительность, не обладает достаточными знания-
ми о ней [7, с. 14]. Поэтому в содержание данного
компонента важно включать знания как о культу-
ре, жизни, обычаях, традициях своей националь-
ности, так и знания о представителях соседствую-
щих народов. Нельзя игнорировать межнациональ-
ные проблемы в социуме или замалчивать их. Не-
обходимо помочь старшекласснику оценить лич-
ность человека в целом, понять мотивы и цели его
поведения. При этом важно вырабатывать эмоци-
онально-ценностное отношение к родному краю,
его культуре и истории, а также к особенностям
культуры людей иных национальностей.

Осознав ценности родной культуры и полу-
чив знания о разнообразии и значении культур
других национальностей своего региона, стар-
шеклассник вырабатывает целостное представле-
ние о единой национальной культуре, как культу-
ре отечественной, культуре нации, состоящей из
множества уникальных культур: то есть нацио-
нальное трансформируется в многонациональ-

ное, что является неотъемлемой исторической
характеристикой России.

Постоянное углубление знаний о многонаци-
ональном Отечестве, его истории, этносах, изу-
чение трудов отечественных мыслителей, деяте-
лей искусства, литературы, народных талантов спо-
собствует пониманию роли и места всей нации
с учетом ее своеобразия и уникальности в ми-
ровой цивилизации, воспитанию любви к своей
Родине. Происходит проникновение национальных
идей в мир чувств, их интериоризация.

Знания, эмоционально воспринятые, связанные
с действенным проявлением уважения к своему
и чужим народам, закрепляются в совместной дея-
тельности и общении с людьми разных националь-
ностей. Единство этих факторов обеспечивает це-
лостность процесса воспитания старшеклассника
как субъекта многонационального социума.

Коммуникативно-поведенческий компонент.
Важным в условиях многонационального соци-
ума является способность устанавливать взаимо-
отношения с окружающими, а также соблюдать
нормы межнационального общения.

Формирование опыта отношений и деятель-
ности предполагает включение воспитанников
в работу, смысл которой соответствует намечен-
ным педагогически целям. Так, воспитание толе-
рантности связано с созданием ситуаций, в кото-
рых можно выразить уважение к другим людям.
Воспитывающая ситуация, в частности, дает воз-
можность увидеть сложившиеся между школь-
никами отношения и целенаправленно влиять на
процесс рождения, развития, корректировки этих
отношений [6, c. 156], проводить воспитанника
через однозначные обстоятельства, формируя
и закрепляя определенный социальный опыт. Та-
ким образом, опыт совершения поступков явля-
ется важной частью коммуникативно-поведенчес-
кого компонента содержания воспитания.

В процессе межнационального общения стар-
шеклассник приобретает знания об особеннос-
тях своей и других этнических групп, что способ-
ствует развитию межнационального понимания
и формирования коммуникативных навыков. От-
сутствие опыта межнационального общения
обусловливает меньшую предрасположенность
к подобным контактам и меньший интерес к соб-
ственной идентичности [4, c. 232].

Межнациональное взаимодействие старшек-
лассников предполагает взаимную толерант-
ность, психологическую готовность и способ-
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ность понять друг друга, признание «внутренней
и необходимой связи» между национальными
интересами, учет их при проектировании своей
деятельности, а следовательно, компромисс меж-
ду ними. Этот компромисс не предполагает отка-
за от собственных национальных интересов, он
означает осознание «первенствующего значения
того, что представляет собой наиболее обосно-
ванное, приемлемое и целесообразное» [5, c. 150]
для большинства старшеклассников; он предос-
тавляет обучающимся право и свободу не только
для реализации интересов своей национальности,
но и для приобщения к ним учащихся других на-
циональностей.

Коммуникативно-поведенческий компонент
понимается нами как искусство толерантного вза-
имодействия представителей различных нацио-
нальностей, опосредованного педагогической де-
ятельностью и личностью самого педагога. Та-
ким образом, реализация данного компонента
предполагает способность старшеклассника стро-
ить коммуникацию вне зависимости от нацио-
нальности собеседника, а также владение культу-
рой общения, включающей в себя умение слу-
шать и понимать.

Рефлексивно-волевой компонент предполага-
ет развитие способностей к проявлению волевых
усилий, позволяющих преодолевать трудности,
связанные с соблюдением норм поведения в мно-
гонациональном социуме. Данный компонент
выражается через тенденцию проявления рефлек-
сивной позиции личности, ее активности, готов-
ности к самоопределению в различных жизнен-
ных ситуациях, поскольку выбор нравственной
позиции только тогда является полноценным вы-
бором, когда он осмыслен.

Поскольку рефлексия побуждает человека за-
думаться над вопросами: «Какой я, как живу?»,
«Чего хочу от жизни?», «С кем я и кто со мной?»,
то содержание воспитания в этом случае состав-
ляет опыт творческого отношения к смыслу соб-
ственной жизни в соотнесении с жизнью других
людей и окружающим миром. Для того чтобы
разбираться в сложных национальных явлениях,
старшекласснику необходимо самостоятельно
вырабатывать новые знания, обобщать их, реф-
лексировать, проявляя качества субъекта много-
национального социума.

Вышеназванные компоненты содержания вос-
питания и сущностные характеристики старшек-
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лассника как субъекта многонационального со-
циума положены в основу критериев воспитан-
ности: когнитивного, эмоционального, деятель-
ностного и рефлексивного, уровни которых оп-
ределены в ходе исследования (НУ – низкий уро-
вень, СУ – средний уровень, ВУ – высокий уро-
вень). Результаты констатирующего (массив –
103 человека) и формирующего (массив – 96 че-
ловек) этапов эксперимента по эксперименталь-
ной школе представлены в виде диаграмм (рис. 1,
2, 3, 4).

Итак, количество респондентов с высоким
уровнем воспитанности после формирующего
эксперимента увеличилось по всем критериям
(на 12,6% – когнитивный, 11,5% – эмоциональ-
ный, 7,6% – деятельностный и 7% – рефлексив-
ный критерии). Соответственно, снизилось коли-
чество респондентов с низким уровнем воспи-
танности (на 10% – когнитивный, 4,8% – эмоцио-
нальный, 6,7% – деятельностный и 5,6% – реф-
лексивный критерии).

Таким образом, результаты формирующего
двухлетнего эксперимента показывают, что содер-
жание воспитания влияет на готовность старшек-
лассника к реализации себя субъектом многона-
ционального социума и является одним из вос-
питательных направлений в формировании на-
ционального самосознания, толерантности, куль-
туры межнационального общения и рефлексии,
составляющих основу взаимоотношений челове-
ка в современном обществе.
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В статье представлены результаты диагностики речевого развития детей-дошкольников, проведенной

лабораторией проблем школьной дизадаптации и коррекционно-развивающего обучения Костромского облас-
тного института развития образования в районах Костромской области. Приводятся данные о наличии
речевых расстройств, степени их распространенности среди детей старшего дошкольного возраста.
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Известно, что наша страна переживает
 сейчас один из самых сложных, болез-
 ненных периодов своей истории,

вторгшийся в нашу жизнь кризис еще больше усу-
губляет сложившуюся ситуацию. Увеличилось ко-
личество семей, имеющих официальные доходы
ниже прожиточного минимума. Положение де-

тей в современной России вызывает обоснован-
ную тревогу всех, кто причастен к сохранению здо-
ровья детей, к их воспитанию и обучению.

Раннее выявление речевой патологии, точ-
ность диагностики, своевременная и качествен-
ная коррекция, с учетом компенсаторных воз-
можностей ребенка, позволяют надеяться на бла-
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гоприятный прогноз в преодолении недостатков
речи у детей.

В специальной научно-методической литера-
туре указываются основные направления лого-
педического обследования, намечаются его раз-
делы, предлагается речевой материал для провер-
ки состояния речевых навыков детей.

Система логопедического обследования дос-
таточно полно описана в литературе по логопе-
дии и разработана в различных инструктивно-
директивных и методических документах,
в «Справочнике логопеда» М.А. Поваляевой,
в сборнике В.М. Акименко «Речевые нарушения
у детей»; выпущены дидактические материалы
непосредственно по обследованию речи детей.
Как отмечается в тексте комплекта рабочих мате-
риалов по психолого-медико-педагогическому
обследованию ребенка под общей редакцией
М.М. Семаго, в разделе «Логопедическое обсле-
дование», никакая схема логопедического обсле-
дования не может предусмотреть всех встречаю-
щихся случаев нарушения речи у детей. Действи-
тельно, эта схема никогда не бывает самодоста-
точной и широко варьируется в зависимости от
цели, которую ставит перед собой исследователь;
нельзя предусмотреть всех вопросов, которые
могут возникнуть при обследовании ребенка.
Можно выделить лишь основные направления
обследования и те его этапы, без которых пред-
ставление о речевом развитии ребенка будет не-
достаточным для его описания.

С сентября 2006 года при Костромском облас-
тном институте повышения квалификации работ-
ников образования существует лаборатория про-
блем школьной дизадаптации. Основная цель де-
ятельности лаборатории – обеспечение департа-
мента образования и науки Костромской облас-
ти достоверной информацией об уровне распро-
страненности в регионе детей с признаками
школьной дизадаптации, а также детей группы
риска, для принятия соответствующих управлен-
ческих решений, направленных на сокращение
школьной дизадаптации и ее социально-негатив-
ных последствий.

Коллектив лаборатории состоит из трех чело-
век: заведующего – кандидата психологических
наук, врача-педиатра – кандидата медицинских
наук по детской психиатрии и логопеда.

Основная цель проведенного мною в 2008–
2009 гг. логопедического исследования была на-
правлена на выявление особенностей речевого

развития старших дошкольников и учащихся на-
чальных классов общеобразовательных учрежде-
ний, проживающих в районах Костромской обла-
сти, а также на выявление нарушений различных
компонентов речевой системы, их характера, глу-
бины и степени распространенности.

Задачами исследования являлись:
– определение степени овладения детьми все-

ми компонентами речевой системы: уровнем
речевой коммуникации, звукопроизношением,
достаточным словарным запасом, грамматичес-
ким строем речи и связной речью;

– выявление особенностей психического и со-
матоневрологического развития детей,

– изучение условий развития и воспитания
детей на основе анализа медицинской докумен-
тации и педагогических характеристик, представ-
ленных педагогами ДОУ и школ, на основе на-
блюдений за детьми, бесед с родителями детей,
педагогами и администрацией.

При логопедическом обследовании использо-
вался системный подход к анализу речевых нару-
шений: выявлялось не только то, какой компонент
речевой деятельности является нарушенным, но
и какова его взаимосвязь с другими нарушения-
ми (или же с сохранными компонентами речи), к
каким возможным последствиям такие взаимо-
отношения могут привести.

В качестве инструментария диагностики рече-
вого развития детей-дошкольников использовались:

– изучение уровня речевой коммуникации
и связной речи детей по материалам «Справоч-
ника логопеда» М.А. Поваляевой;

– обследование состояния артикуляционного
аппарата по общепринятым в логопедии крите-
риям;

– методики обследования детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим и общим
недоразвитием речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чирки-
ной, рекомендованные Министерством образо-
вания РФ;

– «Дидактический материал по обследованию
речи детей» Т.П. Бессоновой и О.Е. Грибовой
2-х частях.

В результате наблюдений за детьми исследо-
вались и так называемые неречевые психичес-
кие функции: особенности внимания; характер
игровой деятельности; состояние зрительно-про-
странственного гнозиса и праксиса (ориентиров-
ка в пространстве, складывание разрезных карти-
нок, фигур из палочек).

Результаты диагностики речевого развития детей-дошкольников...
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Для обследования состояния моторики стар-
ших дошкольников подбирались пробы по шкале
Н.И. Озерецкого с учетом возраста. Особеннос-
тью методики является игровая форма приемов,
что отвечает требованиям данного возраста.

Каждый ребенок обследовался индивидуаль-
но, в зависимости от характера и тяжести рече-
вого нарушения, с выборочным использовани-
ем указанных выше стандартных логопедичес-
ких методик.

Полученная во время обследования инфор-
мация фиксировалась в протоколах обследования.

За 2008–2009 гг. в районах Костромской обла-
сти было обследовано 333 ребенка-дошкольника.
Нормальное речевое развитие было выявлено у
115 детей. Речевая патология выявлена у 218 че-
ловек, что составляет 65,5%. Данные обследова-
ния представлены в таблице.

Данные таблицы наглядно иллюстрируют, что
у детей старшего дошкольного возраста среди всех
видов речевых расстройств доминирует фонети-
ко-фонематическое недоразвитие (ФФН) – 35,8%
от общего числа детей с речевыми нарушениями.

В логопедии ФФН рассматривается как нару-
шение процессов формирования произноситель-
ной системы родного языка вследствие дефектов
восприятия и произношения фонем. К основным
проявлениям данного нарушения относятся: не-
дифференцированное произношение пар или
групп звуков (например, один и тот же звук явля-
ется для ребенка заменителем одного и более зву-
ков); замена одних звуков другими, более про-
стыми по артикуляции; а также смешение зву-
ков, то есть «неустойчивое» употребление зву-
ков в различных словах (дети в одних словах упот-
ребляют звук правильно, а в других заменяют
близкими по артикуляционному укладу или аку-
стическим признакам). ФФН свидетельствует
о недоразвитии фонематического слуха.

Большинству детей с ФФН звуковой анализ
недоступен даже в его элементарной форме, так
как у них не сформирована база фонематичско-
го анализа – фонематический слух.

В процессе проводимого нами обследования
многие дошкольники затруднялись в выделении
1-го звука в слове, называя или 1-й слог, или же
все слово, а также в подборе картинок на задан-
ный звук, в придумывании и назывании слов с за-
данным звуком.

Нарушение фонематического восприятия
приводит к тому, что словарный запас ребенка
не пополняется теми словами, в состав которых
входят трудноразличимые звуки (ребенок не вос-
принимает на слух близкие по звучанию или сход-
ные по артикуляции звуки речи, не дифференци-
рует их). В дальнейшем объем словарного запаса
начинает существенно отставать от возрастной
нормы. Также нарушение фонематического вос-
приятия затрудняет формирование на должном
уровне и грамматического строя речи (при недо-
статочности фонематического восприятия мно-
гие предлоги или безударные окончания слов для
ребенка оказываются «неуловимыми»). Таким
образом, у ребенка возникает целый комплекс
нарушений: фонетико-фонематические и лекси-
ко-грамматические, которые впоследствии могут
привести к общему недоразвитию речи.

Второе место по частоте распространения
занимают дефекты звукопроизношения в виде
изолированного фонетического дефекта (чаще
всего в группе сонорных звуков) или же в несколь-
ких видах различных фонетических групп, назы-
ваемые фонетическим недоразвитием.

Нарушения звукопроизношения проявлялись
в отсутствии некоторых звуков, в искажениях и за-
менах.

По данным проведенного обследования дети
с изолированным фонетическим дефектом и дети

Таблица
Структура речевых нарушений, выявленных в ходе логопедического обследования

№  
п/п Виды речевых расстройств Количество 

детей % 

1 Фонетико-фонематическое недоразвитие 78 35,8 
2 Фонематическое недоразвитие 5 2,3 
3 Общее недоразвитие речи III уровня 37 17 
4 Нарушение звукопроизношения: 

- изолированный фонетический дефект; 
- фонетическое недоразвитие 

 
32 
31 

 
28,9 

 
5 Нерезко выраженное общее недоразвитие речи 32 14,7 
6 Общее недоразвитие речи II уровня 3 1,3 
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с фонетическим недоразвитием составляют 28,9%
от общего числа детей-логопатов.

На третье место по частоте распространен-
ности выходит общее недоразвитие речи (ОНР) –
18,3% от общего числа детей с речевыми рас-
стройствами. В логопедии понятие ОНР приме-
нимо к такой форме патологии речи у детей с нор-
мальным слухом и первично сохранным интел-
лектом, когда нарушается формирование всех
компонентов речевой системы: фонетики, лекси-
ки, грамматики. Обусловливается недоразвитие
речи нарушением деятельности речеслухового
и речедвигательного анализаторов. В результате
воздействия различных патогенных факторов за-
паздывает созревание нервных клеток зон коры
головного мозга и развитие речи происходит на
дефектной основе. Это нарушение впервые было
установлено Р.Е. Левиной, оно выражается в раз-
личной степени, и условно выделяют три уровня
речевого недоразвития:

I уровень – отсутствие речи (так называемые
«безречевые дети»), они пользуются лепетными
словами, звукоподражаниями, отдельными сло-
вами бытовой тематики, сопровождая это мими-
кой и жестами. В ходе нашего исследования таких
детей не выявлено.

II уровень – это уже начатки общеупотреби-
тельной речи, имеется фразовая речь, но выска-
зывания детей бедны, ребенок ограничивается
перечислением непосредственно воспринимае-
мых им предметов, действий, явлений. Было вы-
явлено двое детей с данной речевой патологией.

III уровень характеризуется наличием отно-
сительно развернутой фразовой речи, но с эле-
ментами фонетико-фонематического и лексико-
грамматического недоразвития.

В процессе проведенного исследования из об-
щего числа детей с недостатками речи у 17% вы-
явлено ОНР III уровня. У детей со стороны звуко-
произношения выделяются лишь дефекты отдель-
ных звуков, речевое развитие позволяет активно
общаться со сверстниками, но им в полной мере
еще не доступно словообразование и словоизме-
нение. В устном речевом общении обследуемые
дети «обходили» трудные для них слова и выраже-
ния, испытывали трудности при самостоятельном
составлении предложений, мало пользовались
прилагательными и наречиями, допускали ошиб-
ки в словообразовании, а это обедняет возможно-
сти накопления словарного запаса, не позволяет
различать морфологические элементы слов. У де-

тей всегда были нарушения в грамматическом
строе речи: неправильное согласование прилага-
тельных и числительных с существительными,
ошибки в использовании предлогов (их пропуски,
замены), недоговаривание окончаний.

У 14,7% из общего числа детей-логопатов вы-
явлено не резко выраженное общее недоразви-
тие речи (НВОНР).

У детей имеются нарушения фонетико-фоне-
матического компонента речевой системы; де-
фектное произношение 2–5 звуков, распростра-
няющееся на 1–2 группы звуков, у некоторых де-
тей звукопроизношение было в пределах нормы.

Кроме этого выявлены и нарушения лексико-
грамматического компонента речевой системы:
лексический запас детей ограничен рамками оби-
ходно-бытовой тематики; качественно неполно-
ценен (неправомерно сужено или расширено
значение слов), ошибки в употреблении слов,
смешения их по смыслу и акустическим свой-
ствам. Грамматический строй речи у дошколь-
ников недостаточно сформирован, отсутствуют
сложные синтаксические конструкции, недоста-
точно развита связная речь.

В процессе проводимого логопедического
обследования выявлено, что моторика детей стар-
шего дошкольного возраста, имеющих ФФН
и ОНР, а также и у детей с ЗПР, развита неравно-
мерно: около 2/3 этих детей имеют незначитель-
ное моторное отставание от возрастной нормы
и около 1/3 – задержку моторного развития, при-
чем степень этой задержки колеблется от несу-
щественных погрешностей при выполнении мо-
торных проб до средней моторной неловкости.

На основании представленных данных (это
был анализ амбулаторных карт детей, в некото-
рых случаях приносимых родителями на обсле-
дование; сбор анамнеза; беседы с педагогами
и медработниками ДОУ о ходе психического и ре-
чевого развития детей; знакомство с медицинс-
кой документацией ДОУ) делалось общее заклю-
чение о сложности и полиморфизме этиологи-
ческих факторов, вызывающих речевые рас-
стройства у детей-дошкольников.

Результаты проведенного исследования позво-
ляют сделать вывод о своеобразной триаде этио-
логических факторов нарушений речи:

– наследственная предрасположенность;
– неблагоприятное окружение ребенка;
– повреждения или же нарушения созревания

головного мозга под влиянием различных небла-
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гоприятных воздействий в период внутриутроб-
ного развития, в момент родов или в первые три
года жизни ребенка.

У детей с тяжелыми нарушениями речи «ли-
дируют» два последних причинных фактора.

Выявленные речевые расстройства у детей от-
ражают феменологический подход к нарушениям
речевого развития, данный подход не претендует
на патогенетический анализ структуры дефектов,
это является прерогативой врача-специалиста.

У многих детей-логопатов с фонетико-фоне-
матическим недоразвитием имеется неполная
сформированность психических функций, тесно
связанных с речью (внимание, память, словесно-
логическое мышление и др.).

Таким образом, в ходе проведенного иссле-
дования была предпринята попытка выявить сте-
пень распространенности речевых расстройств
у детей старшего дошкольного возраста, посеща-
ющих районные и сельские ДОУ Костромской
области, а также проанализировать структуру
речевых нарушений, выявить особенности пси-
хического и речевого развития детей-логопатов.
Анализ контингента обследованных детей нагляд-
но показал, что речевое развитие соответствует
возврасту у 34,5% старших дошкольников. Дети
с недостатками речи, находящиеся в ДОУ, пред-
ставляют собой сложную и разнородную группу
как по тяжести проявления дефекта, так и по при-
роде его возникновения.

Дети, недостатки речи которых не будут сво-
евременно выявлены и устранены, составят зна-
чительную часть неуспевающих учащихся в на-
чальных классах школы. Дошкольный возраст –
период наиболее благоприятный для развития
и формирования речи у детей, ранняя квалифи-
цированная диагностика нарушений речи в этом
возрасте позволяет предотвратить многие ослож-
нения речевого развития и будущую школьную
дизадаптацию детей-логопатов.

Жизненные реалии наших дней выдвигают
необходимость изменения организационно-со-
держательных аспектов логопедической помощи
детям с речевыми расстройствами. Сравнитель-
но недавно при анализе состояния логопедичес-
кой помощи дошкольникам в качестве основных
негативных тенденций отмечались отсутствие
квалифицированных специалистов-логопедов
и недостаточное количество логопедических
групп. Затем ситуация изменилась в связи с уве-
личением дефектологических факультетов в ву-

зах, возможностей переподготовки специалистов
в области логопедии, появлением новых видов
коррекционных учреждений. А в настоящее вре-
мя, в условиях разразившегося кризиса, ситуа-
ция может кардинально измениться. Недостаточ-
ное финансирование не позволит органам управ-
ления образованием повсеместно расширять сеть
логопедических групп. Как найти резервы эффек-
тивной помощи детям с речевой патологией?
Необходим поиск новых, вариативных форм орга-
низации логопедической помощи детям-дошколь-
никам, оптимизация методов и содержания кор-
рекционно-речевой работы. По мнению автора,
в связи с переходом ДОУ к финансово-управлен-
ческой самостоятельности, возможно широкое
создание логопедических кабинетов на террито-
рии ДОУ в рамках услуг дополнительного обра-
зования. По нашему мнению, такие кабинеты
целесообразней создавать в районных центрах,
так как финансовые возможности родителей де-
тей-дошкольников по понятным причинам там
больше, чем в сельской местности. В свое время
приоритет в коррекции речевых нарушений де-
тей отдавался логопедическим группам, а откры-
тие логопунктов при ДОУ «не приветствовалось»
некоторыми чиновниками в сфере образования.
Но знакомство с опытом работы дошкольных ло-
гопедических пунктов свидетельствует о том, что
они смогли заявить о себе как эффективная мо-
дель коррекционно-речевой работы с детьми
и могут органично вписаться в систему любого
дошкольного образовательного учреждения. Они
экономичны, что очень важно в современных
условиях. Возможно, на наш взгляд, и создание
мобильных «передвижных» логопунктов, когда
логопед (или несколько, это уже зависит от чис-
ленности детей и количества ДОУ в районе) пос-
ледовательно перемещается в закрепленные за
ним учреждения, в зависимости от особеннос-
тей речевой патологии у детей и от этапов кор-
рекционной работы с ними.

Необходимо увеличивать количество детских
объединений в учреждениях дополнительного
образования («Школа Буквоешки», «Говорим
правильно» и др.).

Реализация модели коррекционно-речевой
работы педагогов ДОУ и качественное овладение
ими широким спектром профессионально зна-
чимых знаний и умений, их применение в усло-
виях ДОУ общеразвивающего вида выдвигает
необходимость курсовой подготовки воспитате-
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лей по данной проблематике. Сегодня остро нуж-
ны специалисты нового поколения, знакомые
с основами коррекционной педагогики и психо-
логии, с основами логопедии, восстановительно-
го обучения. Автором данной статьи разработан
тематический план и программа занятий для вос-
питателей ДОУ «Состояние проблемы речевого

развития детей-дошкольников на современном
этапе». Социальная и психолого-педагогическая
острота данной проблемы требует активного раз-
вертывания курсовой подготовки воспитателей
ДОУ в этом направлении, соответствует реалиям
современной жизни.

Технологичность становится характерной
 чертой любой деятельности. В связи
 с этим формируемые системы обра-

зования и особенности их проектирования свя-
зывают с педагогическими технологиями, со-
ставляющими «предмет исследования дидакти-
ческой инженерии» [12]. Аккумулируя различ-
ные представления, под педагогической техно-
логией будем понимать образовательную дея-
тельность, реализуемую посредством единой си-
стемы процессов обучения, воспитания, разви-
тия, которая строится на основе научных мето-
дов и системного подхода, предполагает орга-
низацию управления и контроля при четком про-
ектировании и характеризуется свойством вос-
производимости.

Можно согласиться с мнением И.Н. Быстро-
вой о том, что качество современного образова-
ния связано с внедрением в учебный процесс
технологий обучения, которые «обеспечили бы
качественные изменения в подготовке будущих
специалистов» [2] и позволили бы осуществить
переход от «экстенсивно-информационного обу-
чения к интенсивно-фундаментальному» [4].

Отметим, что «технология обучения – сово-
купность форм, методов, приемов и средств пе-
редачи социального опыта, а также техническое
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оснащение этого процесса» [5, с. 592]. Целесооб-
разное использование моделирования в учебном
процессе, на наш взгляд, является одним из спо-
собов формирования эффективных технологий
обучения. Моделирование – познание объекта
(процесса, явления), связанное с построением
и исследованием его модели. Применение моде-
лирования в познании прошло ряд этапов: из фор-
мы отражения действительности и приема позна-
ния моделирование превратилось сначала в ме-
тод, а затем в объективную и универсальную тех-
нологию познания. Учёт гносеологических фун-
кций применяемых в обучении модельных
средств и технологического аспекта моделирова-
ния позволяет формировать технологичный спо-
соб обучения, который можно назвать техноло-
гией обучения с элементами моделирования
(ТОЭМ). Элементами моделирования назовем:

– приемы моделирования: приемы (наблюде-
ние, анализ, синтез, построение гипотез, фор-
мализация), логические процедуры (идеализа-
ция, абстрагирование, сравнение, аналогия, кон-
кретизация, обобщение, классификация, систе-
матизация, построение умозаключений: индук-
тивные или дедуктивные рассуждения) позна-
ния и практические действия моделирования (ин-
терпретация, верификация, экспериментирова-
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ние и др.), из которых складывается метод моде-
лирования как универсальный метод познания;

– дидактическое моделирование – модели-
рование обучения и моделирование содержания
обучения (систематизация и структуризация
учебной информации; выбор стратегии пред-
ставления учебного материала; формирование
информационно-логической модели учебного
материала; формирование понятий и представ-
лений посредством обобщений; формализация;
использование дидактических матриц; деятельная
наглядность моделей и моделирования и др.);

– модельные средства обучения: натурные
модели; информационные модели (образные;
образно-знаковые; вербальные, математические
(аналитические, численные, имитационные)),
компьютерные модели, учебные модели;

– метод моделирования как метод познания
и обучения;

– средства моделирования.
К ТОЭМ можно отнести: обучение младших

школьников по методике С.Н. Лысенковой с ис-
пользованием опорных схем, «которые становят-
ся алгоритмом рассуждения и доказательства,
а все внимание направлено… на суть, размыш-
ление, осознание причинно-следственных свя-
зей» [5, с. 594–595]; обучение на основе схемных
и знаковых моделей учебного материала [5, с. 588–
590]; обучение с использованием деловых игр [13,
с. 28–31]; обучение с применением имитацион-
ного моделирования, «при использовании кото-
рого происходит формирование профессиональ-
ных качеств специалистов через погружение
в конкретную ситуацию, смоделированную
в учебных целях» [2]; обучение, реализуемое
с использованием кейс-метода [8, с. 69–71]. Таким
образом, речь идет не о формировании абсолют-
но новых технологий обучения, а об обобщении
положительного опыта применения моделирова-
ния в научной организации учебного процесса.

Построение ТОЭМ требует определения об-
щих и конкретных целей обучения, согласно ко-
торым формируются критерии результатов обу-
чения, воспитания, развития. Общие цели таких
технологий состоят:

– в формировании и развитии теоретическо-
го, практического, творческого и других видов
мышления;

– в вовлечении обучаемых в активную учеб-
ную деятельность, позволяющую формировать
стратегии индивидуальной познавательной дея-

тельности и накапливать опыт творческой дея-
тельности;

– в переводе на междисциплинарную основу
изучение отдельных учебных предметов, что по-
зволяет приобретать знания системно и форми-
ровать, соответственно, системный взгляд на ок-
ружающий мир;

– в подготовке навыков самостоятельного
приобретения знаний, постепенно преобразую-
щихся в свойство личности.

Подчеркнем, что технология обучения – «си-
стемная категория, структурными составляющи-
ми которой являются: цели обучения; содержа-
ние обучения; средства педагогического взаимо-
действия (средства преподавания и мотивация),
организация учебного процесса; студент, препо-
даватель; результат деятельности…» [7, с. 5]. На
основе конкретных целей обучения могут быть
спроектированы компоненты технологии обуче-
ния. Для ТОЭМ их проектирование и реализация
основываются на применении моделирования.
ТОЭМ предполагает расширить использование
в обучении исследовательской деятельности, при-
ближая процесс обучения к научному процессу
познания, основанному на методе и технологиях
моделирования. Более широко включать в обу-
чение компьютер как инструмент учебной дея-
тельности, неразрывно связанный с технология-
ми компьютерного моделирования, способству-
ющий интенсификации обучения. Важной осо-
бенностью ТОЭМ является оптимизация учеб-
но-педагогического взаимодействия. В ТОЭМ
применяется моделирование как средство пред-
ставления учебной информации; как способ уп-
равления учебно-педагогической деятельностью;
как средство осуществления учебно-педагогичес-
кой коммуникации. Проанализируем эти аспек-
ты ТОЭМ.

Технология обучения как «совокупность ме-
тодов и средств обработки, представления, изме-
нения и предъявления учебной информации»
является информационной технологией [6, с. 133].
Поэтому важнейшая из ее задач состоит в опре-
делении способов работы с активной информа-
цией. Одной из сторон активной информации
является такое ее представление, при котором
учащиеся легко могут включать в работу мыш-
ление для выполнения операций анализа, синте-
за, обобщения, способствующих осмысленному
и прочному усвоению знаний. Такая учебная
информация позволяет получить динамические
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знания, «когда система дисциплины прочувство-
вана, когда взаимосвязи и взаимовлияния уста-
новлены» [1]. Другая сторона активной инфор-
мации состоит в возможности «оперативно ра-
ботать» с ней и извлекать «строго применитель-
но к проблеме», что облегчает ее запоминание
и актуализацию [3, с. 21].

ТОЭМ широко используют разнообразные
модели «при изложении теории и при проведе-
нии лабораторных и практических работ» [3, с. 49]
и моделирование как метод обучения, состоящий
в использовании приемов моделирования для
освоения необходимых знаний. Такое интеграль-
ное применение моделирования оптимально
справляется с задачей представления активной
учебной информации. С помощью моделирова-
ния формируется наглядное представление как
самого объекта, так и способа и алгоритма его
изучения, повышающих мотивацию обучения
и активность обучаемых, так как с моделирова-
нием связывают не простую, а действенную на-
глядность [9]. Таким образом, ТОЭМ применяют
оптимальные средства для предъявления обуча-
емым учебной информации.

Использование моделей для представления
учебной информации может быть связано с реа-
лизацией в обучении предлагаемой О.К. Филато-
вым концепции поэтапного формирования у обу-
чаемых моделей предметного содержания [11].
Согласно этой концепции «обучение можно рас-
сматривать как процесс поэтапного формирова-
ния у студентов определенной модели изучаемо-
го объекта, процесса, явления», состоящий
в трансформации «субъективной модели» в «на-
учную». Подчеркнем объективную природу мо-
дельного подхода к обучению, обусловленную
научным пониманием познания как способнос-
ти человека строить и изучать различного рода
модели познающей действительности. Отметим
также, что его реализация требует от субъектов
учебного процесса определенных знаний и уме-
ний моделирования.

Управление – одна из основных черт техноло-
гии. М. Марков определяет управление как «орга-
низацию или процесс целенаправленных воздей-
ствий» ([цит. по: 14, с. 17]). В.А. Якунин связывает
управление с «переводом учащихся из одного
психологического состояния в другое, предопре-
деляя постоянный и поступательный процесс их
психического развития» [14, с. 10]. Отметим, что
модель не только представляет, замещает или ин-

терпретирует объект изучения. В процессе мо-
делирования модель становится объектом дей-
ствия. Благодаря наглядности модели и осуществ-
лению приемов моделирования учащиеся фор-
мируют последовательность учебных действий
с моделью. Согласно теории поэтапного форми-
рования умственных действий эти действия пре-
образуются в умственные – интериоризируют-
ся, способствуя формированию теоретического
мышления, являющегося «главным результатом
учебной деятельности». «Именно от сформиро-
ванности теоретического мышления, приходяще-
го на смену мышлению эмпирическому, зависит
характер всех приобретаемых в ходе дальнейше-
го обучения знаний» [10, с. 356]. Таким образом,
моделирование можно рассматривать в качестве
важнейшего средства осуществления учебной
деятельности, а значит, и средства управления
познанием. Во-первых, моделирование позволя-
ет решать задачу мотивации учебной деятельно-
сти. Во-вторых, благодаря моделированию мож-
но строить учебные задачи. В-третьих, решая за-
дачу в рамках метода моделирования, можно осу-
ществлять ряд учебных действий, позволяющих
управлять формированием образа изучаемого
объекта и определенной совокупности знаний,
связанных с изучаемым объектом. В-четвертых,
наличие этапов моделирования позволяет орга-
низовать контроль и самоконтроль за выполняе-
мыми действиями и приобретаемыми знаниями.
В процесс обучения с помощью элементов мо-
делирования вводят четкую целевую направлен-
ность, наглядность, управление учением и конт-
роль усвоенного. Кроме того, «знаково-симво-
лические средства, используемые в обучении,
позволяют формировать качественно иную ум-
ственную деятельность, способствуют интенсив-
ному развитию способов мышления» [7, с. 10].

Моделирование как способ замещения объек-
та исследования его подходящей копией можно
рассматривать либо как способ представления
информации об объекте изучения, либо как спо-
соб перевода информации в форму, делающую
процесс учебной коммуникации более конструк-
тивным и результативным. «Модель создает язык
общения, который, опредмечивая содержание
объекта исследования, позволяет выявить его
сущность» [9]. Использование моделирования
в качестве метода обучения позволяет организо-
вать учебный процесс в форме диалога. С одной
стороны учебного взаимодействия находятся

Моделирование и педагогические технологии: точки соприкосновения



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010292

обучающий, модель, определенные этапы моде-
лирования. С другой стороны находится обучае-
мый, выполняющий учебные действия, связан-
ные с этими этапами. Реализация этапов допус-
кает индивидуальный и творческий подход. «Про-
цесс обучения при этом превращается в поиск,
решение проблемной ситуации, требующих при-
менения новых знаний, что стимулирует разви-
тие мыслительных способностей, способствует
появлению мотивации к учению, творчеству» [2].

Так как моделирование находит применение
в обучении как элемент содержания, средство
обучения, учебное действие, то можно говорить
о ТОЭМ как о проникающей технологии. Отли-
чие ТОЭМ от других технологий состоит в интег-
рированном привлечении элементов моделирова-
ния к реализации одновременно информацион-

ной, кибернетической и деятельностной сторон
процесса обучения, а также для проектирования
самой технологии обучения, основывающейся на
принципе «моделирования мышления» [5, с. 593],
состоящем в прогнозировании психологического
взаимодействия, в просчитывании восприятия,
затруднений и их дидактической коррекции.

В процессе обучения, как правило, использу-
ют «полидидактическую» технологию, которая
«объединяет, интегрирует ряд элементов различ-
ных монотехнологий на основе какой-либо при-
оритетной оригинальной авторской идеи» [7,
с. 36]. ТОЭМ может являться примером развива-
ющей полидидактической технологии, предпо-
лагающей построение процесса обучения на де-
ятельностной, диалоговой и алгоритмической ос-
нове. Обладая технологическими преимущества-

Таблица
Основные характеристики ТОЭМ

Характеристика Технология обучения с элементами моделирования 
Системность и  
целостность 

ТОЭМ предполагает моделирование и организацию целостной системы 
обучения, содержащей: цели обучения; содержание обучения; средства 
педагогического взаимодействия; организацию учебного процесса; компоненты 
ученик, учитель; результат деятельности. 

Концептуальность Концепция ТОЭМ складывается из концепций ряда перспективных направлений 
обучения. ТОЭМ можно охарактеризовать как развивающую технологию 
деятельностного, личностно ориентированного обучения с поэтапным 
формированием умственных действий. 

Научность, 
точность 

ТОЭМ основана на использовании для проектирования и организации обучения 
объективного, универсального, общенаучного метода познания – метода 
моделирования и его методологических функций. 

Интегративность Изучение объекта исследования посредством модели требует разнообразных 
знаний: логики, теории подобия, системного анализа, планирования 
эксперимента, информационных технологий и различных средств 
моделирования. Для ТОЭМ характерно установление внутрипредметных и 
межпредметных связей при изучении содержания. 

Управляемость 
Алгоритмичность 
Оптимальность 

Учебные действия заложены в структуру модели, представляющей учебный 
материал, определяются этапами метода моделирования и легко формируются в 
алгоритмы, обеспечивающие оптимальное приобретение знаний посредством 
целесообразного расходования учебного времени. 

Диагностичность 
Мотивированность 
Качество обучения 

Готовность обучаться по ТОЭМ определяется: объективностью модельного 
способа познания, его активной и деятельной природой; наглядностью, вводимой 
моделями, этапами и приемами моделирования, т.е. осмысленным и 
продуктивным подходом к обучению, что способствует повышению мотивации и 
качества обучения.  

Эффективность ТОЭМ ориентирована не только на получение конкретных знаний или 
формирование некоторых частных умений и навыков, но также направлена на 
развитие познавательного потенциала и творческих способностей личности; 
«воздействует на внутреннюю структуру личности, мотивацию, ценностные 
установки» [8, с.31]. 

Гарантированность 
результата 

Определяется реализацией деятельностного подхода к обучению, чётко 
поставленными целями, рациональным управлением и возможностью простой 
организации контроля и самоконтроля. 

Воспроизводимость Легко воспроизводима, допускает коррективы и творческий подход к реализации. 
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ми, ТОЭМ в отличие от других технологий обу-
чения преодолевает такие недостатки технологи-
зации обучения, как ориентация на обучение
репродуктивного типа, слабая мотивация учеб-
ной деятельности, игнорирование личности и
представляет эффективную педагогическую си-
стему обучения (табл.).

На наш взгляд, любые педагогические техно-
логии должны ориентироваться на широкое ис-
пользование моделирования в проектировании
и организации процесса обучения, которое бу-
дет способствовать формированию и развитию
мышления, интеллектуальных, творческих спо-
собностей, освоению методов познания, форми-
рованию самоорганизации и самоактуализации
личности.
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Проблема профессионального стресса
 особенно остро заявила о себе в на-
 стоящее время. Несомненно, что

в современном постиндустриальном обществе
меняется отношение людей к работе: теряется
уверенность в стабильности своего социально-
го и материального положения, в гарантирован-
ности рабочего места, материального благопо-
лучия, обостряется конкуренция за престижную
и высокооплачиваемую работу. Параллельно
идут процессы узкой специализации в профес-
сии и, одновременно, глобализации со смежны-
ми отраслями, быстро меняются запросы рын-
ка труда.

Человек, встречаясь с какой-то сложностью,
не может полноценно реализовать накопившую-
ся энергию (вызванную физиологическим меха-
низмом стресса), и тогда эта энергия начинает
разрушать самого человека. В итоге, вместо впол-
не нормальных стрессовых реакций, человека
начинают разрывать на части механизмы дист-
ресса, когда энергия не может реализоваться в ка-
ких-то конструктивных действиях [1, c. 4–11].

Как следствие, растет психическое, эмоцио-
нальное напряжение, связанное со стрессом на
рабочем месте. Выявляются тревога, депрессия,
синдром «эмоционального выгорания», психо-
соматические расстройства, зависимость от пси-
хоактивных веществ (включая алкоголь, транкви-
лизаторы и прочие психактивные вещества.). Так,
по нашим данным, на употребление алкоголя
указывают 81,39% опрошенных врачей, 85,89%
средних медицинских работников, 79,75% студен-
тов-медиков (при этом 33,27% студентов употреб-
ляют слабоалкогольные напитки (пиво, алкоголь-
ные коктейли) более 1 раза в неделю) [2].

На Европейской конференции ВОЗ (2005 г.)
отмечено, что стресс, связанный с работой, явля-
ется важной проблемой примерно для одной тре-
ти трудящихся стран Европейского Союза и сто-
имость решения проблем с психическим здоро-
вьем в связи с этим составляет в среднем 3–4%
валового национального дохода.

Синдром «эмоционального выгорания» («син-
дром психического выгорания», «информацион-
ный невроз», «синдром менеджера») представля-
ет собой состояние эмоционального, умственно-
го истощения, физического утомления, возника-
ющее в результате хронического стресса на рабо-
те, при этом его развитие характерно в первую
очередь для профессий, где доминирует оказа-
ние помощи людям (медицинские работники,
учителя, психологи, социальные работники, ра-
ботники правоохранительных органов, сотрудни-
ки МЧС (спасатели, пожарные)). В большой сте-
пени это характерно и для медиков-управленцев
(Мальцев В.Н., 1992; Амиров Н.Х., 2005).

Первые работы по этой проблеме появились
в 70-е годы в США. Американский психолог и пси-
хиатр Х. Френденбергер (H. Frendenberger), ра-
ботавший в альтернативной службе медицинской
помощи, в 1974 году описал феномен, который
наблюдал у себя и своих коллег (истощение, поте-
ря мотиваций и ответственности) и назвал его за-
поминающейся метафорой —«burnout» (выго-
рание).

Социальный психолог Кристина Маслач
(Maslac К., 1976 г.) определила синдром эмоцио-
нального выгорания как синдром физического
и эмоционального истощения, включая развитие
отрицательной самооценки, отрицательного отно-
шения к работе, утрату понимания и сочувствия
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по отношению к клиентам или пациентам. Позднее
К. Кондо (Condo С.) определяет «burnout» как «со-
стояние дезадаптированности к рабочему месту
из-за чрезмерной рабочей нагрузки и неадекват-
ных межличностных отношений». Р. Кочюнас дает
определение «синдрому сгорания» как «сложно-
му психофизиологическому феномену, сопровож-
дающемуся эмоциональным, умственным и фи-
зическим истощением из-за продолжительной
эмоциональной нагрузки».

По В.В. Бойко (1999), «эмоциональное выго-
рание» – «выработанный личностью механизм
психологической защиты в форме полного или
частичного исключения эмоций (понижения их
энергетики) в ответ на их избранные психотрав-
мирующие воздействия». Профессиональное
выгорание он отличает от различных форм эмо-
циональной ригидности, которая определяется
органическими причинами – свойствами не-
рвной системы, степенью подвижности эмоций,
психосоматическими нарушениями. По Т.В. Фор-
манюк, «синдром эмоционального выгорания» –
«специфический вид профессионального забо-
левания лиц, работающих с людьми» (учителей,
психологов, психиатров и т.п.). При этом для уточ-
нения списка людей, подверженных профессио-
нальному выгоранию, автор использует иссле-
дования А.С. Шафрановой (1924) по классифика-
ции профессий на основе «преобладания при-
сутствия творческого начала». В Международной
классификации болезней (МКБ-Х) синдром эмо-
ционального выгорания отнесен к рубрике Z73 –
«стресс, связанный с трудностями поддержания
нормального образа жизни».

Согласно «Списку профессиональных заболе-
ваний», утвержденному приказом №90 МЗ и МП
РФ от 14.03.1996 г. «О порядке проведения предва-
рительных и периодических медицинских осмот-
ров работников и медицинских регламентах допус-
ка к профессии», в отечественной профпатологии
рассматриваются профессиональные неврозы
медицинских работников, определяющиеся как
психогенные функциональные расстройства пси-
хических (преимущественно эмоционально-воле-
вых) и нейровегетативных функций при сохране-
нии у больного достаточно правильного понима-
ния и критической оценки симптоматики, себя
и окружающего с негрубым нарушением соци-
альной адаптации (Михалев С.В., 2007; Бунько-
ва К.М., 2008), что, по нашему мнению, идентич-
но синдрому «профессионального выгорания».

Эпидемиология и факторы риска. Основной
причиной синдрома «эмоционального выгора-
ния» считается психологическое, душевное пе-
реутомление. К профессиональным факторам
риска относят прежде всего «помогающие», аль-
труистические профессии: врачей, особенно ока-
зывающих психиатрическую, ургентную или пал-
лиативную помощь (онкологи, врачи хосписов),
работающих с тяжелыми, агрессивными или су-
ицидальными больными, пациентами с наркоти-
ческой или алкогольной зависимостью, а также
учителей, психологов, священнослужителей, со-
циальных работников, пожарных и спасателей,
сотрудников правоохранительных органов и уго-
ловно-исполнительной системы. Среди медицин-
ских работников наиболее подвержены синдро-
му «эмоционального выгорания» те специалис-
ты, которых в наибольшей степени отличают та-
кие личностные качества, как повышенное чув-
ство ответственности, готовность всегда прийти
на помощь больному, стремление быть нужным,
желание оказать психологическую поддержку,
высокая степень нравственного долга перед па-
циентом и желание соответствовать определен-
ным этико-деонтологическим требованиям, пе-
реживания по поводу своей профессиональной
компетентности и др. [2; 3].

По данным английских исследователей, среди
врачей общей практики обнаруживается высо-
кий уровень тревоги в 41% случаев, клинически
выраженная депрессия – в 26% случаев. Треть
врачей использует медикаментозные средства для
коррекции эмоционального напряжения, количе-
ство употребляемого алкоголя превышает сред-
ний уровень.

Выделяют три основных фактора, играющие
существенную роль в синдроме эмоционально-
го выгорания – личностный, ролевой и организа-
ционный.

Личностный фактор. Психолог Х. Френден-
бергер описывает «сгорающих» как сочувству-
ющих, гуманных, мягких, увлекающихся, идеали-
стов, ориентированных на людей, и одновремен-
но неустойчивых, интровертированных, одержи-
мых навязчивыми идеями (фанатичные), «пла-
менных» и легко солидаризирующихся.

Ролевой фактор. Установлена связь между ро-
левой конфликтностью, ролевой неопределеннос-
тью и эмоциональным выгоранием. Работа в ситу-
ации распределенной ответственности ограничива-
ет развитие синдрома «эмоционального выгора-
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ния», а при нечеткой или неравномерно распреде-
ленной ответственности за свои профессиональные
действия этот фактор резко возрастает даже при
существенно низкой рабочей нагрузке. Способству-
ют развитию эмоционального выгорания те про-
фессиональные ситуации, при которых совместные
усилия не согласованы, нет интеграции действий,
имеется конкуренция, в то время как успешный
результат зависит от слаженных действий.

Организационный фактор. К основным орга-
низационным факторам, способствующим «вы-
горанию», относятся: высокая рабочая нагруз-
ка; отсутствие или недостаток социальной под-
держки со стороны коллег и руководства; недо-
статочное вознаграждение за работу; высокая
степень неопределенности в оценке выполняемой
работы; невозможность влияния на принятие ре-
шений; двусмысленные, неоднозначные требо-
вания к работе; постоянный риск штрафных сан-
кций; однообразная, монотонная и бесперспек-
тивная деятельность; необходимость внешне про-
являть эмоции, не соответствующие реалиям;
отсутствие выходных, отпусков и интересов вне
работы. Другой фактор развития эмоционально-
го выгорания – дестабилизирующая организация
деятельности и неблагополучная психологичес-
кая атмосфера в коллективе.

Купер и Маршалл исследовали источники
стресса работников интеллектуального труда и
выявили следующие их группы:

1. Факторы профессионального стресса, свя-
занные с трудовой деятельностью:

1.1. перегрузи или недогрузки работой. Пере-
грузка работой ставит человека перед проблемой,
может ли он справиться с заданием. В этом слу-
чае обычно возникает беспокойство, фрустрация
(чувство крушения), а также чувство безнадеж-
ности и материальных потерь. Однако недогруз-
ка может вызвать точно такие же чувства. Работ-
ник, не получающий работы, соответствующей
его возможностям, обычно чувствует фрустра-
цию, беспокойство относительно своей ценнос-
ти и положения в социальной структуре органи-
зации и ощущает себя явно невознагражденным;

1.2. плохие физические условия труда, напри-
мер, отклонение в температуре помещения, пло-
хое освещение или чрезмерный шум;

1.3. дефицит времени (когда все время что-то
не успеваешь сделать);

1.4. необходимость самостоятельного приня-
тия решения.

2. Факторы стресса, связанные с ролью ра-
ботника в организации:

2.1. ролевая неопределенность, например недо-
статочная информированность о профессиональ-
ных обязанностях и соответствующих ожиданиях со
стороны коллег и начальства. Люди должны иметь
правильное представление об ожиданиях руковод-
ства – что они должны делать, как они должны де-
лать и как их после этого будут оценивать;

2.2. ролевой конфликт, когда субъект считает,
что он делает то, чего не должен или чего не же-
лает делать. Конфликт ролей может также про-
изойти в результате нарушения принципа едино-
началия. Два руководителя в иерархии могут дать
работнику противоречивые указания;

2.3. ответственность за других людей и за ка-
кие-то вещи (за оборудование, за бюджет и т.п.).
Заметим, что ответственность за людей более
стрессогенна;

2.4. слишком низкая ответственность, больно
бьющая по самолюбию и очень расхолаживаю-
щая в работе;

2.5. малая степень участия в принятии реше-
ний в организации.

3. Факторы стресса, связанные с взаимоот-
ношениями на работе:

3.1. взаимоотношения с руководством, под-
чиненными, коллегами. Интересно, что для руко-
водителей с научной и технической ориентацией
отношения с другими людьми менее значимы,
чем для руководителей, ориентированных на че-
ловеческие контакты;

3.2. трудности в делегировании полномочий
(например, отказ подчиненных выполнять распо-
ряжения руководителя).

4. Факторы, связанные с деловой карьерой:
4.1. два основных стрессогенных фактора –

профессиональная «неуспешность» и боязнь
ранней отставки;

4.2. статус несоответствия, медленное или
слишком быстрое продвижение, фрустрация из-
за достижения «предела» своей карьеры;

4.3. отсутствие гарантированной работы (посто-
янное ожидание каких-то изменений, нестабильность);

4.4. несоответствие уровня притязаний данно-
му профессиональному статусу.

5. Факторы, связанные с организационной
структурой и психологическим климатом:

5.1. неэффективное консультирование (невоз-
можность получить своевременную квалифици-
рованную помощь по ряду важных вопросов);
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5.2. ограничение свободы поведения, интри-
ги и т.п.

6. Внеорганизационные источники стрессов:
6.1. основные проблемы работника, возника-

ющие в семейной жизни: распределение време-
ни (работник мечется между семьей и работой;
таким образом, сам он «нуждается в социальной
поддержке для борьбы с “подводными камнями”
семейной жизни»); перенесение кризисов из од-
ной ситуации в другую;

6.2. мобильность работника ведет к обостре-
нию конфликтов в семье, когда необходимо ме-
нять место жительства и т.п.;

6.3. различия по психометрическим данным:
экстерналы более адаптивны к различным ситуа-
циям, чем интерналы; «ригидные» больше реа-
гируют на неожиданности, идущие «сверху», от
начальства; «подвижные» чаще оказываются пе-
регруженными работой, ориентированные на
достижение показывают большую независимость
и включенность в работу, чем ориентированные
на безопасность и спокойствие.

Обращает на себя внимание тот факт, что в пос-
леднее время «синдром выгорания» выявляется
и у специалистов, для которых контакт с людьми
вообще не характерен (компьютерные специалис-
ты: программисты, системные администраторы).

Психосоматический статус и диагностика.
В настоящее время выделяют около более ста пси-
хосоматических симптомов и феноменов, так или
иначе связанных с синдромом «эмоционального
выгорания». Прежде всего, следует отметить, что
условия профессиональной деятельности порой
могут явиться и причиной синдрома хронической
усталости, который, кстати, довольно часто сопут-
ствует синдрому «эмоционального выгорания».
При синдроме хронической усталости пациентов
беспокоит прогрессирующая усталость, снижение
работоспособности; плохая переносимость ранее
привычных нагрузок; мышечная слабость; боль
в мышцах; расстройства сна; головные боли; за-
бывчивость; раздражительность; снижение мыс-
лительной активности и способности к концентра-
ции внимания, может регистрироваться длитель-
ный субфебрилитет, боли в горле.

Известно, что развитию синдрома «эмоцио-
нального выгорания», предшествует период по-
вышенной активности, когда человек полностью
поглощен работой, забывает о собственных по-
требностях, нуждах, с ней не связанных, затем на-
ступает первый признак – истощение, определяю-

щееся как чувство перенапряжения и исчерпания
эмоциональных и физических ресурсов, чувство
усталости, не проходящее после ночного сна.

Вторым признаком синдрома эмоционально-
го выгорания является – личностная отстранен-
ность, которую профессионалы, испытывающие
«выгорание», используют как попытку справить-
ся с эмоциональными стрессовыми агентами на
работе. В крайних проявлениях работающего че-
ловека почти ничего не волнует из профессио-
нальной деятельности, почти ничто не вызывает
эмоционального отклика – ни положительные
обстоятельства, ни отрицательные. Утрачивается
интерес к профессиональным контактам, к боль-
ным, студентам, ученикам, они воспринимают-
ся как неодушевленные предметы, само присут-
ствие которых порой неприятно.

Третьим признаком синдрома выгорания яв-
ляется ощущение утраты собственной эффектив-
ности или падение самооценки в рамках «выго-
рания». Люди не видят дальнейших перспектив
для своей профессиональной деятельности, сни-
жается удовлетворение работой, утрачивается
вера в свои профессиональные возможности.

Выделяют пять ключевых групп симптомов,
характерных для синдрома выгорания:

Физические симптомы: усталость, физичес-
кое утомление, истощение, недостаточный сон,
бессонница, затрудненное дыхание, одышка, тош-
нота, головокружение, чрезмерная потливость,
дрожание, артериальная гипертензия, ишемичес-
кая болезнь сердца, аритмии.

Эмоциональные симптомы: недостаток эмо-
ций, пессимизм, цинизм и черствость в работе
и личной жизни, безразличие, усталость, ощуще-
ния фрустрации, беспомощности, безнадежнос-
ти, раздражительность, агрессивность, тревож-
ность, неспособность сосредоточиться, депрес-
сия, чувство вины, потеря идеалов, надежд или
профессиональных перспектив, увеличение де-
персонализации своей или других (люди стано-
вятся безликими, как манекены), преобладание
чувства одиночества.

Поведенческие симптомы: рабочее время
больше 45 часов в неделю, во время рабочего
дня появляются усталость и желание прерваться,
отдохнуть, безразличие к еде; малая физическая
нагрузка, употребление табака, алкоголя, ле-
карств, импульсивное эмоциональное поведение.

Интеллектуальное состояние: уменьшение
интереса к новым теориям и идеям в работе, уве-
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личение скуки, тоски, апатии или недостаток ку-
ража, вкуса и интереса к жизни, увеличение пред-
почтения шаблонам, рутине, безразличие к нов-
шествам, нововведениям, отказ от участия в раз-
вивающих экспериментах (тренингах, образова-
нии), формальное выполнение работы.

Социальные симптомы: отсутствие времени
или энергии для социальной активности, умень-
шение активности и интереса к досугу, ограниче-
ние социальных контактов работой, скудные вза-
имоотношения с другими как дома, так и на ра-
боте, ощущение изоляции, непонимания других
и другими, ощущение недостатка поддержки со
стороны семьи, друзей, коллег.

Особо выделяется группа самых разнообраз-
ных психосоматических расстройств – от возник-
новения развития артериальной гипертензии до
инфарктов и инсультов. E. Maher в своем переч-
не указывает на различные симптомы, способ-
ные быть объединенными в одну группу: аддик-
тивное поведение (злоупотребление чаем, кофе,
табаком, алкоголем, наркотиками, а также пере-
едание или голодание). А.Р. Назмутдинов расши-
ряет список вариантов аддикции – прежде всего
среди нефармакологических – при синдроме
«эмоционального сгорания»: азартное поведе-
ние, работоголизм, реже – другие формы аддик-
ций (например, уход в религию).

Особенности «синдрома выгорания» у пред-
ставителей некоторых профессий. Согласно кон-
цепции возникновения и развития стресса, разра-
ботанной канадским физиологом Гансом Селье,
работа в стрессовой обстановке приводит к моби-
лизации внутренних ресурсов и может вызвать как
острые нарушения, так и отсроченные послед-
ствия. На протяжении первых трех лет воздействия
стресс-факторов возрастает число острых состоя-
ний и реакций (психозы, инфаркты), а затем начи-
нают преобладать хронические болезни (ишеми-
ческая болезнь сердца, депрессия, болезни почек,
иммунологические заболевания и др.). Количество
стресс-реакций возрастает по «принципу ускоре-
ния», когда уже развившаяся стресс-реакция при-
водит к изменениям в жизни и новым стрессам,
и «принципу заразительности», весьма выражен-
ному в производственных коллективах.

В связи с этим синдром эмоционального вы-
горания характерен для представителей комму-
никативных профессий: врачи, медицинский пер-
сонал, учителя, психологи, представители различ-
ных сервисных профессий, руководители-менед-

жеры. В контексте профессиональной деятельно-
сти негативные последствия межличностных ком-
муникаций обозначаются понятием «професси-
ональное выгорание», имеющим прямое отно-
шение к сохранению здоровья, психической ус-
тойчивости, надежности и профессиональному
долголетию указанных специалистов.

Среди производственных стресс-факторов
можно выделить: физические (вибрация, шум,
загрязненная атмосфера); физиологические
(сменный график, отсутствие режима питания)
(оригинальные исследования саратовского проф-
патолога А.Д Трубецкова, 1999); социально-пси-
хологические (конфликт ролей и ролевая неопре-
деленность, перегрузка или недогрузка работни-
ков, неотлаженность информационных потоков,
межличностные конфликты, высокая ответствен-
ность, дефицит времени); структурно-организа-
ционные («организационный стресс»).

Существует тесная взаимосвязь между про-
фессиональным «выгоранием» и мотивацией
деятельности. «Выгорание» может приводить
к снижению профессиональной мотивации: на-
пряженная работа постепенно превращается
в бессодержательное занятие, появляется апатия
и даже негативизм по отношению к своим обя-
занностям, которые сводятся к минимуму. Пси-
хическому «выгоранию» в большей степени под-
вержены трудоголики – те, кто работает с высо-
кой самоотдачей, ответственностью, установкой
на постоянный рабочий процесс.

Возникновению синдрома «эмоционального
выгорания» способствует молодой возраст, от-
сутствие жизненного и практического опыта.
Провоцировать «синдром выгорания» могут бо-
лезни, ослабленность после болезни, пережива-
ние тяжелого стресса, психологические травмы
(развод, смерть близкого или пациента).

Более всего риску возникновения професси-
онального выгорания подвержены медицинские
работники, предъявляющие непомерно высокие
требования к себе. Так, настоящий медик в их
представлении – это образец профессиональной
неуязвимости и совершенства. Входящие в эту
категорию личности ассоциируют свой труд
с предназначением, миссией, поэтому у них сти-
рается грань между работой и частной жизнью.
Сложный морально-психологический климат
в коллективе, несоблюдение этических и деонто-
логических норм, особенно со стороны админи-
страции, а также ревность коллег и даже вполне
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законные и справедливые нарекания руководства
заставляют специалиста слишком много сил тра-
тить на сдерживание негативных эмоций.

Выделяют три типа медицинских работников,
которым угрожает развитие профессионального
выгорания: 1-й – «педантичный», характеризую-
щийся добросовестностью, возведенной в абсо-
лют, чрезмерной, болезненной аккуратностью,
стремлением в любом деле добиться образцово-
го порядка (даже в ущерб себе); 2-й – «демонст-
ративный», стремящийся первенствовать во всем,
всегда быть на виду. Этому типу свойственна
высокая степень истощаемости при выполнении
даже незаметной рутинной работы; 3-й – «эмо-
циональный», состоящий из впечатлительных
и чувствительный людей. Их отзывчивость, склон-
ность воспринимать чужую боль как собствен-
ную граничит с саморазрушением. Так, соглас-
но исследованиям русского физиолога И. П. Пав-
лова, неврозы возникают на основе преимуще-
ственно слабого и отчасти сильного безудержно-
го типа высшей нервной деятельности.

Профессиональная деятельность работников
сферы психического здоровья несет в себе потен-
циальную угрозу развития синдрома «эмоцио-
нального выгорания», так как является публичной,
подразумевает необходимость работы с большим
количеством людей и предполагает оказание ме-
дицинских услуг пациентам. Причем последние
отличаются от лиц основной массы населения пси-
хической неуравновешенностью и девиантным
поведением в той или иной форме. Личностные
черты эмоциональной неустойчивости, робости,
подозрительности, склонности к чувству вины,
консерватизма, импульсивности, напряженности,
интраверсии имеют определенное значение в фор-
мировании профессионального «выгорания».
В картине синдрома у работников этой сферы пре-
обладают симптомы фазы «резистенции». Это
проявляется неадекватным эмоциональным реа-
гированием на пациентов, отсутствием эмоцио-
нальной вовлеченности и контакта с клиентами,
утратой способности к сопереживанию пациен-
там, усталостью, ведущей к редукции профессио-
нальных обязанностей и негативному влиянию
работы на личную жизнь. Подвержены формиро-
ванию профессионального выгорания и другие
категории медицинских работников, прежде все-
го те, кто осуществляет уход за тяжелыми больны-
ми с онкологическими заболеваниями, СПИДом,
в ожоговых и реанимационных отделениях.

Сотрудники «тяжелых» отделений постоянно
испытывают состояние хронического стресса
в связи с негативными психическими пережива-
ниями, интенсивными межличностными взаимо-
действиями, напряженностью и сложностью тру-
да и пр. А в результате постепенно формирую-
щегося профессионального «выгорания» возни-
кают психическая и физическая усталость, без-
различие к работе, снижается качество оказания
медицинской помощи, порождается негативное
и даже циничное отношение к пациентам.

Профессиональная деятельность работника
социальной сферы, вне зависимости от вида ис-
полняемой работы, относится к группе профес-
сий с повышенной моральной ответственностью
за здоровье и жизнь отдельных людей, групп на-
селения и общества в целом. Она требует боль-
шой эмоциональной нагрузки, ответственности
и имеет весьма неопределенные критерии успе-
ха. Негативное влияние на здоровье оказывают
постоянные стрессовые ситуации, в которые по-
падает этот работник в процессе социального вза-
имодействия с клиентом, постоянного проник-
новения в суть его проблем, а также по причине
личной незащищенности и других морально-пси-
хологических факторов.

В значительной степени подвержены развитию
профессионального выгорания педагоги (в том
числе и преподаватели медицинских вузов).
Объясняется это тем, что профессиональный труд
педагогов отличается очень высокой эмоциональ-
ной напряженностью. Известно большое количе-
ство объективных и субъективных эмоциогенных
факторов, которые оказывают негативное воздей-
ствие на труд педагога, вызывая сильное эмоцио-
нальное напряжение и стресс. Следует также учи-
тывать, что это одна из профессий альтруисти-
ческого типа, где вероятность возникновения пси-
хического «выгорания» достаточно высока.

Эмоциогенные факторы вызывают нарастаю-
щее чувство неудовлетворенности, накопление
усталости, что ведет к кризам в работе, истоще-
нию и «выгоранию». Сопутствуют этому физи-
ческие симптомы: астенизация, частые головные
боли и бессонница. Кроме этого, возникают пси-
хологические и поведенческие симптомы: чувства
скуки и обиды, снижение энтузиазма, неуверен-
ность, раздражительность, неспособность прини-
мать решения. В результате всего этого снижается
эффективность профессиональной деятельности
педагога и преподавателя. Нарастающее чувство
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неудовлетворенности профессией ведет к сниже-
нию уровня квалификации и обусловливает раз-
витие процесса психического «выгорания».

К категории работников, подверженных риску
развития профессиональной деформации, отно-
сятся и сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы. Этому способствует множество физиоло-
гических, психологических, экономических и со-
циальных факторов. Так, решение профессиональ-
ных задач требует от служащих пенитенциарных
учреждений интенсивного общения и умения
строить свои взаимоотношения с осужденными
и коллегами. К факторам, способствующим раз-
витию профессионального «выгорания», помимо
трех основных (личностные, ролевые и организа-
ционные) относятся дополнительные, характерные
для пенитенциарной службы, такие как неудовлет-
воренность материальных потребностей, низкий
статус в профессиональной группе, снижение
смысложизненных представлений и др.

Синдрому профессионального выгорания
подвержены и сотрудники правоохранительных
органов, особенно те, кто постоянно находится
на передовой линии борьбы с преступностью.
Развитие состояния невротизации обусловлено
в этой группе постоянным психологическим
и физиологическим напряжением и даже пере-
напряжением. Существуют работы по профес-
сиональному стрессу среди работников налого-
вой системы, доказано, что по мере развития
стресса повышается риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний (ишемической болезни
сердца и артериальной гипертензии).

Одной из причин развития профессионально-
го «выгорания» является то, что во время обуче-
ния будущие специалисты имеют дело, во-пер-
вых, с красивыми лозунгами («светя другим –
сгораю сам» – у медиков, «сеять разумное, доб-
рое, вечное» – у педагогов, и т. п.). Студенты, ос-
ваивая азы и приобретая «книжные» знания, при-
дя на рабочее место, сталкиваются с суровой,
реальной клинической практикой.

Лечение и профилактика синдрома эмоцио-
нального выгорания. Профилактические, лечеб-
ные и реабилитационные мероприятия должны
направляться на снятие действия стрессового
агента: снятие производственного напряжения,
повышение профессиональной мотивации, уста-
новление баланса между затраченными усилия-
ми и получаемым результатом. При развитии
признаков синдрома «эмоционального выгора-

ния» у пациента необходимо обратить внимание
на улучшение условий его труда (организацион-
ные мероприятия), характер межличностных вза-
имоотношений в коллективе, личностные реак-
ции и заболеваемость.

Существенная роль в борьбе с синдромом
«эмоционального выгорания» отводится, преж-
де всего, самому пациенту. Представляется целе-
сообразным для профилактики профессиональ-
ного выгорания необходимость

– определения краткосрочных и долгосроч-
ных целей (это не только обеспечивает обратную
связь, свидетельствующую о том, что пациент
находится на верном пути, но и повышает долго-
срочную мотивацию);

– достижения краткосрочных целей – успех,
который повышает степень самомотивации);

– использования «технических перерывов»,
что необходимо для обеспечения психического
и физического благополучия (отдых от работы);

– освоения путей управления стрессом – из-
менения социального, психологического и орга-
низационного окружения на рабочем месте;
обеспечения большей автономии работника;
построения «мостов» между работой и домом;
повышения квалификации; создания в организа-
ции благоприятного социально-психологическо-
го климата; организации спецтренингов, обуче-
ния работников приемам релаксации, ауторегу-
ляции, самопрограммирования;

– профессионального развития и самосовер-
шенствования (одним из способов предохране-
ния от профессионального «выгорания» являет-
ся обмен профессиональной информацией
с представителями других служб, что дает чело-
веку более широкое ощущение и понимание
мира, нежели тому, кто существует внутри от-
дельного коллектива; для этого существуют раз-
личные способы – циклы повышения квалифи-
кации, конференции, симпозиумы, конгрессы);

– ухода от ненужной конкуренции (бывают
ситуации, когда ее нельзя избежать, но чрезмер-
ное стремление к выигрышу порождает тревогу,
делает человека агрессивным, что способствует
возникновению профессионального выгорания);

– поддержания хорошей физической формы
(сбалансированное питание, ограничение упот-
ребления алкоголя, отказ от табака, коррекция веса).

Кроме этого, в целях направленной профи-
лактики профессионального «выгорания» следует
стараться рассчитывать и обдуманно распреде-
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лять свои нагрузки; учиться переключаться с од-
ного вида деятельности на другой; проще отно-
ситься к конфликтам на работе; не пытаться быть
лучшим всегда и во всем. Помните: работа – все-
го лишь часть жизни.
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ПРОБЛЕМА ЭТИМОЛОГИИ ПОНЯТИЯ
«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ»

Существует большое разнообразие в подходах, определении и трактовке лояльности различными автора-
ми, что делает создание её единой описательной модели невозможным. Вместе с тем исследование лояльности
имеет большую практическую значимость для построения эффективной системы управления персоналом
и представлений о развитии организации в целом.

Ключевые слова: организационная лояльность, законопослушность, преданность, верность, organizational
commitment, вовлечённость в работу, вовлечённость в профессию, гражданское поведение, демонстрируемая
лояльность.

Термин «лояльность» происходит от ста-
 рофранцузского прилагательного
 «loyal» – «преданный, верный». На се-

годняшний день прилагательное loyal считается
устаревшим и не используется в современном
французском языке.

Достоверно известно, что источником терми-
нов для многих романских языков явился латинс-
кий язык. Во многих европейских государствах
именно латынь была основным языком литера-
туры, науки, официальных бумаг и даже рели-
гии. На латинском языке защищались диссерта-
ции, создавались научные тексты и велась пере-
писка с иностранными специалистами. Всё это
способствовало созданию международной базы
научной терминологии.

Французское прилагательное «loyal» также
имеет латинский корень, относящийся к юриди-
ческому термину «legalis» – «законный» (от lex –
закон) [9, с. 572]. Это во многом объясняет один
из подтекстов современного перевода данного
термина на русский язык, где «лояльный» опре-
деляется как [4, с. 333]:

1. Держащийся формально в пределах закон-
ности, благожелательного нейтрально-корректно-
го отношения к кому-чему-либо.

2. Верный, преданный, приверженный кому-
чему-либо.

Таким образом, понятие «лояльность» в пе-
реводе на русский язык получает несколько ва-
риантов трактовки с разными акцентами. С од-
ной стороны, лояльность связывается с поняти-
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ем законопослушности, соблюдением правил,
формальностей, принятых в данном месте и на
данный момент. При этом важно подчеркнуть,
что принятие и разделение существующих пра-
вил и норм могут быть как искренними, так и де-
монстративными, создающими лишь видимость
принятия. Главное – формальное законопослуш-
ное поведение.

С другой стороны, лояльность рассматрива-
ется как синоним прилагательных «верный»,
«преданный». В этом случае необходимо более
глубоко понять смысл данных синонимов. Так,
наример, «верность» также может пониматься
неоднозначно:

1. «Верность» как соответствие истине, пра-
вильность, несомненность.

2. «Верность» как надёжность, непоколеби-
мость. В этом случае слово «верный» происхо-
дит от понятия «веры», которая имеет смысл на-
дёжности, прочности (от еврейского «emun» –
«подтвердить», «утвердить», «укрепить»).
«Вера», в свою очередь, имеет смысл некритич-
ного, несомненного, полного принятия кого/
чего-либо без обязательной явной рациональной
основы и требований фактических и формально-
логических доказательств [1, с. 80–82].

Обе трактовки верности подразумевают бе-
зоговорочное принятие, признание истинным
определённого реального или абстрактного
объекта. Это указывает на преобладание эмоци-
онального, иррационального компонента в осно-
ве феномена верности.

Слово «преданность», которое также упот-
ребляется в качестве синонима лояльности, под-
разумевает передачу себя в чьи-либо руки, го-
товность пожертвовать собой во имя кого/чего-
либо, служение кому/чему-либо. Однако в слове
«преданность» не содержится глубинного смыс-
ла, указывающего на такие чувства, как любовь,
вера. Поэтому сохраняется возможность того, что
предпосылками преданности могут стать, напри-
мер, некоторое материальное вознаграждение,
признание или ситуация взаимовыгодного обме-
на услугами. В отличие от иррациональной вер-
ности, преданность может являться следствием
рационального, продуманного решения.

Таким образом, хотя верность и преданность
достаточно близки друг другу и в повседневной
жизни считаются взаимозаменяемыми, они, тем
не менее, не являются одинаковыми в полном
смысле чувствами.

Благодаря этимологическому анализу слова
«лояльность» становится возможным более глу-
бокое обоснование споров относительно её сути
и происхождения среди современных исследо-
вателей. Понятия «законопослушности» и «вер-
ности» стали предпосылкой для формирования
двух разных взглядов на лояльность и лояльного
человека:

– лояльность как основа организационной
безопасности и благонадёжности, базирующая-
ся на соблюдении норм и правил и проявляюща-
яся в корректном, нейтральном отношении к сво-
ей организации (И.Г. Чумарин, К.В. Харский,
А. Ковров);

– лояльность как верность, эмоциональная
привязанность сотрудника к организации, жела-
ние быть её частью и служить на благо её про-
цветания (М.И. Магура, Л. Портер, Я. Браун).

Кроме русскоязычных синонимов организа-
ционной лояльности, дополнительную трудность
в изучении её природы составляют европейские
термины. Так, Д. Орган [12] описывает феномен
«гражданского поведения» (organizational
citizenship behavior), состоящий, согласно его
модели, из таких компонентов, как альтруизм,
сознательность, вежливость, стойкость и граждан-
ственность. При более подробном изучении дан-
ных компонентов становится очевидным, что они
совпадают с критериями, используемыми как
российскими, так и зарубежными авторами для
описания проявлений организационной лояльно-
сти. М. Болино и Ч. Хьюи [5, с. 82–98; 8, с. 822–
828] отмечают ценность сотрудников, демонст-
рирующих подобное поведение, однако исполь-
зуют при этом термин «просоциальное поведе-
ние». Таким образом, появляется ещё один смыс-
ловой аналог термина «лояльность».

Достаточно часто в западных исследованиях
употребляют термин «organizational commitment»,
имеющий при переводе на русский язык смысл
соглашения, залога или обязательства по отноше-
нию к организации. Однако Р. Браун [6, с. 230–
251] рассматривает данный термин гораздо шире,
включая в него как вышеперечисленные смыс-
лы, так и дополнительные: вовлечённости и пре-
данности сотрудника. Наличие подобных подтек-
стов внутри одного термина – «organizational
commitment» – не способствует возможности
формирования единого понимания лояльности
разными авторами даже в пределах англоязыч-
ной научной литературы.
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Несмотря на наличие многочисленных сино-
нимов, организационная лояльность рассматри-
вается рядом авторов с позиции её доминирую-
щей внутренней составляющей. Это может быть
исключительно личный, эгоистичный интерес со-
трудника, реализующийся им в данной организа-
ции, или же искренняя привязанность к организа-
ции и забота, прежде всего, о её интересах. В обо-
их случаях речь идёт о внешней демонстрации со-
трудником лояльного, просоциального поведения.
Однако исходные мотивы такой лояльности явля-
ются прямо противоположенными. Это приводит
к необходимости разграничения теоретических
смыслов лояльности и особого внимания при упот-
реблении данного термина. На наличие подобной
проблемы также указывают сложности и с прак-
тическими исследованиями организационной ло-
яльности: полученные результаты чаще всего от-
ражают лишь поведенческую составляющую,
сильное влияние на которую оказывает стремле-
ние сотрудников демонстрировать социально
одобряемое поведение. Так, М. Болино [3, с. 352]
отмечает, что сотрудники, чьё поведение расце-
нивается как просоциальное, могут быть как «хо-
рошими солдатами», так и «хорошими актёрами».

Эта проблема затрагивается и в концепции
Д. Руссо [7, с. 112–136], который рассматривает
отношения сотрудника с организацией как пси-
хологический контракт, включающий в себя пред-
ставления о взаимных обязательствах. Данный
контракт расположен на конитууме от транзакт-
ного до реляционного контракта. Транзактный
контракт, основанный на корыстном взаимовы-
годном финансовом обмене, соответствует, со-
гласно концепции автора, индифферентному или
даже асоциальному поведению. То есть представ-
ляет собой «нулевую» лояльность, максимум
которой – законопослушное корректное поведе-
ние сотрудника в обмен на личные «блага» от
организации. Просоциальное поведение соответ-
ствует лишь реляционному контракту, когда одна
из сторон может поставить интересы второй
выше собственных. В этом случае можно не про-
сто наблюдать демонстрацию лояльности, но и го-
ворить о возникновении эмоциональной связи,
преданного отношения сотрудника к своей орга-
низации. Это ещё раз указывает на необходимость
уточнения смысла, в котором большинство авто-
ров употребляется термин «лояльность».

Несмотря на совмещение в современном оп-
ределении лояльности двух рассмотренных под-

текстов (законопослушности и преданности/вер-
ности), важно понимать их принципиальное раз-
личие не только в этимологическом, но и в фило-
софско-психологическом смысле. В этом случае
речь идёт о нравственном и правовом аспектах
лояльности. И. Кант [2] предлагает рассматривать
право и мораль как понятия, имеющие общий
источник и единую цель. Различие между ними
заключается в способах принуждения к поступ-
кам. Для области права, юридического закона, это
внешние принуждения со стороны других инди-
видов либо государства; для морального закона –
внутренние побуждения человека, основанные
на чувстве долга. Правовой закон служит лишь
первой ступенью нравственности, но не более
того. В связи с этим, лояльность как законопос-
лушность можно назвать безличной основой,
являющейся низшим уровнем лояльности более
высокого порядка – преданности и верности.

Это указывает на необходимость разграниче-
ния смыслов употребления как самого понятия
«лояльность», так и представлений о сути орга-
низационной лояльности. Часто под этим терми-
ном рассматривается отношение сотрудника не
только к своей организации, но и к своей профес-
сиональной деятельности, а также к процессу тру-
да в целом. Акцент на этом немаловажном ас-
пекте делается преимущественно зарубежными
авторами. Так, П. Морроу [11, с. 163–164], напри-
мер, говорит о преданности (в данном случае это
синоним лояльности) работе в целом и отдель-
ным её компонентам в частности. К таким ком-
понентам относятся: профессия сотрудника
и связанные с ней карьера, специальность, труд
как процесс выполнения некоторой деятельнос-
ти за деньги, а также организация, включающая в
себя место работы, коллектив и работодателя. При
этом преданность профессии (как и преданность
процессу труда) может сопровождаться отсут-
ствием лояльности к организации, то есть орга-
низация будет выбираться человеком на основе
карьерных ожиданий и предпочтений. В таком
случае, если аспекты лояльности в ходе её изме-
рения не будут разделены, возрастает риск ошиб-
ки получить данные о лояльности сотрудника сво-
ей профессии, а не организации. «Организацион-
ная лояльность» скорее будет демонстративной,
побочной и иметь источник в удовлетворённости
сотрудника карьерными возможностями. Из это-
го следует, что организации могут часто сменять-
ся человеком в рамках одной и той же профессии.
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Соответственно, в данном случае речь об органи-
зационной лояльности идти не может.

Лояльность труду и профессии, тем не менее,
уже длительное время рассматривается в зару-
бежных исследованиях в качестве факторов орга-
низационной лояльности, отделённых от неё.
Р. Канунго [10, с. 33–41] употребляет при этом тер-
мины «вовлечённость в профессию» (job
involvement) как положительное отношение, при-
верженность работе по определённой специаль-
ности, и «вовлечённость в работу» (work
involvement) – отношение к труду как к ценности,
играющей важную роль в жизни человека.

Таким образом, подводя итог анализа опре-
делений лояльности и её синонимов, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Лояльность подразумевает наличие объекта,
на который она направлена, и субъекта, проявляю-
щего свою лояльность определённым образом.

2. Объект лояльности задаёт правила, нормы,
ценности, с которыми должен считаться субъект
лояльности; это одно из важнейших условий
и первая ступень, позволяющая говорить о ло-
яльности.

3. Формы проявления лояльности могут быть
как исключительно формальными, держащими-
ся в пределах законности, так и личностными,
включающими искренние отношения преданно-
сти, верности. Переход от простого законопослу-
шания к преданности знаменует собой переход
от правового уровня к нравственному.

4. Наличие истоков лояльности в законопос-
лушности позволяет говорить о необходимой
справедливости и доверии в отношениях между
объектом и субъектом лояльности, обоюдные
правах и обязанностях сторон.

5. Многочисленные русскоязычные и англо-
язычные синонимы лояльности имеют одинако-
вые смыслы употребления и сводятся к представ-
лениям о законопослушности, преданности и вер-
ности как основных формах или же компонентах
организационной лояльности.

6. При практическом исследовании организа-
ционной лояльности следует учитывать и разли-
чать её демонстрируемую и реальную формы, что

является, по мнению многих авторов, одной из
основных актуальных методологических проблем.

7. Организационную лояльность следует от-
делять от лояльности профессии и труду, что осо-
бенно важно при разработке и выборе методики
исследования лояльности. Данный аспект широ-
ко представлен в зарубежной научной литерату-
ре, однако практически не учитывается российс-
кими исследователями.
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В обыденном сознании педагогическая
 деятельность предстает как рядовая,
 обычная, лишенная каких-либо тайн,

ибо каждый человек учился и видел десятки учи-
телей и тысячи уроков, многие из которых уже
давно забыты. Многим на основе школьного опы-
та педагогическая деятельность представляется
монотонной, она может отпугивать кажущейся
рутиной, повторяемостью уроков, действий, от-
даленностью и неочевидностью результатов.

Сегодня, когда образование воспринимается
большинством людей как один из высших приори-
тетов жизни, резко возрастает значимость педаго-
гической деятельности и растет потребность в лю-
дях, которые сознательно выбирают педагогичес-
кое поприще. Но выбрать профессию и получить
образование еще недостаточно, чтобы действи-
тельно стать настоящим мастером своего дела.

Педагогическая деятельность – это вид про-
фессиональной деятельности, содержанием ко-
торой является обучение, воспитание, образова-
ние, развитие обучающихся. Одна из важнейших
характеристик педагогической деятельности – ее
совместный характер, она обязательно предпо-
лагает педагога и того, кого он учит, воспитывает,
развивает.

Профессиональная педагогическая деятель-
ность требует специального образования, т.е. ов-
ладения системой специальных знаний, умений,
навыков, необходимых для выполнения функций,
связанных с этой профессией (Л.Ю. Милицкова).

Возникновение трудностей и всевозможных
последствий в профориентационной работе со
школьниками-спортсменами и студентами физи-
ческой культуры обусловлено незнанием и игно-
рированием психических механизмов, лежащих
в основе возникновения и формирования у субъ-
екта профессиональной спортивно-педагогичес-
кой деятельности. В соответствии со структурой
профессиональной готовности ее составными
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компонентами являются эмоциональный, моти-
вационный, интеллектуальный и волевой.

Студенты факультета физической культуры
и спорта являются непроизвольными наблюдате-
лями деятельности, выполняемой их тренером.
Положительные эмоции в формировании готов-
ности студентов к спортивно-педагогической де-
ятельности служат источником возникновения
мотивов выбора (мотивационный компонент),
основанием профессионального выбора и даль-
нейшего совершенствования этой профессии.
В структуре мотивационного компонента прояв-
ляется широкий спектр мотивов.

Важной особенностью в формировании про-
фессиональной готовности студентов факультета
физической культуры и спорта как будущих трене-
ров к спортивно педагогической деятельности яв-
ляется организация свободного времени, которая
становится социально значимой характеристикой
общественного поведения студента и его отноше-
ния к будущей педагогической деятельности.

Свободное от учебных занятий время, органи-
зованное на факультете физической культуры
и спорта, должно представлять собой одну из под-
систем образовательного процесса вуза, форми-
рующую профессиональную педагогическую
культуру и саморазвитие будущего тренера на
основе индивидуально творческого подхода, изби-
рательного отношения к действительности, свобод-
ного выбора субъективной позиции, доброволь-
ного снятия жизненных ценностей и приоритетов.

Таким образом, многие качества личности
студента, приобретаемые в процессе организа-
ции свободного времени в вузе, становятся со-
циально и профессионально ориентированными.
При этом обязательно необходимо понимание
будущим тренером специфики своей деятельно-
сти и своего переживания личных временных
режимов, которые позволяют ему более целесо-
образно организовать свое свободное время
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и свою деятельность, избегая трудных, личност-
но неприемлемых режимов.

Так, для деятельности студентов факультета
физической культуры и спорта в свободное от
учебных занятий время характерны эмоциональ-
ная вовлеченность, относительное равновесие
объективных и субъективных факторов деятель-
ности при меняющемся их соотношении; ритми-
ческое чередование или гармоническое совме-
щение интеллектуальной и эмоциональной, твор-
ческой и репродуктивной, коллективной и инди-
видуальной активности при сохранении основ-
ного смысла формирования профессионально-
педагогической культуры.

В силу личностного осмысления, такая сво-
евременность, становясь способом жизни буду-
щего тренера, определяет его жизненную страте-
гию. В результате формирования профессиональ-
но-педагогической деятельности личности мы по-
лучаем стратегию активного преобразования, ак-
тивного созидания и информационного умноже-
ния свободного времени студента. Это отличает
целеустремленную личность от личности, пред-
полагающей пассивное перераспределение вре-
мени, не способствующее успешной професси-
ональной самореализации.

Процесс формирования профессиональной
готовности у будущих тренеров представляет со-
бой «накопление» структурных компонентов.
В эмоциональном компоненте это положитель-
ное отношение к профессии, уверенность в пра-
вильном ее выборе, удовлетворенность этой про-
фессией и готовность к ней.

Мотивационный компонент включает обо-
снование выбора профессии, обоснование фак-
торов, обусловливающих этот выбор.

Интеллектуальный компонент наполняется
представлением о выбранной профессии, знани-
ем ее ценностей.

Волевой компонент включает активность
субъекта при познании и выборе профессии.

В формировании профессиональной готовно-
сти у будущих тренеров вскрыт механизм «под-
крепления», пусковой кнопкой которого являются
положительные результаты выполняемой ими де-
ятельности. Благодаря им осуществляется пере-
стройка в структуре интеллектуального и волево-
го компонентов профессиональной готовности.

Формирование профессиональной готовно-
сти у студентов, вовлеченных в педагогическую
деятельность по профилю своей профессии, и у

молодых специалистов-тренеров осуществляет-
ся через механизм «разрешения противоречий»
(Д.М. Лакатош).

К таким противоречиям относятся:
1) противоречие между профессиональными

планами и притязаниями субъекта на конкретный
результат и фактическим результатом, достигну-
тым в результате;

2) между стремлением субъекта выразить
себя, самоутвердиться и престижностью труда;

3) между возможностями субъекта и требо-
ваниями, предъявляемыми к выполняемой дея-
тельности;

4) между сформировавшейся у субъекта про-
фессиональной готовностью и недостаточно вы-
раженной склонностью к педагогической деятель-
ности.

Следует отметить, что не всегда эти противоре-
чия и способы их разрешения ведут к развитию
и совершенствованию профессиональной готов-
ности, возможно и ее ослабление, вплоть до сме-
ны профессии. Это уже во многом зависит от кон-
кретной личности, ее устремлений, способностей,
воли и профессионального окружения.

На вузовском этапе формирования профес-
сиональной готовности студентов факультета
физической культуры и спорта к спортивно-пе-
дагогической и тренерской деятельности проис-
ходит накопление мотивационного компонента:
на мотивы выбора профессии наслаиваются мо-
тивы овладения ею. В результате уже на первом
году обучения происходит интенсивное развитие
интеллектуального компонента и побуждение
будущих тренеров к самовоспитанию.

Выявление роли физической культуры в фор-
мировании готовности будущих тренеров к про-
фессионально значимому самовоспитанию пред-
полагает выявление сущности процесса самовос-
питания (С.Б. Елканов, А.И. Кочетов, Л.И. Рувин-
ский, Д.М. Гришин, Л.Ф. Спирин, В.В. Сохранов
и др.). Поиск своего образа (К.К. Платонов,
И.С. Кон) в личностном и профессиональном дей-
ствии является движущей силой самосовершен-
ствования человека в любом возрастном перио-
де его самореализации. Это положение основа-
но на том, что, во-первых, действуя в постоянно
изменяющихся условиях, человек не может оста-
ваться неизменным. Он взаимодействует с окру-
жающей его средой, обществом, социальными
группами и самим собой. Он изменяет их и вме-
сте с этим изменяет свою личность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010 307

Во-вторых, человек, как существо сознатель-
ное и активное, делает объектом своего сознания
и своей воли свою же личность, с учетом вне-
шних требований и собственной мотивации он
способен осуществлять саморегуляцию.

Человек – не пассивный объект, а создатель
собственного «Я» (И.С. Кон). В профессиональ-
ной деятельности изменение самого себя совпа-
дает с процессом изменения условий труда
и требований, которые предъявляются к специ-
алистам.

Для теории и практики профессионального
самовоспитания важная методологическая пози-
ция – понимание возникновения потребности
в самосовершенствовании, которая появляется
и развивается в случае толерантного отношения
социума к стремлению человека к самостоятель-
ному и вариативному решению возникающих
профессиональных проблем.

В процессе профессиональной подготовки
у будущих тренеров появляются качества лично-
сти (трудолюбие, самостоятельность мышления
и поступка) и умения (постановки цели, структу-
рирования своего действия, регулятивные, про-
гностические и содержательные), благодаря ко-
торым он готов к решению профессиональных
задач на основе сложившейся социальной ситуа-
ции и природных возможностей. Эти качества не
только возникают, но и проявляются в учебной
деятельности. Да и существуют не иначе, как го-
товность человека к определенному уровню ак-
тивности в действии. Будучи усвоенными, про-
фессионально значимые качества и отношения
приобретают форму человеческих потребностей,
стимулирующих деятельность человека.

К роли потребностей в жизнедеятельности че-
ловека следует отнестись с точки зрения диалек-
тики о движущих силах, о причинах развития
(К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонть-
ев). Любая потребность отражает взаимосвязь
субъекта с совокупностью внутренних и внешних
противоречий, являющихся движущими силами
его развития. Всегда потребно нечто, чего нет или
есть в недостаточном количестве или качестве.
Противоречие между тем, что желанно, и тем,
чего нет, – вот источник активного поиска, борь-
бы, преодоления. На примере активной самовос-
питательной деятельности это означает, что в лич-
ности недостает такого-то жизненно необходимо-
го положительного качества или наличествует
такое-то отрицательное, нежелательное качество.

Именно в этом смысле развитие личности есть
саморазвитие.

Отношения и потребности человека формиру-
ются под воздействием объективных и субъектив-
ных условий и пронизывают психику человека, его
разум, чувства и волю. Одним из таких противоре-
чий является осознание студентом несоответствия
своего состояния здоровья требованиям, вытекаю-
щим из профессиограммы того вида трудовой дея-
тельности, который составит в будущем основу его
профессиональной и личностной самореализации.

Смена неопределенного отношения к профес-
сии на положительное, а также возникновение
устойчивого стремления к качественной подго-
товке себя как профессионала вызывают пере-
стройку в интеллектуальном и волевом компо-
нентах. Ситуативное обращение к специальной
литературе сменяется постоянным, происходит
повышение волевой активности субъекта в овла-
дении профессией.

Процесс перестройки эмоционального и мо-
тивационного компонентов имеет индивидуаль-
ный характер: у одних студентов этот процесс за-
вершается на втором курсе, у других – на тре-
тьем, у остальных – еще позже.

Наряду с мотивами выбора профессии фор-
мируются мотивы совершенствования своего
профессионального мастерства и достижения
высоких показателей в работе.

Если к началу профессиональной деятельности
молодой специалист руководствовался одними
мотивами в своей работе (например, любовью
к людям, интересом к спорту), то в процессе при-
общения к коллективу и принятия установившихся
в нем традиций, требований у него формируется
дополнительная мотивация (общественного плана),
наполняющая исходную мотивацию новым содер-
жанием. Такая перестройка в структуре професси-
ональной готовности к спортивно-педагогической
деятельности стала возможной посредством воздей-
ствия референтной группы на молодого специали-
ста при условии его полной адаптации к коллективу
и профессиональной деятельности.

Организация профориентационной работы со
школьниками-спортсменами и студентами физ-
культурных учебных заведений, молодыми спе-
циалистами (тренерами, педагогами) позволит
обеспечить правильный выбор профессии школь-
никами и сформировать устойчивую професси-
ональную готовность к спортивно-педагогичес-
кой деятельности у студентов и специалистов.

Формирование профессиональной готовности будущих тренеров к спортивно-педагогической работе
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Процесс формирования профессио-
 нального самосознания исследуется
 как развитие представлений личнос-

ти о своих профессиональных качествах, которые
необходимы ей для профессиональной деятель-
ности. Развиваясь в ходе деятельности, психичес-
кие процессы, свойства личности, в том числе
и самосознание субъекта, оказывают влияние на
успешность осуществления субъектом профес-
сиональной деятельности.

Опираясь на категорию деятельности как не-
пременное условие, детерминирующее личност-
ные характеристики, их конкретные проявления
в профессиональной сфере, продуктивность дос-
тижений и осознание причинно-следственных от-
ношений на субъективном и объективном уров-
нях, учеными Л.В. Андреевой, С.Л. Безносовым,
В.Л. Васильевым, В.Н. Волковым, М.И. Еникеевым,
А.Э. Жалинским, А.Т. Иваницким, М.В. Пряхиной,
В.А. Полянской, В.В. Романовым, М.А. Смирно-
вым, К.В. Чуфаровским, Ю.А. Шарановым,
Г.Г. Шиханцовым, С.И. Янаевым и другими дано
наиболее полное описание юридической деятель-
ности, в основном, под углом зрения задач, кото-
рые возложены на правоохранительные органы,
а также с формированием в этой связи професси-
онального самосознания. В исследованиях обозна-

ченных выше авторов отмечается, что юридичес-
кие специальности весьма разнообразны и по ха-
рактеру работы, и по ее условиям.

Ученые отмечают необходимость психолого-
педагогического анализа деятельности работни-
ков правоохранительных органов, так как она яв-
ляется не только обязанностью, но и естествен-
ной потребностью, средством реализации потен-
ций личности, протекающей в специфических
условиях. Какие же требования предъявляет эта
деятельность к будущему специалисту? Прежде
всего, эти требования обусловлены спецификой
предмета труда юриста, основными особеннос-
тями средств юридического труда и специфичес-
кими особенностями деятельности.

Как отмечает В.Л. Васильев, «юридический
труд весьма разнообразен и сложен и имеет в себе
ряд черт, которые отличают его от труда боль-
шинства других профессий. Правоохранительная
деятельность большинства юридических профес-
сий протекает в области общественных отноше-
ний и отличается чрезвычайным разнообразием
решаемых задач. Каждое новое дело для следова-
теля, судьи, прокурора, адвоката представляет
собой новую задачу, и чем меньше шаблонности
будет применяться в их деятельности, тем более
правильным будет исход в поисках истины» [1].

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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В.В. Романов выделяет основные особеннос-
ти профессиональной деятельности юриста, свя-
занные, прежде всего, с правовой регламентаци-
ей или нормативностью профессионального по-
ведения, властным, обязательным характером
профессиональных полномочий, экстремаль-
ным, нестандартным, творческим характером
труда юриста, а также с процессуальной само-
стоятельностью [4, с. 307].

Мы согласны с мнением ученых, относящим
к специфическим особенностям данной профес-
сии высокий уровень правосознания, соблюде-
ние нравственных и этических норм, ценностно-
правовую ориентацию, высокую степень усвое-
ния принципов и требований права, убежден-
ность в их необходимости и справедливости, вы-
сокий уровень когнитивных, организаторских,
коммуникативных способностей, развитую речь,
творческое воображение, интуицию, оператив-
ность, динамичность, острую наблюдательность,
сообразительность.

Рассмотрим подробнее некоторые из этих
особенностей.

Правосознание – основной аспект професси-
ональной направленности личности. Правосоз-
нание рассматривается исследователями не про-
сто как общественное, но и как профессиональ-
ное правосознание, определяющееся содержани-
ем юридической деятельности.

«Правосознание, – отмечает М.И. Еникеев, –
нельзя рассматривать как некое обособленное
психическое образование. Правосознание чело-
века определяется его общей ценностной ориен-
тацией в отношении общества, ее способностью
к соционормативной саморегуляции» [2, с. 26].

Специфической чертой профессионального
сознания юристов является «юридическое мыш-
ление», отражающее с помощью «языка закона»
содержание правовых явлений и процессов. Юри-
стам присущи умение выражать потребности
правового развития общества в юридических по-
нятиях и категориях, оценках тех или иных фактов
общественной жизни, поведения людей с точки
зрения действующего законодательства. Мировоз-
зрение юриста опосредствуется в правосознании
и представляет собой единство правовой идеоло-
гии и правовой психологии, и как система право-
вых знаний, представлений, взглядов и идей, и как
совокупность социальных чувств, переживаний,
привычек, возникающих в процессе действия
правовых норм.

В.Л. Васильев более подробно рассматрива-
ет качества творческого мышления, необходимые
в юридической деятельности, такие как проблем-
ный характер подхода к изучаемым явлениям,
оперативность, динамичность, широта, глубина
мышления, а также смелость, оригинальность,
обоснованность в выдвижении версий по рассле-
дуемому делу [1].

Г.Г. Шиханцов умственную работу юриста
сравнивает с работой ученого, поскольку для ус-
пешного осуществления процесса расследования
требуется целый ряд высокоразвитых интеллек-
туальных качеств, таких как высокоразвитое твор-
ческое воображение, острая наблюдательность,
отличная память, умение логически мыслить,
быстрая ориентировка, сообразительность, чет-
кость мышления, гибкость, критичность ума [6].

Следует также отметить, что правовое регу-
лирование всей профессиональной деятельнос-
ти отличает юридический труд от других профес-
сий и постепенно накладывает отпечаток на лич-
ность каждого юриста. Вся деятельность работ-
ников правоохранительных органов при всей ее
сложности и разнообразии всегда протекает
в рамках правового регулирования. Уже при пла-
нировании своей деятельности каждый юрист
мысленно производит сопоставление своих бу-
дущих действий с нормами действующего зако-
нодательства, регламентирующими эти действия.

Практически для всех юридических профес-
сий одной из главных сторон деятельности явля-
ется коммуникативная деятельность, которая зак-
лючается в общении в условиях правового регу-
лирования (Васильев, 1997; Радутная, 1986; Рота-
нов, 1973; Столяренко, 2001).

Также труд многих юристов связан с осуще-
ствлением особых властных полномочий, с пра-
вом и обязанностью применить власть от имени
закона.

Еще одной характерной особенностью труда
работников правоохранительных органов являет-
ся организационная сторона деятельности, кото-
рая имеет два аспекта: а) организация собствен-
ной работы; б) организация совместной работы
с другими должностными лицами, правоохрани-
тельными органами, другими сторонами в уголов-
ном процессе (Еникеев, 1996; Романов, 1998 и др.).

Основой организаторской деятельности
В.Л. Васильев определяет способность точно
ориентироваться в действительности, в частно-
сти, в начальной ситуации, качествах людей и их

Особенности формирования профессионального самосознания...
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возможностях. «Один из важных аспектов дея-
тельности следователя, – отмечает автор, – быст-
рое укомплектование группы людей, с которыми
ему необходимо организовать взаимодействие
или от которых ему нужно получить дополнитель-
ную информацию» [1, с. 218–219].

Специфика деятельности будущего сотрудни-
ка правоохранительных органов обусловлена тем,
что она в подавляющем большинстве случаев
создается не физическими факторами среды, не
сугубо внешними условиями работы, а постоян-
но действующими эмоциональными факторами.
Это не только частый дефицит времени, проти-
водействия заинтересованных лиц, интеллектуаль-
ные перегрузки, связанные с избытком или де-
фицитом информации, но и постоянная повы-
шенная служебная и моральная ответственность
за принимаемые решения, а также то обстоятель-
ство, что при расследовании преступлений юрист
сталкивается с человеческими пороками, анти-
общественными, аморальными поступками. По-
этому работнику необходимо уметь управлять
своими эмоциями и чувствами в целях сохране-
ния работоспособности в любых условиях.

Таким образом, формирование профессио-
нального самосознания будущих сотрудников
правоохранительных органов в юридической де-
ятельности сложна и многообразна, так как объе-
диняет в себе большое разнообразие решаемых
задач и правовое регулирование всех производи-
мых действий, высокую эмоциональную напря-
женность и осуществление особых властных пол-
номочий, организацию собственной работы
и коммуникативную деятельность.
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Статья затрагивает проблему профессиональной подготовки переводчиков на факультете иностранных
языков. Автор обращается к характеристике переводческой деятельности и рассматривает возможность
применения проблемно-деятельностного подхода в профессиональной подготовке переводчиков.
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Сейчас существует знаниевая парадиг-
 ма в профессиональной подготовке пе-
 реводчиков, но предпочтение должно

отдаваться такому подходу, в соответствии с ко-
торым студент сам добывает знания на основе
решения проблем, характерных его профессио-
нальной деятельности.

Основная цель статьи – расширить теорети-
ко-методологические основы реализации про-
блемно-деятельностного подхода в профессио-
нальной подготовке специалистов для сферы пе-
ревода и переводоведения.

Поставленная цель выявила следующие зада-
чи: определить сущность и содержание понятия

проблемно-деятельностный подход применитель-
но к профессиональной подготовке переводчи-
ков, обосновать приоритетность данного подхо-
да по сравнению с другими (коммуникативный,
личностно-деятельностный), описать наиболее
характерные его признаки.

На протяжении многих лет традиционной це-
лью высшего образования было овладение сис-
темой знаний, составляющих основу наук. Со-
знание студентов загружалась многочисленны-
ми фактами и понятиями. Студенты в России,
как правило, выполняют задания репродуктив-
ной направленности, отражающие овладение
знаниями предметов и умений. Но результаты
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профессиональной деятельности оставляют же-
лать большего, если речь идёт о гибкости при-
менения умений, которые формируются в уни-
верситете. Качество образования на современ-
ном этапе понимается как уровень специфичес-
ких умений, связанных с самоопределением
и самореализацией личности, когда знания при-
обретаются в контексте модели будущей деятель-
ности, жизненной ситуации [4, c. 128–142]. Глав-
ными становятся не сами знания, а знания о том,
как и где их применять. Но ещё важнее знание
о том, как информацию добывать, интерпрети-
ровать или создавать новую. И то, и другое,
и третье – результаты деятельности, а деятель-
ность – это решение задач. Таким образом, если
мы желаем сместить акцент в современном об-
разовании с усвоения фактов (результат – зна-
ния) на овладение способами взаимодействия
с окружающим миром (результат – умения),
нам необходимо осознать необходимость изме-
нения характера учебного процесса и способов
учебной деятельности учащихся.

Нельзя не согласиться с мнением Д. Дьюи
о том, что при данном подходе к обучению ос-
новным элементом работы учащихся будет ре-
шение задач, т.е., освоение деятельности, особен-
но новых видов деятельности: учебно-исследова-
тельской, поисково-конструкторской, творческой
и др. В этом случае фактические знания станут
следствием работы над задачами, организован-
ными в целесообразную и эффективную систе-
му. Вместе с освоением деятельности студент
сможет сформировать свою систему ценностей,
поддерживаемую социумом. Из пассивного по-
требителя знаний учащийся становится активным
субъектом образовательной деятельности. Кате-
гория деятельности при таком подходе к обуче-
нию является фундаментальной и смыслообра-
зующей всего процесса обучения.

Концепцию «учения через деятельность»
предложил американский ученый Д. Дьюи. Ос-
новные принципы его системы:

1) учет интересов учащихся;
2) учение через обучение мысли и действию;
3) познание и знание – следствие преодоле-

ния трудностей;
4) свободная творческая работа и сотрудни-

чество.
Для обеспечения всестороннего развития сту-

дентов, необходимо организовать их участие
в разнообразных видах деятельности и постепен-

но расширяющихся отношений – от отношений
в группе и до включения в общественную жизнь.

Проблемно-деятельностный аспект содержа-
ния обучения выражается в том, что содержание
обучения есть деятельность в связи с решением
проблемы и деятельность коммуникации как ов-
ладение социальной нормой, вербальная деятель-
ность и виды невербального самовыражения.
Учебный процесс представляет собой: взаимо-
действие, решение коммуникативных (проблем-
ных) задач.

Во взаимодействии «педагог – студент», «сту-
дент – педагог» главная роль отводится приня-
тию другого человека, группы, себя, другого
мнения. Понимание и принятие нацеливает на
деятельность. Решение коммуникативной задачи
требует сначала сформировать потребность (на-
пример, в виде вопросов), потом – как эту по-
требность реализовать. Субъект может реализо-
вать ее сам, может обратиться к другому. И в этом
и в другом случае он вступает в общение: с са-
мим собой или с другим. Ответы на вопросы ре-
шают задачу или выводят на новую задачу. Для
организации учебной деятельности наибольший
интерес представляют задачи интеллектуально-
познавательного плана, которые осознаются са-
мим учащимся как жажда знаний, необходимость
в усвоении этих знаний, как стремление к расши-
рению кругозора, углублению, систематизации
знаний. Это такая деятельность, которая, соотно-
сясь со специфически человеческой познаватель-
ной, интеллектуальной потребностью, характери-
зуется положительным эмоциональным фоном,
способствующим мотивации учащегося настой-
чиво и увлеченно работать над учебной задачей,
противостоя другим побудителям и отвлекающим
факторам. Понятие учебной задачи является при
этом одним из центральных, в учебной деятель-
ности такая задача выступает как единица про-
цесса обучения. Высшая степень проблемности
присуща такой учебной задаче, в которой студент:

1) сам формулирует проблему,
2) сам находит ее решение,
3) решает,
4) сам контролирует правильность этого ре-

шения.
Таким образом, постоянное решение таких

учебных задач выливается в систематическую
самостоятельную поисковую деятельность, а са-
мо обучение превращается в проблемно-разви-
вающее [6, c. 217–229], в котором проблемно-де-
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ятельностное начало соотносится с направленно-
стью этой деятельности на личность, которая
и должна каким-то образом развиться в резуль-
тате осуществления ею этой деятельности.

Категория «подход» традиционно рассматри-
вается с позиции преподавателя при анализе про-
цесса обучения. Исходя из этого, личностно-дея-
тельностный подход, который был сформулиро-
ван в середине 80-х годов прошлого века, был
разработан преимущественно в качестве субъек-
тно-ориентированной организации управления
преподавателем учебной деятельностью студен-
та при решении им специально поставленных
учебных задач различной сложности и пробле-
матики. Данные задачи развивают как предмет-
ную, так и коммуникативную компетентность
студента, а также его самого как личность.

Проблемно-деятельностный подход близок
личностно-деятельностному. Основополагающие
принципы личностно-деятельностного подхода
были сформулированы Л.С. Выготским, А.Н. Ле-
онтьевым, С.Л. Рубинштейном (личность рас-
сматривалась как субъект деятельности, она фор-
мируется как в деятельности, так и в общении
с другими людьми, а также является основным
компонентом этой деятельности).

Личностно-деятельностный подход в своем
личностной составляющей подразумевает, что
центром обучения является студент – его наме-
рения, цели, его уникальный психологический
портрет, иными словами – студент как часть со-
циума. Интересы студента, уровень его знаний и
умений позволяют преподавателю определить
учебную цель занятия и сформировать, напра-
вить и корригировать образовательный процесс
с целью развития личности обучающегося. С дру-
гой стороны, проблемно-деятельностный подход
предполагает обязательное решение профессио-
нальных задач.

Коммуникативный подход к обучению иност-
ранным языкам является преподаванием, органи-
зованным на основе применения различных ком-
муникативных упражнений. Обучение с примене-
нием коммуникативного подхода имеет своей ос-
новной задачей обучить иноязычной коммуника-
ции, полагаясь не только на задания коммуникатив-
ного характера и соответствующие приемы [6,
с. 101]. Проблемно-деятельностный подход имеет
много общего с коммуникативным подходом, но
в проблемно-деятельностном подходе выполнение
поставленной задачи является приоритетной целью.

В процессе реализации проблемно-деятель-
ностного подхода происходит вовлечение студен-
тов в проектировочную деятельность. Во-первых,
в проектировании студент принимает участие как
основополагающий субъект процесса образова-
ния, в его задачи входит выбор необходимой ин-
формации, определение её необходимости, в со-
ответствии со смыслом проекта. Во-вторых, про-
ектировочный процесс не включает в себя опре-
делённые готовые систематизированные знания.
Систематизация этих знаний, приведение их в по-
рядок, поиск истины – задача, которая должна
быть решена самим студентом. Он сам строит
свой проект исходя из множества впечатлений,
знаний, понятий, представлений о мире. Проек-
тирование является комплексной деятельностью,
средством интеллектуального творческого само-
развития субъекта образовательной деятельнос-
ти, а в более узком смысле – средством развития
его проектировочных способностей. Проблемно-
деятельностный подход строится на проблемно-
деятельностной ситуации. Технология проекти-
рования применительно к образовательному
процессу представляет собой развитие идей про-
блемного обучения. Поскольку при решении
проблемных задач используются метод поиско-
во-познавательной деятельности, методы индук-
ции и дедукции, когда ученики идут от собствен-
ного опыта к познанию нового и назад к своему
опыту, но уже обогащённому новой информа-
цией (синтез-анализ-синтез), приёмы коллектив-
ной творческой деятельности, моделирования
различных ситуаций, в основе которых лежит
принцип ориентировочной основы действий,
а содержание подразумевает под собой интегра-
тивность предметов не только друг с другом, но
и с другими областями ученической и общече-
ловеческой деятельности, а в качестве контроли-
рующего фактора предусматривается рефлексия
и личное продвижение каждого ученика при ре-
шении данной проблемы, то легко заметить, что
обучение через проблему – суть составляющая
развивающего обучения, поскольку все вышепе-
речисленные методы и приёмы работы являют-
ся характерными именно для развивающего обу-
чения. И, таким образом, становится несомнен-
ным, что обучение через проектирование своей
деятельности – квинтэссенция развивающего,
личностно-ориентированного обучения, внося-
щего свою существенную лепту в общее разви-
тие ученика, сам же метод проектов, который
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первоначально назывался проблемным, предпо-
лагается, в соответствии с документами по мо-
дернизации общего образования, положить в ос-
нову организации деятельности студентов фа-
культета «Перевод и переводоведение».

Итак, с точки зрения модернизации образо-
вания, проектная деятельность учащихся как тех-
нология, базирующаяся на процессах проекти-
рования, выступает важным компонентом сис-
темы продуктивного образования и является не-
традиционным способом организации образова-
тельного процесса посредством активных спосо-
бов действий – планирование, прогнозирование,
анализ, синтез.

Можно сделать следующие выводы: проблем-
но-деятельностный подход представляется наибо-
лее адекватным в профессиональном образова-
нии переводчиков, он создаёт интегративную
обучающую среду, которая направлена на овла-

дение знаниями, умениями, навыками, а также
на формирование профессионально значимых
качеств переводчиков.
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В настоящее время в связи с процесса-
 ми интеграции и глобализации, расши-
 рением международного сотрудниче-

ства, миграцией населения с каждым годом воз-
растает спрос на услуги переводчиков. Данная
профессия становится все более массовой, выде-
ляются новые сферы переводческой деятельнос-
ти, формируются новые переводческие специаль-
ности, одной из которых является судебный пере-
вод. Судебный перевод, как разновидность пере-
вода юридического, является весьма актуальным
сегодня, ввиду того что в Российской Федерации
на законодательном уровне закреплено право уча-
стников судебного процесса, не владеющих язы-
ком, на котором ведется судопроизводство, пользо-
ваться услугами переводчика. Государство тем са-
мым дает заказ учреждениям высшего професси-
онального образования на подготовку специалис-

тов в области судебного перевода, однако при этом
государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования 2000 го-
да [1], в рамках образовательной программы спе-
циальности «перевод и переводоведение», не пре-
дусмотрено дисциплин специализации, связанных
с судебным переводом. Таким образом, в судеб-
ных разбирательствах зачастую участвуют «слу-
чайные переводчики», незнакомые со специфи-
кой данного вида переводческой деятельности, что
недопустимо, поскольку низкий уровень профес-
сиональной компетенции переводчика может при-
вести к судебным ошибкам и другим неблагопри-
ятным последствиям.

Наиболее частотным в рамках судебного за-
седания является устный перевод, в ходе выпол-
нения которого переводчик обслуживает процесс
коммуникации между участниками процесса,
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являясь одновременно и коммуникантом и субъ-
ектом профессионального общения в рамках су-
дебного процесса. В связи с этим при подготовке
устных переводчиков для судебной сферы дол-
жен отдаваться приоритет формированию ком-
муникативной компетенции будущих специали-
стов, обучению их профессиональному перевод-
ческому общению в суде. Представляется, что
эффективно обучить профессиональному пере-
водческому общению возможно на основе ком-
муникативного метода. В связи с этим целью дан-
ной статьи является обоснование возможности
применения коммуникативного метода в подго-
товке переводчиков для сферы юриспруденции
(на примере подготовки судебных переводчиков).
Обучить общению возможно только посредством
общения, то есть в процессе обучения подлежат
моделированию именно общение и ситуации
общения, как основные его единицы. В процессе
обучения на основе коммуникативного метода
происходит обмен опытом, умениями, знания-
ми и навыками в системе «преподаватель – сту-
дент», формируется коммуникативная компетен-
ция обучающихся. «Если мы хотим, чтобы уче-
ник научился общаться в реальных (а не учеб-
ных) условиях, если мы хотим, чтобы общение
стало действенным механизмом образовательно-
го процесса, то придется согласиться с тем, что
ситуации, организуемые на уроках, должны быть
единицами общения, т.е. обладать всеми основ-
ными характеристиками, и тем самым воссозда-
вать (моделировать) сущностную природу обще-
ния» [3, с. 75]. Профессиональное переводческое
общение, как самостоятельный вид деятельности
судебного переводчика, включает в себя следую-
щие составляющие:

1. Предмет профессионального общения су-
дебного переводчика. Действие общения ориен-
тировано на взаимоотношения участников судеб-
ного процесса (в данном случае профессиональ-
ное общение сводится к официальным моделям
«судья – переводчик – подсудимый, не владею-
щий языком судопроизводства» (далее ЯС), «про-
курор – переводчик – свидетель, не владеющий
ЯС», «подсудимый – переводчик – адвокат» и т.д.
Совместная коммуникативная деятельность вы-
шеуказанных речевых партнеров должна влиять
на их взаимоотношения и видоизменять их в со-
ответствии с действующим законодательством.

2. Цель и результат профессионального об-
щения судебного переводчика. Цель профессио-

нального переводческого общения в суде – адек-
ватная передача высказываний участников судеб-
ного процесса, помощь суду в установлении ис-
тины по делу, результат профессионального об-
щения представляется как новые, измененные
взаимоотношения между коммуникантами (го-
сударством и гражданином, гражданами, юриди-
ческими лицами и т.д.).

3. Продукт профессионального общения су-
дебного переводчика. Каждый из коммуникантов
(участников судебного процесса) в ходе общения
получает и определенным образом интерпрети-
рует информацию, она и является основным про-
дуктом общения и в целом определяет его про-
дуктивность, ведь, по сути, информация всегда
носит субъективный характер, может быть воспри-
нята каждым из коммуникантов по-разному. За-
дача судебного переводчика в данном случае –
достоверная передача информации, сообщаемой
суду участником процесса, не владеющим ЯС.

4. Способы профессионального общения су-
дебного переводчика. Перцептивный. Данный
способ предполагает восприятие коммуниканта-
ми друг друга посредством органов чувств. Ин-
терактивный – общение посредством совместно-
го выполнения коммуникантами какой-либо дея-
тельности. Информационный – общение посред-
ством высказываний, несущих определенную
смысловую нагрузку. Все вышеперечисленные
способы профессионального общения имеют
место в ходе судебного заседания.

5. Единицы профессионального общения су-
дебного переводчика. Основополагающими еди-
ницами общения являются ситуации, отражаю-
щие те или иные взаимоотношения участников
коммуникациии, основными ситуации профес-
сионального общения судебного переводчика,
подлежащие моделированию в рамках коммуни-
кативного обучения. – это перевод речи судьи,
государственного обвинителя, защитника, подсу-
димого, потерпевшего, свидетеля, эксперта.

При обучении судебному переводу обучаю-
щее общение должно обладать всеми характери-
стиками профессионального общения судебно-
го переводчика, только в этом случае можно го-
ворить о том, что оно может выполнять свою
обучающую функцию. В рамках учебного про-
цесса должны моделироваться реальные ситуа-
ции профессионального общения судебного пе-
реводчика, также видится необходимость интег-
рации в обучении деловым играм. «Деловые
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игры позволяют обучить технике принятия реше-
ния и умениям на практике применять теорети-
ческие знания. Кроме того, их использование
имеет большое воспитательное значение: обуча-
емые убеждаются в необходимости теоретичес-
кой подготовки, в результате чего повышается
мотивация к изучению предмета» [4, с. 278]. Од-
нако во многих случаях взаимоотношения обу-
чающихся строятся по упрощенной модели «пре-
подаватель – студент», тогда обучающее обще-
ние между коммуникантами носит сугубо офи-
циальный характер, у обеих сторон нет заинтере-
сованности в общении, ситуации обучающего
общения дистанцируются от ситуаций реальной
профессиональной деятельности.

Все вышеизложенные факты свидетельству-
ют в пользу того, что в обучении судебному пе-
реводу должен использоваться коммуникатив-
ный метод, ведь перевод обслуживает професси-
ональное общение, коммуникативность в данном
случае понимается как «технология или страте-
гия образования, в процессе которой постоянно
соблюдаются основные параметры (характерис-
тики, качества, свойства) общения» [3, с. 98–99].

Коммуникативность профессиональной перевод-
ческой деятельности обладает следующими харак-
теристиками (см. рис. 1).

1. Мотивированность предполагает соверше-
ние учащимся действий по собственной воле,
в данном случае исключается внешнее воздей-
ствие. Студенты должны осознавать, что в на-
стоящий момент профессия судебного перевод-
чика востребована, и в случае успешного овла-
дения данной переводческой специальностью
существует реальная возможность трудоустрой-
ства.

2. Целенаправленность предполагает соверше-
ние обучающимся определенных действий, на-
правленных на достижение поставленной цели.

3. Речемыслительная активность подразуме-
вает постоянное участие в решении коммуника-
тивных задач.

4. Функциональность, по мнению Е.И. Пассо-
ва, означает, что «процесс овладения речевым
материалом всегда происходит при наличии ре-
чевых функций, имеющих приоритет перед фор-
мой речевых единиц» [3, с. 99].

5. Ситуативность выражается в наличии оп-
ределенных ситуативных позиций, занимаемых
коммуникантами в ходе общения.

6. Содержательность выражается в информа-
тивной насыщенности учебных материалов, ин-
формативность, в свою очередь, является субъек-
тивным явлением, ввиду того, что для каждого из
участников коммуникации одно и то же инфор-
мативное сообщение может нести различную
смысловую нагрузку.

Кроме того, вся учебная деятельность учаще-
гося, взаимодействие в рамках модели «препода-
ватель – студент» должна носить личностный
смысл и характеризоваться личностной заинте-
ресованностью, которая подразумевает свобод-
ное выражение личного отношения к предмету
профессиональной переводческой деятельности.

В ходе коммуникативного образовательного
процесса для достижения поставленных задач
используются технологии, представляющие собой
совокупность приемов. Сущность приема заклю-
чается в том, что он является основной единицей
коммуникативного подхода в подготовке перевод-
чиков для сферы юриспруденции. По мнению
Е.И. Пассова, прием включает в себя четыре со-
ставляющие:

1) деятельность и конкретные действия, совер-
шаемые обучающимся;

Рис. 1. Характеристики коммуникативности
профессиональной переводческой деятельности
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2) материальные средства, которыми опери-
рует обучающийся;

3) способы, которыми производятся учебные
действия;

4) условия, при которых протекает деятель-
ность обучающегося [3, с. 101].

Итак, в основе коммуникативного метода ле-
жит прием, возникает очередной вопрос: каким
образом должны быть выстроены упражнения, для
того чтобы в полной мере удовлетворять всем ха-
рактеристикам профессиональной переводческой
деятельности? Как должна быть построена подго-
товка переводчиков для сферы юриспруденции в
рамках коммуникативного метода? Для достиже-
ния данных целей был разработан технологичес-
кий квадрат, в нем посредством буквенных обо-
значений по горизонтали обозначены виды рече-
вой деятельности: чтение (ч), аудирование (а), го-
ворение (г), письмо (п), а по вертикали аспекты
иноязычной культуры: познавательный (п), воспи-
тательный (в), развивающий (р) и учебный (у), од-
нако он рассчитан на формирование упражнений,
направленных на обучение собственно иностран-
ному языку, но не юридическому переводу. Из
вышесказанного следует, что при подготовке пе-
реводчиков для сферы юриспруденции в техноло-
гический квадрат по горизонтали следует включить
такой вид речевой деятельности, как перевод (пер),
а по вертикали необходимо добавить правовой
аспект иноязычной культуры (пр). Модифициро-
ванный технологический квадрат, который может
быть использован в разработке упражнений для
подготовки переводчиков юридической сферы в
рамках коммуникативного метода, выглядит сле-
дующим образом (см. рис. 2).

Каким же образом должны строиться упраж-
нения в рамках коммуникативного метода под-
готовки судебных переводчиков? Коммуникатив-

ный метод предполагает, что в каждом из упраж-
нений будут задействованы все аспекты иноязыч-
ной культуры и будут использованы все виды
речевой деятельности, указанные в модифици-
рованном технологическом квадрате. По мнению
Е.И. Пассова, если в упражнении задействованы
все аспекты иноязычной культуры, то такое уп-
ражнение следует называть полиаспектным, если
же упражнение включает в себя все, обозначен-
ные в технологическом квадрате виды речевой
деятельности, то такое упражнение является по-
лимодальным. В случае если упражнение явля-
ется и полиаспектным, и полимодальным, мож-
но говорить о том, что оно полифункционально,
что и необходимо для реализации коммуникатив-
ного метода. «Технологический квадрат служит
умозрительной моделью деятельности учителя,
призванной реализовать в процессе общения стра-
тегическую формулу “культура через язык, язык
через культуру” в содержательном и организа-
ционном планах» [3, с. 106–107].

Таким образом, при подготовке переводчи-
ков для сферы юриспруденции (на примере под-
готовки судебных переводчиков) использование
коммуникативного метода является обоснован-
ным, на что указывают следующие причины:

1. Профессиональная деятельность перевод-
чика для сферы юриспруденции осуществляется
в рамках профессионального переводческого
общения.

2. Судебный переводчик является субъектом
профессионального переводческого общения,
полноправным участником коммуникации.

3. Профессиональное переводческое общение
включает в себя все составляющие собственно
общения:

– предмет профессионального общения;
– цель и результат профессионального общения;
– продукт профессионального общения;
– способы профессионального общения;
– средства профессионального общения;
– единицы профессионального общения.
4. Профессиональное переводческое общение

обладает всеми характеристиками коммуникатив-
ности:

– мотивированность;
– целенаправленность;
– речемыслительная активность;
– функциональность;
– ситуативность;
– содержательность.

Рис. 2. Модифицированный
технологический квадрат
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Ввиду обоснованности использования комму-
никативного метода в подготовке переводчиков для
сферы юриспруденции (судебных переводчиков),
видится необходимость моделирования учебных
упражнений с опорой на модифицированный тех-
нологический квадрат, дополненный таким видом
речевой деятельности, как перевод, и включающий
в себя правовой аспект иноязычной культуры.
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В современной науке достаточно широ-
 кое употребление получило понятие
 «социальное партнёрство». Это отно-

сится к таким областям наук, социальная эконо-
мика, юриспруденция, психология и др. В сфере
музыкального образования анализ сущности по-
нятия «социальное партнёрство» предполагает
обращение к истокам его возникновения.

Понятие «социальное партнёрство» появилось
после Первой мировой войны. Оно означает учёт
эффективных особенностей регулирования отно-
шений между большими группами людей и слоя-
ми населения с целью достижения их позитивнос-
ти. Ещё в прошлом веке работодатель, чтобы из-
бежать забастовок и не снижать массу прибыли,
шел на договорённость с рабочими и создание
привилегий для них. Высокая образованность
и профессионализм, возможность участия в при-
былях предприятия, хорошая заработная плата, раз-
витость социальной защиты привели к тому, что
формой разрешения проблем стали не стачки и за-
бастовки, а переговорный процесс.

На активизацию разработок теории и практи-
ки социального партнёрства в России оказала
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В данной статье раскрывается сущность понятия «социальное партнерство», сложившегося в области
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влияние Октябрьская революция 1917 года. «Ос-
тальной мир», чтобы исключить то, что произош-
ло в России, вынужден был перенять стратегию
отношений между трудом и капиталом. Для раз-
решения противоречий пришлось создать специ-
альные организации – профсоюзы и их объедине-
ния. Одним из таких объединений стала в 1919 го-
ду Международная организация труда. Но это
внешний фактор.

Главным фактором возникновения социаль-
ного партнёрства является внутренний фактор,
отражающий реальные изменения в сфере про-
изводства. На Западе этим фактором стала науч-
но-техническая революция (НТР). В результате
общество получило новые возможности для удов-
летворения жизненных потребностей. Одновре-
менно НТР предъявила высокие требования к ка-
честву рабочей силы, что определило потреб-
ность в подготовке высокообразованных профес-
сионалов. Появилась необходимость в гуманиза-
ции отношений между ними в социальном диа-
логе. Как отмечают исследователи, социальное
партнёрство – специфический тип отношений,
присущих цивилизованному обществу с рыноч-
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ной экономикой. Это метод цивилизованного
решения социально-трудовых конфликтов, кото-
рый содержит в себе механизм достижения со-
циальной стабильности общества, гарантирует
его мирную эволюцию [4, с. 3].

Следует отметить, что последовательно и це-
ленаправленно система социального партнёрства
в России начала формироваться с 1992 года. Ос-
новные принципы социального партнёрства и ме-
ханизма его реализации определены Законом РФ
«О коллективных договорах и соглашениях». Со-
здана Российская трёхсторонняя комиссия (РТК)
по урегулированию социально-трудовых отноше-
ний. Она призвана устанавливать общие принци-
пы согласованного проведения социально-эконо-
мической политики с учётом интересов трёх дей-
ствующих в производственно-экономической,
трудовой и общественной сфере сторон: государ-
ства, наёмных рабочих и работодателей. В совре-
менном обществе социальное партнёрство – это
необходимый элемент становления правового
государства без конфронтации [4, с. 4].

Проблема социального партнёрства значима
не только для области социально-экономических
отношений в государстве, но актуальна и для ре-
шения проблем в области образования. Возник-
новение новой социально-экономической ситу-
ации в России вызывало необходимость каче-
ственной перестройки всех институтов общества,
в том числе и сферы образования. Одной из ос-
новных задач модернизации российского обра-
зования является формирование новой системы
отношений сферы образования с социумом. Как
указывает Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2010 года, стратеги-
ческие цели модернизации образования могут
быть достигнуты в процессе постоянного взаи-
модействия образовательной системы с предста-
вителями национальной экономики, науки, куль-
туры, здравоохранения, всех заинтересованных
ведомств и общественных организаций, с роди-
телями и работодателями [1, с. 60].

Тема «Социальное партнёрство» входит
в учебные программы по специальности «Соци-
альный менеджмент». В силу того, что профес-
сиональное обучение и подготовка работников
включается в предмет соглашений социальных
партнёров о взаимодействии на рынке труда, в от-
ношения социального партнёрства стала втяги-
ваться и система профессионального образова-
ния.

Социальное партнёрство – новое понятие для
профессиональной педагогики. В традиционном
подходе к разработке теории и практики педаго-
гической науки явление социального партнёрства
как взаимодействие трёх сил общества – государ-
ства, объединений работодателей и профсоюзов
(трипартизм) не находит отражения.

Принято систему профессионального обра-
зования рассматривать как государственную
структуру, и поэтому она не признаётся полноп-
равным социальным партнёром. Однако в совре-
менном отечественном профессиональном об-
разовании проблема социального партнёрства
вызывает интерес в практической реализации
и научных исследованиях.

Понятие «социальное партнёрство» получи-
ло своё обоснование в сфере профессионально-
го образования в странах Европейского союза.
К началу 90-х годов сформировались основные
модели социального партнёрства в сфере про-
фессионального образования и обучения.

В построении моделей были выделены и уч-
тены четыре основных направления:

– непрерывное обучение – начальное и даль-
нейшее обучение;

– профессиональная ориентация молодёжи и
взрослого населения;

– профессиональные квалификации, включая
прогнозирование и анализ спроса;

– ресурсы и финансирование [3, с. 46].
В 1992 году был создан Комитет по социаль-

ному диалогу, который играет очень важную роль
в политических процессах Европейского союза.
Реализация социального диалога в сфере профес-
сионального образования и обучения (ПОО)
в большей степени зависит от реализуемых в рам-
ках национальных государств моделей производ-
ственных отношений. Ключевая роль в развитии
социального партнёрства в сфере ПОО принад-
лежит работодателям и их организациям. По сте-
пени распределения ролей государства, компа-
ний и профсоюзов в развитии профессиональ-
ного образования особо выделяются три основ-
ные модели социального партнёрства.

В частности, в Великобритании действует ли-
беральная модель, когда доминирует роль предпри-
ятий (работодателей). Они устанавливают объём
и качество начального и непрерывного професси-
онального обучения, а государство только опреде-
ляет уровни квалифицированных стандартов для вы-
пускников и предоставляет средства обучения.
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В Дании, Нидерландах, Германии действует
некооперативная модель, в рамках которой ак-
тивны ассоциации работодателей и профсоюзы,
а государство лишь придаёт законность решени-
ям, принятым на основе группового консенсуса.

Во Франции реализуется модель государ-
ственного вмешательства, в рамках которой
государство регулирует систему профессиональ-
ного образования в сотрудничестве с социальны-
ми партнёрами.

В последние десятилетия в Европе наблюдает-
ся рост как формального, так и неформального
участия социальных партнёров в профессиональ-
ном образовании, что является важнейшим ус-
ловием обеспечения устойчивого и качественно-
го ПОО.

В России, согласно точке зрения ряда иссле-
дователей (О. Олейникова, А. Муравьёва) для раз-
вития социального партнёрства в сфере профес-
сионального образования было бы целесообраз-
ным разработать и принять Положение о регио-
нальных консультативных отраслевых советах по
социальному партнёрству с участием предста-
вителей органов управления образованием, орга-
низаций работодателей, профсоюзов, отраслевых
министерств и предприятий, департаментов Фе-
деральной службы занятости [3, с. 71]. Социаль-
ное партнёрство в сфере профессионального
образования предполагает реализацию следую-
щих направлений: разработка политики в облас-
ти профессионального образования на профес-
сиональном и региональном уровнях; разработ-
ка стандартов профессионального образования;
анализ рынка труда; прогноз спроса и предложе-
ния на рынке образовательных услуг; определе-
ние вектора развития профессиональных квали-
фикаций и базовых умений, разработки требова-
ний к оценке компетенций выпускников; разви-
тие системы переподготовки или повышения ква-
лификации работников предприятий; развитие
обучения на предприятиях, включая производ-
ственную практику студентов.

Важно отметить, что социальное партнёр-
ство – составляющая часть любого вида профес-
сиональной деятельности, как индивидуальной,
так и совместной. Обращаясь к исследуемому
вопросу с позиции анализа профессиональной
педагогической деятельности педагога-музыкан-
та, следует подчеркнуть, что его социальное парт-
нёрство имеет специфические аспекты проявле-
ния. В частности, как педагог и музыкант-про-

фессионал, он включён в полной мере в реализа-
цию социальных отношений, имеющих место
в профессионально-педагогической деятельнос-
ти: взаимодействие с коллегами, администраци-
ей, учениками.

Следует иметь в виду, что в формировании
социального партнёрства у будущих педагогов-
музыкантов партнёрство как социальное взаимо-
действие личности будущего специалиста и пре-
подавателя вуза осуществляется в процессе со-
вместной деятельности. Передача опыта деятель-
ности и информации от поколения к поколению
способствует взаимодействию людей. В образо-
вательном учреждении идет освоение социаль-
ного наследия, созданного предыдущими поко-
лениями. Социальное взаимодействие включает
и педагогическое взаимодействие. Ведущая цель
взаимодействия всех участников образовательно-
го процесса – развитие их взаимоотношений. Чем
лучше партнёры знают и понимают друг друга,
тем больше у них возможности для формирова-
ния положительных личных и деловых отноше-
ний для того, чтобы прийти к согласию, догово-
риться о совместных действиях, в результате чего
усиливается их влияние друг на друга.

Взаимное сотрудничество студента (будуще-
го педагога-музыканта) и преподавателя, являю-
щихся участниками образовательного процес-
са, – это определение целей деятельности, совме-
стное планирование предстоящей работы, совме-
стное распределение сил, средств, предмета дея-
тельности во времени в соответствии с возмож-
ностями каждого участника. Это совместный кон-
троль и оценка результатов работы, а затем про-
гнозирование новых целей и задач. При сотрудни-
честве возможны конфликты, противоречия, но
они должны решаться на основе общего стремле-
ния к достижению цели, без ущемления интере-
сов взаимодействующих сторон. В данных ситуа-
циях у студентов формируется позитивное отно-
шение к себе и другим людям – участникам обра-
зовательного процесса как творцам общего дела.

Большим воспитательным потенциалом обла-
дает диалогическое взаимодействие. Оно предпо-
лагает равенство позиций партнёров, уважитель-
ные, положительные отношения участников парт-
нерского взаимодействия. Такое взаимодействие
помогает лучше узнать, понять партнёра, прийти
к согласию. Принятие партнёра таким, каков он
есть, уважение и доверие к нему, искренний об-
мен мнениями позволяют выработать в резуль-
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тате сходные взгляды, убеждения на ту или иную
ситуацию. В данной ипостаси педагог-музыкант –
социальный партнёр.

В области освоения музыкального искусства
социальное партнёрство опосредовано процес-
сом освоения художественного содержания му-
зыкальной деятельности, и поэтому сфера соци-
альных отношений в данном случае носит скры-
тый характер, приобретая новое своё качество –
творческую устремлённость. Творческое содер-
жание деятельности педагога-музыканта опреде-
ляет и специфический вид партнёрства – твор-
ческого. Так, в индивидуальном характере дея-
тельности будущего педагога-музыканта творчес-
кое партнёрство присутствует как определяющая
черта по отношению к процессу интерпретации
творческих намерений композитора и его худо-
жественного замысла. В совместной деятельнос-
ти, направленной на решение музыкально-про-
фессиональных и педагогических задач, творчес-
кое партнёрство является целью и непременным
условием реализации процесса совместной дея-
тельности, включая и общение в ней.

В деятельности педагога-музыканта можно
определить две содержательные стороны твор-
ческого партнёрства:

– во-первых, партнёрство как общение, име-
ющее вербальную основу;

– во-вторых, партнёрство как деятельность,
в совместной ансамблевой деятельности – это
процесс совместной интерпретации художествен-
но-образного содержания музыкального произ-
ведения.

Рассмотрим партнёрство, как общение, харак-
теризующее возникающие профессиональные
отношения между будущим учителем, его колле-
гами и школьниками. Общение есть необходимое
условие любой деятельности человека, имеющей
общественную природу, это, прежде всего, взаи-
модействие людей как членов общества [2, с. 10].
В этой связи позитивность общения выступает не-
пременным условием подлинно партнёрских от-
ношений, поскольку партнёрство – особый тип
общения, направленный на решение одной общей
задачи партнёров. Общение играет огромную роль
в жизни и деятельности будущих специалистов. Сам
процесс социализации личности, процесс станов-
ления отдельного человека, как представителя со-
циума, невозможен без общения.

Общение – сложный многоплановый процесс
установления и развития контактов между людь-

ми, порождаемый потребностями совместной
деятельности и включающий в себя обмен ин-
формацией, выработку единой стратегии взаи-
модействия, восприятия и понимания другого че-
ловека. Благоприятному развитию общения спо-
собствует совместимость установок партнёров.
В ходе общения формируются цели, мотивы
и программы поведения включённых в него ин-
дивидов. В этом процессе происходит постоян-
ное согласование мыслей, чувств, отношений
партнёров [6, с. 23]. В освоении художественного
содержания музыкального произведения вер-
бальное общение в совместной работе музыкан-
тов над поиском средств его музыкальной выра-
зительности тоже приобретает творческие чер-
ты, становится творческим.

Важным является распределение функций
в совместной творческой деятельности как в твор-
ческом партнёрстве, которое выступает характе-
ристикой и общения, и деятельностной реализа-
ции совместных целей в направлении получения
оптимальных результатов совместного творче-
ства. Музыкальная и педагогическая деятельность
в профессии педагога-музыканта выступают
в единстве, поэтому творческое партнёрство – не-
обходимый компонент решения профессиональ-
ных задач. В условиях овладения педагогом-му-
зыкантом содержанием профессионально-педа-
гогической деятельности стремление к достиже-
нию её творческой направленности и результа-
тивности является непременным условием полу-
чения успешных результатов как в решении по-
ставленных целей, так и в личностном самораз-
витии, и в самореализации в профессии. В этой
связи постижение творческой природы процес-
са освоения музыкального искусства и педагоги-
ческой деятельности выступает неотъемлемой
стороной реализации творческого партнёрства
в различных ситуациях решения музыкально-ис-
полнительских и педагогических задач.
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Социально-экономические реформы
 конца двадцатого века, политика госу-
 дарства, направленная на повышение

уровня жизни населения Российской Федерации,
в том числе путем реализации национальных про-
ектов в области образования и здравоохранения,
в начале двадцать первого века привели к форми-
рованию спроса на специалистов социальной
сферы: в образовании, здравоохранении, поли-
тике, социальной защите и поддержке населения.
Возросло число социально-психологических кон-
сультаций, социально-психологических служб
в системе социального обеспечения населения,
фирм, занимающихся отбором и аттестацией кад-
ров. В школах Российской Федерации введены
штатные должности психологов и социальных
педагогов, а на многих предприятиях и в органи-
зациях работают другие специалисты социальной
сферы, для которых подготовка, в частности, в об-
ласти психологии остается сущностью квалифи-
кационного уровня. Рынок платных образователь-
ных, психологических и медицинских услуг так-
же потребовал привлечения специалистов соци-
альной сферы. Сегодня большинство студентов
специальности «Социальная работа» в институ-
те социально-политических систем Читинского
государственного университета связывает свою
карьеру с практической работой, а специализа-
ция приобретает конкретно-прикладную направ-
ленность: социальная работа с разными группа-
ми населения, консультативная работа (по дан-
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ным опроса студентов ИСПС ЧитГУ, проводив-
шегося в октябре 2004 – мае 2006 гг. – первый
этап, октябре 2007 – апреле 2009 гг. – второй этап
исследования, Независимой научно-аналитичес-
кой социальной службой (ННАСС).

Основная тенденция современного развития
как социальной политики, так и практической со-
циальной психологии состоит в развитии сферы
её компетенции, в появлении всё новых специ-
альностей, в расширении сферы деятельности
профессионалов, в том числе социальных работ-
ников, социальных педагогов, в расширении кру-
га клиентов служб социально-психологической
помощи.

Квалифицированный специалист социальной
сферы, социальный работник должны знать, как
построить плодотворную, творческую беседу, как
использовать знание техник и приемов социаль-
но-психологической помощи, применять методы
позитивного роста и развития. Общая компетент-
ность специалиста социальной сферы, социаль-
ного работника проявляется, в частности, в осоз-
нании своего собственного мировоззрения, лич-
ностных особенностей, а также индивидуальной
и культурной эмпатии. Культурная эмпатия пони-
мается как способность вырабатывать различные
варианты общения с разными культурными груп-
пами, готовность к работе с людьми, кардинально
отличающимися от психолога по национальности,
религии, культурному уровню (Б.Д. Карвасарский,
Р. Кочюнас, Н. Пезешкиан, А.В. Сухарев).

© Жиляева М.С., 2010

К вопросу о подготовке специалистов социальной сферы в многонациональных регионах



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010322

Специалистам социальной сферы, социальным
работникам, социальным педагогам часто прихо-
дится работать с клиентами, происходящими из
другой этнокультурной среды [3; 6], часто ради-
кально отличающейся от их собственной. Это иног-
да становится источником проблем как для клиен-
та, которому может показаться, что специалист,
социальный работник, его не понимает, так и для
специалиста, который может применять методы
работы, не принимая во внимание культурную
идентичность и культурные перцепции клиента.
В подобной ситуации специалист должен стре-
миться к культурной эмпатии, к пониманию куль-
турных основ клиента и должен быть способен
применить стратегии решения проблем клиента
к его индивидуальным потребностям. В идеале
стратегия оказания психологической помощи дол-
жна находиться в культурном соответствии с эт-
носредой (термин А.В. Сухарева, 1996) клиента.

Анализ отечественных и зарубежных иссле-
дований (Сухарев А.В., 2002–2003; Тимохин В.В.,
2002; Лопухова О.Г.; Пайгунова Ю.В., 2003; Про-
хазка Дж., Норкрос Дж., 2005; Сандберг Н., Уайн-
бергер А., Таплин Дж., 2005), а также исследова-
ния, проводившегося среди студентов ИСПС
ЧитГУ в октябре 2007 – апреле 2009 гг., позволили
сделать следующие выводы:

1. Представители этнических меньшинств ред-
ко прибегают к услугам различных социально-
психологических, консультативных служб (Breaux
& Ryujin, 1999; Sue, Zane & Young, 1994). По дан-
ным исследования ННАСС за период 2007 – нача-
ло 2009 гг., в подобные службы г. Читы обрати-
лись два человека – представителя бурятской на-
циональности, остальные идентифицировали
себя как принадлежащих к русскому народу.

2. Представители этнических меньшинств
предпочитают этнически близких специалистов-
консультантов (Coleman, Wampold & Casali, 1995).
По данным исследования, проводившегося
ННАСС в 2004–2009 гг., потенциальные клиенты,
принадлежащие к этническим меньшинствам,
интересуются национальной принадлежностью
консультанта – 100% реципиентов.

3. Исследования не выявили постоянных раз-
личий в результатах социально-психологической
помощи как функции этнического соответствия
между консультантом и клиентом (Sue & Lam,
2002; данные исследований ННАСС, 2004–2008 гг.).

Исследования по проблемам межкультурного
взаимодействия и повышения межэтнической то-

лерантности в реалиях современной отечествен-
ной науки ведутся, в основном, в теоретическом
плане. По данным Т.Г. Стефаненко, отечественные
психологи в работе по созданию обучающих про-
грамм подготовки к межкультурному взаимодей-
ствию значительно отстали от зарубежных коллег
(Bochner S., 1982; Brislin R.W., 1989; Triandis H.C.,
1970). Создание программ поликультурного обра-
зования (понятие Т.Г. Стефаненко, А. Купавской,
2008–2009), повышающих конгруэнтность в обще-
нии с представителями другой культуры, является
насущной задачей подготовки специалистов соци-
альной сферы, социальных работников в вузе.
Обучающие и развивающие программы, разра-
ботанные за рубежом (Айви А., Алеманн И., 1998),
ориентированные на разные социальные, этничес-
кие, социокультурные группы, не всегда могут
выступать образцами для создания программ,
предназначенных для российских студентов (Пай-
гунова Ю.В., Лопухова О.Г., Гулова Ф.Ф., 2003;
Стефаненко Т., 2008; Купавская А., 2009).

При отсутствии этнокультурной компетентно-
сти специалист социальной сферы, социальный
работник может оказаться ирревалентным или
профессионально непригодным. Особое внима-
ние при подготовке специалистов такого рода
следует уделять в многонациональных регионах,
в частности, в Забайкальском крае. Россия – круп-
нейшее многонациональное государство, в кото-
ром проживает более ста народов. Многонацио-
нальность Забайкалья сложилась в результате дли-
тельного исторического процесса, который не
завершен и сегодня. На территории Забайкальс-
кого края сосуществуют и взаимодействуют пред-
ставители нескольких культур, крупнейшими из
которых являются русские, буряты и китайцы.
Однако активизация глобализационных процес-
сов в мире сегодня приводит к ускорению внут-
ренних трансформаций в многонациональных
регионах, актуализируя проблему формирования
и развития как общей этнической идентичности
граждан, так и этнокультурной компетентности.

Таким образом, важными задачами подготов-
ки специалистов социальной сферы, социальных
работников в вузе можно считать:

1. Создание программ обучения в вузе, кото-
рые будут уделять достаточное внимание расо-
вому, этническому, культурному многообразию
потенциальных клиентов, которые направлены на
развитие этнокультурной компетентности буду-
щих специалистов социальной сферы.
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2. Привлечение к практической работе в служ-
бах социально-психологической помощи пред-
ставителей различных этнических групп, прожи-
вающих на территории данного многонациональ-
ного региона.

3. Создание и внедрение таких моделей соци-
ально-психологической помощи, которые учиты-
вали бы следующие особенности потенциальных
клиентов:

– возраст и влияние поколений;
– религиозные убеждения;
– этническую принадлежность;
– социальный статус;
– наличие смешанных браков и детей, рож-

денных в них;
– влияние этносреды.
Пилотажное исследование уровня эмпатий-

ных тенденций у студентов специальности «Со-
циальная работа» ИСПС ЧитГУ проводилось
в октябре 2004 – мае 2006 гг. – первый этап, ок-
тябре 2007 – апреле 2009 гг. – второй этап иссле-
дования по методике «Уровень эмпатийных тен-
денций» (автор – И.М. Юсупов). Методика ис-
пользуется для исследования эмпатии как клю-
чевого фактора в тех видах деятельности, кото-
рые требуют вчувствования в мир партнера по
общению, сопереживания, способности к про-
извольной эмоциональной отзывчивости на пе-
реживания других людей, таких как врачебная,
воспитательная, обучающая деятельность и, бе-
зусловно, деятельность специалиста, осуществ-
ляющего психологическое консультирование.
Сравнительный анализ показал, что большин-

ство студентов первого курса (84,3%) обладает
средним уровнем эмпатийности, однако к пято-
му курсу уровень эмпатийности становится
высоким – 98% (табл. 1).

Исследование уровня социальной дистанции
по шкалам Э. Бодгаруса, О.Л. Романовой,
В.Н. Павленко и С.А. Талгина, Л.Г. Почебут про-
водилось среди студентов 1 и 5 курса специаль-
ности «Социальная работа», из которых русские –
40 чел. (45,6%), буряты – 24 чел. (27,2%), другие
этносы – 24 (27,2%); 1 курс – 41 чел.; 5 курс –
47 чел.

Реальная социальная приемлемость отража-
ет стремление к интеграции и даже ассимиляции
с представителями других этнических групп. По-
ложительная социальная приемлемость более
50% – свидетельствует о стремлении к интегра-
ции одного этноса с другим; положительная, но
менее 50% – говорит об автономности данного
этноса; отрицательная – о наличии явного или
скрытого конфликта.

Социальная экспансивность отражает выра-
женность и направленность социальных чувств
представителей одного этноса по отношению
к другому. Социальная экспансивность положи-
тельная, равна или более 50% свидетельствует
о глубоких позитивных чувствах, интерес предста-
вителей одного этноса по отношению к другому;
положительная, но менее 50% – речь может идти
об определенной напряженности в отношениях;
отрицательная социальная экспансивность сви-
детельствует о сильной эмоциональной неприяз-
ни к другому этносу в целом.

Таблица 1
Исследование уровня эмпатийности студентов 1–5 курса

специальности «Социальная работа» (сравнительный анализ)
Первая группа 

(1 курс 17–18 лет) 
Вторая группа 

(5 курс 21–23 года) Уровень эмпатийности 
Средний балл % Средний балл % 

Высокий (63 – 81 балл) 70,6 15,7 68 98 
Средний (37 – 62 балла) 50,1 84,3 56,5 2 
Низкий (менее 36 баллов) – – – – 
 

Таблица 2
Шкала социальной дистанции (студенты 1–5 курса специальности «Социальная работа»)

Курс (возраст) Реальная социальная  
приемлемость % 

Социальная 
экспансивность % 

Коэффициент этнической 
толерантности % 

Первая группа 
(1 курс 17–18 лет) 39,2 36,4 55 

Вторая группа  
(5 курс 21–23 года) 34 60 18 
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Коэффициент этнической толерантности от-
ражает устойчивость и терпимость в отношении
к представителям другого этноса.

Студенты не только должны обладать знания-
ми о конкретных культурах, этнических и этноп-
сихологических особенностях потенциальных
клиентов, но и должны иметь представление
о межэтнических отношениях, расизме, а также
об историческом, политическом, социальном
и психологическом контексте, в котором функци-
онируют этнокультурные группы. Это обуслав-
ливает как необходимость всесторонней междис-
циплинарной подготовки к социально-психоло-
гическому консультированию будущих специа-
листов социальной сферы, так и направленной
практической подготовки в ходе прохождения раз-
личных видов практик в службах социальной и со-
циально-психологической помощи населению,
в ходе учебно-тренинговых занятий.
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Социально-экономические условия раз-
 вития современного общества
 предъявляют к будущему специалис-

ту высокие требования в плане его профессио-
нальной компетентности и квалификации. Как
следствие, ответом вузовского образования на эти
требования должно стать формирование готов-
ности студентов к осуществлению творческого,
критически осмысленного, активного и продук-
тивного профессионального действия.

В работах Л.И. Божович, М.И. Дьяченко,
Л.А. Кандыбович, Л.Л. Рубинштейна и др. по
формированию готовности личности к профес-
сиональной деятельности отмечается, что специ-
альная подготовка создает условия для успешно-
го выполнения любого вида деятельности.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ К СОПРОВОЖДЕНИЮ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

В статье раскрываются технологии формирования готовности будущих психологов к психолого-педаго-
гическому сопровождению процесса развития детей с ограниченными возможностями.

Ключевые понятия: готовность, сопровождение, ограниченные возможности.

В современном психолого-педагогическом
знании выделяют психологическую и практичес-
кую готовность (Ю.К. Васильев), социальную
(Б.Г. Ананьев), психическую (Б.Ф. Ломов, Д.Н. Уз-
надзе), готовность к умственной и физической
деятельности (Ю.К. Бабанский), готовность, свя-
занную с формированием коммуникативных
умений (А.А. Дергач, А.А. Реан).

Как отмечает Б.Г. Ананьев, слагаемые готов-
ности к деятельности разделяются на две группы:
неспецифические (общие) и специфические (уз-
коспециальные).

Неспецифические слагаемые готовности ха-
рактеризуются активным применением средств
и способов, общих для решения таких задач, как
поддержание внутреннего равновесия, мобили-
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зация человеком своего опыта, чувств, воли.
В этом проявляется важное условие общей ак-
тивности и целостности личности.

Специфические слагаемые готовности выра-
жаются в особо профессиональном развитии ка-
честв и свойств личности, таких, как направлен-
ность, способность, характер, уровень притяза-
ний и т.п., и их актуализации, связанной с услови-
ями и требованиями времени.

На первый план выдвигается формирование
у студентов-психологов коммуникативных навы-
ков, развитие социальной компетенции в работе
с детьми с ограниченными возможностями. Это
сложная социальная и психологическая пробле-
ма, решение которой служит целям подготовки
этих детей в соответствии с их возможностями к
самостоятельной, полноценной общественно
полезной жизни.

Дети с ограниченными возможностями – это
особая группа, характеризующаяся незрелостью
эмоционально-волевой сферы, слабо развитыми
коммуникативными навыками, несформирован-
ностью регуляторных функций поведения и дея-
тельности. У таких детей часто ограничен круг
общения и, как следствие, социальный опыт. Дети
только тогда получат необходимое для успешной
в меру их возможностей деятельности социаль-
ное развитие, когда будут созданы условия для их
становления как личности и как активных участ-
ников социализации.

Самая большая сложность заключается в го-
товности будущих психологов обеспечить соци-
альное развитие таких учащихся. Для этого от
психолога требуется использование различных
технологий интеллектуального, социального
и личностного развития учащихся, формирова-
ния у них соответствующих компетентностей для
интеграции в общество.

Понятие «педагогическая поддержка» в оте-
чественную науку было введено О.С. Газманом.
Он рассматривал ее с точки зрения процесса ин-
дивидуального развития и саморазвития ребен-
ка, а предметом педагогической поддержки счи-
тал процесс совместного с ребенком определе-
ния его собственных интересов, целей, возмож-
ностей и путей преодоления препятствий или
проблем обучения, самовоспитания, общения,
образа жизни.

Сегодня феномен педагогической поддержки
активно разрабатывается в отечественной педа-
гогике. Различные аспекты педагогической под-

держки рассматриваются в работах Л.И. Аксено-
вой, М.В. Алешиной, Т.В. Анохиной, В.П. Бедер-
хановой, С.В. Бойковой, Т.В. Егоровой, М.В. Жи-
горевой, Ю.В. Замятиной, Е.Н. Кононовой,
И.А. Малашихиной, Е.М. Мастюковой, С.М. Не-
чаевой, С.И. Поповой, Т.А. Ревягиной, Г.И. Рога-
левой, Г.Ю. Ульяновой, Н.В. Шеламовой,
И.Ю. Шустовой, С.М. Юсфина и др.

Современное определение педагогической
поддержки предполагает, по мнению С.И. Попо-
вой (2005), «воздействие, направленное на сохра-
нение и укрепление физических и духовных сил
ребенка в жизненно важных ситуациях его разви-
тия. Это действия педагога в системе отношений,
направленных на оказание помощи в ситуации
“здесь и сейчас” во имя личностного развития».

В значительной степени педагогическая под-
держка детей с ограниченными возможностями
и есть помощь, обеспечиваемая совместными
педагогическими усилиями с привлечением ши-
рокого круга специалистов (врачей, психологов,
социальных педагогов, дефектологов, логопедов
и других), оказываемая ребенку в образователь-
ном пространстве школы. Ее характеризуют,
прежде всего, целенаправленность, организован-
ность, многоаспектность, мобильность, профес-
сиональность (компетентность).

Педагогическая помощь исходит из насущных
проблем ребенка, имеющего проблемы здоро-
вья, и реализуется в значительной степени с по-
зиций социально-педагогической деятельности,
которая определяется Л.И. Аксеновой (2001) как
«непрерывный педагогически целесообразный
организованный процесс социального воспита-
ния с учетом специфики развития личности че-
ловека с особыми потребностями на разных воз-
растных этапах, в различных слоях общества и при
участии всех социальных институтов и всех
субъектов воспитания и социальной помощи».
Сущность педагогической поддержки детей с ог-
раниченными возможностями здоровья состоит
в целенаправленной социально-педагогической
деятельности по оказанию помощи детям разно-
го уровня здоровья и возраста средствами обра-
зовательно-воспитательной системы школы.

Исходя из приведенных выше определений,
педагогическая помощь детям с ограниченными
возможностями есть продуманная во всех дета-
лях модель совместной учебной и педагогичес-
кой деятельности по проектированию, организа-
ции и проведению учебного процесса с безус-

Готовность будущих психологов к сопровождению как основа развития детей...
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ловным обеспечением комфортных условий для
учащихся и учителя. Готовность к ее реализации
формируется у будущих психологов в педагоги-
ческом процессе вуза.

Выделяют следующие признаки технологии
обучения студентов, способствующие их подго-
товке к работе с детьми, имеющими ограничения:

– акмеологический и аксиологический двух-
сторонний характер взаимосвязанной деятельно-
сти преподавателя и студентов;

– совокупность приемов, способствующих
формированию специальных умений;

– проектирование и организация процесса
обучения;

– наличие комфортных условий для раскры-
тия, реализации и развития личностного потен-
циала преподавателей и студентов.

Целью обучения студентов в условиях пере-
хода к гуманитарной парадигме образования яв-
ляются их личностные достижения, под которы-
ми понимаются:

– степень прогресса личности по отношению
к ее предшествующим проявлениям в образова-
тельной деятельности (Л.С. Илюшин);

– личностное продвижение студента по лест-
нице достижений в процессе освоения знаний,
умений, развития психических процессов, лич-
ностных качеств (А.Н. Майоров).

Личностные достижения сегодня связывают-
ся с уровнем компетентности студентов в обра-
зовательном процессе.

Методическими особенностями такой техно-
логии являются:

– переопределение общей учебной пробле-
мы любого студента;

– смысл в постоянном воспроизведении си-
туации «ученого незнания»;

– выполнение мысленных экспериментов
в пространстве образа, выстроенного студентом;

– функции «открытия» ребенка на общение;
«соучастие» ребенку и «возвышение» ребенка
в педагогическом общении.

Подготовка психологов представляет собой
устойчивую систему, которая предполагает ин-
тегративную целостность, включает единство
и взаимосвязь различных структурных элемен-
тов, объединенных общей целью, единым функ-
ционированием.

В подготовке психолога к профессиональной
деятельности требуется одновременно учитывать
как практическую, так и академическую парадиг-

мы их готовности к взаимодействию с детьми,
имеющими те или иные ограничения.

Формирование готовности к сопровождению
детей с ограниченными возможностями включа-
ет в себя три компонента: мотивационный, со-
держательно-деятельностный, рефлексивно-оце-
ночный.

Мотивационный компонент готовности пред-
полагает наличие у студентов мотивов, интере-
сов и потребностей в осуществлении сопровож-
дения таких детей, формирование гуманистичес-
кой направленности личности, направленность на
взаимодействие и сотрудничество, эмпатийность
и способность к рефлексии.

Содержательно-деятельностный компонент
предусматривает овладение студентами системой
знаний (общепедагогических, психологических,
специальных) и умений (аналитико-диагностичес-
ких, проективных, конструктивных, коммуника-
тивных, контрольно-коррекционных), необходи-
мых для осуществления сопровождения детей
с ограниченными возможностями социализации.
Последний компонент включает рефлексию про-
фессиональной деятельности и общения.

Процесс подготовки будущих психологов
к профессиональной деятельности по осуществ-
лению сопровождения детей представляет собой
педагогическую систему, которая успешно фун-
кционирует и развивается при определенных ус-
ловиях: осмысление будущими психологами ак-
сиологии сопровождения и профессиональной
деятельности по его осуществлению; создание
образовательных ситуаций, обусловливающих
активизацию собственной субъектной позиции
будущих психологов и стимулирующих принятие
субъектной позиции всех участников педагоги-
ческого процесса в вузе; реализация через вне-
дрение активных и проблемных форм и методов
обучения, стимулирование развития способнос-
ти к рефлексии в процессе профессиональной
подготовки.

Таким образом, подготовка психолога требу-
ет инновационных форм и методов профессио-
нальной подготовки специалистов. Специфика
и сложность этой подготовки состоят в том, что
будущие специалисты должны не только иметь
глубокие знания по психологии и педагогике
и смежным с ними научным дисциплинам, но
и грамотно ориентироваться в реальной жизни
особых детей. Студенты должны освоить не толь-
ко теоретические научные знания, но и способы
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применения этих знаний в конкретной ситуации,
с конкретной группой детей.

Такая сложная системная связь между содер-
жанием профессионального образования и со-
держанием деятельности специалиста осознает-
ся современными участниками педагогического
процесса вуза, и именно она определяет логику
современных подходов и решений к поиску пу-
тей повышения качества профессиональной под-
готовки будущих психологов.
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ПГПУ им. Белинского, 2007.

Теоретический анализ проблемы форми-
 рования готовности личности к профес-
 сиональному самоопределению в ин-

формационном поле деятельности позволил по-
строить программу опытно-экспериментальной
работы, включавшую в себя три этапа.

На первом этапе (2000–2003 гг.) проводился те-
оретический анализ отечественных и зарубежных
исследований по проблеме выявления условий
и особенностей профессионального самоопреде-
ления личности в информационном поле деятель-
ности на различных возрастных этапах ее развития
и готовности к реализации проектной деятельнос-
ти по самопознанию и готовности к становлению
основ информационно насыщенного, самодоста-
точного и социально значимого самоопределения.

Анализировалась эффективность применения
проектной деятельности по самопознанию и фор-
мированию основ готовности личности к профес-
сиональному самоопределению в информацион-
ном поле деятельности.

На втором этапе (2003–2005 гг.) проводилась
диагностика отношения к трудовой деятельности
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в условиях информатизации развития личности,
выявлялась взаимосвязь между отношением
к труду, социально-психологическим и профес-
сиональным типом и ценностной структурой
личности, включающей профессиональные
склонности. Разрабатывалась и апробировалась
программа готовности личности к профессио-
нальному самоопределению в информационном
поле деятельности, проводились консультации
с родителями и педагогами.

На третьем этапе (2005–2009 гг.) осуществлял-
ся сравнительный анализ входной и итоговой ди-
агностики для определения результативности ра-
боты по формированию готовности личности
к профессиональному самоопределению в инфор-
мационном поле деятельности. Осуществлялись
интерпретация и обобщение полученных в иссле-
довании результатов, формулировались выводы.

Готовность личности к профессиональному
самоопределению в информационном поле дея-
тельности проявляется в деятельности, в процес-
се которой реализуются интересы, потребности,
самооценка, эмоции личности по отношению
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к профессиональному самоопределению в усло-
виях информатизации социальной среды.

Реализация программы формирования готов-
ности личности к профессиональному самоопре-
делению в информационном поле деятельности
осуществлялась на основе нескольких принципов.

Принцип толерантности – определяющая
основа взаимодействия процесса информатиза-
ции социальной среды и саморазвития личнос-
ти, позволяющая максимально реализовать ин-
формационно насыщенную деятельность чело-
века, а также обеспечить самодостаточное само-
определение личности в информационном поле
деятельности.

Принцип гуманности – самоопределение лич-
ности, в том числе и профессиональное, способ-
ствует достижению нескольких целей. Главной
среди них можно назвать социальную значимость
информационно насыщенного приобщения лич-
ности к определенному виду труда, которое осу-
ществляется во имя единственно значимой зада-
чи – максимального раскрытия способностей
и потребностей человека в виде труда, соответ-
ствующего его задаткам.

Принцип открытости – эффективное само-
определение личности в информационно насы-
щенной социальной среде возможно в случае
осознания человеком возможного результата сво-
их действий и технологии самодвижения к этому
результату.

Принцип уровневой и профильной дифферен-
циации – любое действие человека, тем более в ва-
риативных условиях – условиях информатизации
его жизнедеятельности, основывается на разли-
чиях в задатках человека, условиях его жизнедея-
тельности, определенной направленности разви-
тия каждого человека и предельности этого про-
цесса. Поэтому самоопределение личности в ин-
формационно насыщенной среде основано на
естественном разделении качества самореализа-
ции личности по уровню и профилю.

Принцип рефлексии предполагает осмысле-
ние личностью всех параметров процесса и сво-
их действий по его организации.

Принцип сочетания различных видов техно-
логий заключается в использовании как словес-
ных, так и деятельностных побуждений личности
к формированию эмоционально-ценностного
отношения к определенной позиции, которую
человек занимает в процессе освоения инфор-
мационного поля деятельности.

Принцип алгоритмизованного усвоения
и воспроизведения дидактических единиц. Ин-
форматизация деятельности человека способ-
ствует формированию инновационного типа
мышления и действия, основой которых является
«теория меры и нормы» восприятия информа-
ции (И. Новикова, И.В. Роберт и др.) из всего мно-
гообразия информации: смыслообразующие
понятия, символы, знаки, структурирование ко-
торых рождает алгоритмы упрощенного воспри-
ятия и воспроизведения дидактических единиц как
во временном, так и содержательном аспектах.

Принцип характер рефлексии личности
в процессе самореализации в информационном
поле деятельности – алгоритмизация поведения
и деятельности человека в процессе информати-
зации социума предполагает изменение его мо-
тивационного и эмоционально-ценностного от-
ношения к направленности и смыслу жизнедея-
тельности. Оно все более становится прагматич-
ным, нацеленным на результат, проявляющийся
в виде волевого самоутверждения личности.

Целью экспериментальной программы явля-
лось формирование готовности личности к про-
фессиональному самоопределению в информа-
ционном поле деятельности.

Программа формирования готовности лично-
сти к профессиональному самоопределению
в информационном поле деятельности разрабо-
тана с учетом ее возрастных особенностей.

Содержание программы предполагает проек-
тную деятельность личности по осознанию и фор-
мированию основ готовности к профессиональ-
ному самоопределению в информационном поле
деятельности и направлено на профессиональное
самоопределение в информационном поле дея-
тельности.

Данная программа содержит следующие раз-
делы: информационный, моделирования, реали-
зации, корректирующий. Разделы программы
формирования готовности личности к профес-
сиональному самоопределению в информацион-
ном поле деятельности включают в себя теорети-
ческий блок (способствует обретению или акту-
ализации теоретического знания о технологии
самопознания и особенностях самоопределения
личности в личностном и профессиональном
аспектах под влиянием информатизации среды
социализации человека), практический блок (спо-
собствует приобретению положительного опы-
та проектной деятельности по самопознанию
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и формированию основ готовности к професси-
ональному самоопределению в информацион-
ном поле деятельности), диагностический блок
(способствует выявлению возможностей лично-
сти в самопознании и самоопределении, а также
готовности к собственному осознанию, осмыс-
лению собственного опыта).

Программу формирования готовности лич-
ности к профессиональному самоопределению
в информационном поле деятельности можно
использовать в процессе коррекции подготовки
личности к самоопределению в условиях семей-
но-бытовой, педагогической и социально-про-
фессиональной социализации.

Процесс формирования готовности личнос-
ти к профессиональному самоопределению в ин-
формационном поле деятельности является мно-
гогранным процессом. Наиболее оптимальным
средством реализации программы представляет-
ся, на наш взгляд, использование проектной дея-
тельности.

Данная проектная деятельность рассматрива-
лась нами как специально организованная сово-
купность действий личности, находящейся во вза-
имодействии с источниками социализации. Эта
совокупность действий позволяла личности при-
обрести положительный опыт создания специаль-
ных ситуаций в процессе решения возникающих
при этом задач, с целью формирования основ ее
готовности к самоопределению в личностном
и профессиональном аспектах.

При этом особое внимание уделялось пере-
распределению роли участников – личность по-
лучает большую активность, самостоятельность,
становится полноправным участником образо-
вательного процесса, что позволяет эффективнее
формировать готовность личности к профессио-
нальному самоопределению в информационном
поле деятельности. Это свойственно личности,
участвующей в разработке и реализации социаль-
но и профессионально востребованных действий,
позволяющих ей сформировать основы готовнос-
ти к самодостаточному и профессионально-зна-
чимому самоопределению в условиях информа-
тизации среды социализации личности.

Модель рассматриваемой программы мож-
но представить в виде следующей схемы.

1. Каждый раздел программы реализуется на
каждой стадии социализации в личностном и про-
фессиональном аспектах. Так, информационный
блок реализуется на этапах целеполагания и про-

фессионального адаптирования; блок моделиро-
вания – на этапе становления личностной мето-
дики и технологии представления, усвоения и вос-
произведения опыта самоопределения; блок ре-
ализации – на этапе профессионального модели-
рования; корректирующий блок – на этапе вари-
ативного профессионального действия.

Рассмотрим более подробно реализацию со-
держания программы формирования готовнос-
ти личности к профессиональному самоопреде-
лению в информационном поле деятельности.

Первый раздел программы – информацион-
ный, который реализуется на этапах целеполага-
ния и профессионального адаптирования, направ-
лен на решение следующих задач: восприятие и пе-
реработка личностью личностно-возможного
объема информации о содержании и результатах
профессионального самоопределения личности
в информационном поле деятельности.

Теоретический блок этого раздела програм-
мы предполагает овладение или конкретизацию
знаний личностью о возможностях и способах
самоопределения в личностном и профессио-
нальном аспектах в условиях информатизации
среды социализации.

Практический блок этого раздела способ-
ствует приобретению знания о необходимых уме-
ниях, свойствах и качествах личности, реализация
которых позволяет обеспечить эффективность
самоопределения человека, а рефлексивный
блок – осмыслению и осознанию необходимос-
ти и меры возможности собственного участия
в проектной деятельности.

Основными методами и приемами формиро-
вания информационной насыщенности о готов-
ности личности к профессиональному самооп-
ределению в информационном поле деятельнос-
ти в данном разделе программы являются разъяс-
нение, убеждение, беседа, метод «мозгового
штурма», дискуссия, метод ранжирования про-
блем, технология ТРИЗ, которая предполагает
моделирование конечного результата проекта и
применение метода контрольных вопросов. Дан-
ные методы и приемы знакомят личность с конк-
ретным опытом ее участия в моделировании лич-
ностной технологии проектирования.

На этапе целеполагания информационное
обеспечение личности было направлено на фор-
мирование внутренней положительной мотива-
ции к процессу, выявлению своих возможностей
в самоопределении.
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Рис. 1. Модель формирования готовности личности к профессиональному самоопределению
в информационном поле деятельности
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На этапе профессионального адаптирова-
ния информационное насыщение личности обес-
печивало ее знанием о профессиограммах раз-
личных видов трудовой деятельности и техноло-
гии возможной личностной самокоррекции.

На вводном занятии с личностью в подрост-
ковом и юношеском возрасте обсуждали их пред-
ставления об идеальном способе самореализа-
ции в конкретной ситуации осуществления про-
ектных действий. Учащимся и студентам предла-
галось выявить возможные способы организации
своих действий, которые позволят им реализовать
личностные основы самоопределения. Далее
старшеклассники в процессе изучения матема-
тики и юноши в процессе изучения курса «Педа-
гогические технологии», психолого-педагогичес-
ких спецкурсов участвовали в упражнении «Об-
щее и уникальное». Ценность данного упражне-
ния заключалась в том, что при сравнении себя
с человеком и его действиями, выступающими
в качестве образца, старшеклассник и студент на-
ходил как общие черты, так и отличия с собой.

Старшеклассникам и студентам, которые зая-
вили, что у них отсутствует такой образец, было
предложено как можно подробнее описать об-
раз самого себя через 10 лет. Также им было не-
обходимо обсудить названные на занятии и най-
денные в литературе характеристики с друзьями,
родителями, знакомыми и выделить те сведения,
которые по значимости ставятся старшеклассни-
ками и студентами на первое место.

На последующих занятиях этапа целеполага-
ния старшеклассники и студенты рассматривали
различные ситуации и пытались реализовать про-
ективный метод построения совокупности дей-
ствий, направленных на выработку личностной
технологии самоопределения в процессе социа-
лизации. Среди них были такие, как «Норматив-
ный водоворот» и «Оценочная таблица». По
форме проведения эти задания предусматрива-
ли как индивидуальную аналитическую работу
с привлечением литературных источников и экс-
пертных оценок (родители, учителя, сверстники
и т.д.), так и групповую дискуссию. В ходе данной
поисковой деятельности старшеклассниками
и студентами были обозначены представления
о возможных действиях по самопознанию и фор-
мированию готовности к самоопределению.

Таким образом, были определены конкретные
направления и формы работы со старшекласс-
никами и студентами, которые позволили реали-

зовать обеспечение индивидуально-группового
подхода к организации проектной деятельности в
рассматриваемом аспекте.

Каждый старшеклассник и студент под руко-
водством преподавателя наметил совокупность
действий и разработал ситуации, реализация ко-
торых позволяли им сформировать в дальнейшем
умения, качества и свойства личности, составля-
ющие основу их готовности к самоопределению.

В качестве основных направлений проектиро-
вания своего будущего образа действия старшек-
лассники и студенты выбирали следующие алго-
ритмы саморазвития: «Я и профессия», «Обуче-
ние и профессионализм», «Информация в моей
жизни», «Символизм и образ мышления» и т.д.

Благодаря выполнению такого задания, как
«Зеркало прогрессивных преобразований», стар-
шеклассники и студенты определили основные
проблемные моменты самопознания и анализа
своей готовности к самоопределению и начали
построение примерного алгоритма деятельнос-
ти по решению обозначенной проблемы. Таким
образом, выполнение задания «Зеркало прогрес-
сивных преобразований» являлось переходом от
этапа целеполагания к этапу профессионально-
го адаптирования проектной деятельности стар-
шеклассников и студентов.

Большинство проблем, заявленных в процес-
се анализа предстоящих действий, направленных
на выработку личностной технологии самоопре-
деления в процессе социализации, отражало же-
лание старшеклассников и студентов сформиро-
вать у себя те личностно-профессиональные ха-
рактеристики, которые бы приближали их к лич-
ностно-возможному результату. В ходе профес-
сионального адаптирования, основанного на соб-
ственном опыте и выявленных знаниях, старшек-
лассники и студенты столкнулись с дефицитом
средств, способных обеспечить желаемый резуль-
тат. Это определило необходимость привлечения
дополнительных информационных источников.

Кроме литературы и мнений экспертов стар-
шеклассники и студенты получали информацию
из Интернета, телевизионных передач, художе-
ственных фильмов. Список привлекаемых экспер-
тов также был расширен: наряду с выяснением
мнения родственников и знакомых, осуществля-
лось интервьюирование специалистов в различ-
ных сферах деятельности.

На примере алгоритма саморазвития «Я и про-
фессия» мы познакомили старшеклассников

Формирование готовности личности к профессиональному самоопределению...
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и студентов с технологией мозгового штурма. Те-
мой для мозгового штурма был поиск тех уме-
ний, свойств и качеств личности, который обес-
печат продуктивность самопознания и профес-
сионально-значимого самоопределения. В ходе
мозгового штурма старшеклассники и студенты
генерировали большое количество идей, касаю-
щихся технологии личностного самопознания
и воспроизведения в своем поведении и деятель-
ности идеального варианта профессионального
самоопределения человека.

При разработке ряда алгоритмов саморазви-
тия, в частности, «Информация в моей жизни»,
старшеклассники и студенты столкнулись с зат-
руднениями при определении логики построения
алгоритма, то есть определенной структуры раз-
вертывания повествования. Когда учащиеся об-
ратились к преподавателю, им была предложена
технология ТРИЗ, которая предполагала модели-
рование конечного результата проекта и приме-
нение метода контрольных вопросов.

Реализация любого алгоритма саморазвития,
как было отмечено выше, должна заканчиваться
созданием продукта, который обязательно должен

планироваться. Поэтому мы в течение первых за-
нятий по проектной деятельности по самопозна-
нию и формированию основ готовности к про-
фессиональному самоопределению в информа-
ционном поле деятельности постарались нацелить
старшеклассников и студентов к обозначению того
результата профессионально-значимого самопоз-
нания, который они могут достичь сами.

В соответствии с этим многими старшекласс-
никами и студентами разрабатывались индиви-
дуальные программы самопознания, направлен-
ные на выявление их возможностей в будущем
профессиональном самоопределении.
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Ю.В. Лебедев в статье «О современных задачах
изучения русской литературы в вузе и школе»
справедливо заметил: «Все как будто забыли, что
любовь к великой литературе даром никому не
дается, что её нужно заслужить через духовный
и трудный путь приобщения к тем ценностям
и святыням, которые в ней заключены и которые
она утверждает. Эти ценности никак не зависят от
наших мнений о них и от нашего к ним отноше-
ния, потому что они абсолютны, как земля, небо
и солнце. Классика – не развлечение. Приобще-
ние к ней – не забава, а напряженный труд»1.
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Основываясь на собственном опыте преподавания истории древнерусской литературы и руководства дея-
тельностью научно-исследовательской группы «Купель», автор статьи подчеркивает важность духовной ос-
новы в изучении светской культуры, в светском образовании.

Ключевые слова: древнерусская литература, научно-исследовательская работа студентов, духовное про-
свещение, духовно-нравственное воспитание.

Первые семь веков отечественной литерату-
ры предлагаются вчерашним учащимся школ,
в которых даются программные материалы по
средневековой истории, культуре и литературе,
далеко не в том объёме, который будет предъяв-
лен студентам первого курса филологического
факультета. И самым трудным в этих учебных
занятиях станет для юных филологов постижение
тех ценностей и святынь, которые заключены в па-
мятниках нашей древней литературы. А ценности
эти – христианские, потому что с крещением Руси
Владимиром I Великим началось приобщение сла-
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вян к чтению книг, открылся путь к летописному
труду, «стала есть» и древняя литература.

Полагаю необходимым на первой же лекции
не отпугнуть студенческую молодежь трудностя-
ми, без которых не обойтись в деле изучения этой
дисциплины, но пригласить их в путешествие в то
великое и благородное прошлое нашей Родины,
чтобы стать полновластными наследниками дос-
тавшихся им от предков наших духовных культур-
ных сокровищ. Мужественный оптимизм, уве-
ренность в успешном исходе обучения чудесной,
интереснейшей дисциплине – с такими настрое-
ниями уходят студенты после первой, вводной,
лекции. И уносят они с собой начальные знания
о предмете. Преподавательская задача состоит
в том, чтобы студент перенёсся мысленно во вре-
мена зарождения отечественной словесности,
сопереживал с чувством сыновней, дочерней
любви первым успехам нашей литературы, гор-
дился её достижениями, неповторимым отличи-
ем художественного мастерства, удивлялся глу-
боким и до наших дней актуальным мыслям книж-
ников, летописцев.

Студенты всё более проникаются мыслью
о важности, серьезности учебного дела, коему по-
святили они себя, не зря избрали профессию
филолога, преподавателя отечественного языка
и литературы. Они убеждаются, что знать в со-
вершенстве древности отечественной культуры –
первостепенная и насущная задача образованной
молодежи XXI века.

На протяжении ряда лет кафедра литературы
КГУ им. Н.А. Некрасова стремится к углублению
сотрудничества с Костромской епархией в сфере
образования. Преподаватели кафедры осознают
необходимость восстановления в обществе, в том
числе и в научной среде, традиционных духов-
ных ориентиров. Вне этих ориентиров невозмож-
но глубокое изучение русской классической ли-
тературы. Современная практика её исследова-
ния убеждает преподавателей кафедры в спра-
ведливости мысли о духовной основе светской
культуры и светского образования. Свобода со-
вести и вероисповедания, гарантированные за-
конами государства, недостижимы в условиях ре-
лигиозного невежества и ценностной дезориен-
тации, в которых воспитывается сегодня большин-
ство молодых людей, в том числе и получающих
высшее образование.

Духовное просвещение и духовно-нравствен-
ное воспитание – необходимые условия осмыс-

ленного нравственного выбора и действительной
свободы личности. Без них невозможно обеспе-
чить целостное воспитание и развитие подраста-
ющего поколения. Поэтому педагоги кафедры
литературы и кафедры русского языка КГУ име-
ни Н.А. Некрасова и преподаватели Костромс-
кой духовной семинарии в феврале 2005 года со-
здали совместными усилиями исследовательскую
группу «Купель». Целью этого научно-исследо-
вательского сообщества является проведение на-
учных исследований, удовлетворяющих как тре-
бованиям современной гуманитарной науки, так
и мировоззренческим основам православной
культуры, призванных обеспечить молодым ис-
следователям русской и славянской филологии
доступ к духовному наследию Русской Право-
славной церкви.

Настало время подвести итоги этой работы.
Оказалось, что деятельность исследовательской
группы «Купель» способствует приобщению
учащихся Костромской духовной семинарии
к опыту исследовательской работы, накопленно-
му гуманитарными кафедрами университета, что
весьма положительно сказывается на их учебных
занятиях. Студенты филологического факультета,
участвующие в исследованиях, осуществляемых
по планам «Купели», не только добились впечат-
ляющих научных результатов, но и сами выросли
в нравственном и духовном отношении. Дело
в том, что христианские ценности и святыни, ле-
жащие в основе не только древнерусской литера-
туры, но и русской классики XIX века, сами по
себе оказали и оказывают сильнейшее воздей-
ствие на ум и душу молодого поколения филоло-
гов, формируют в студентах чувства Добра, Кра-
соты и Правды, учат любви и милосердию в мыс-
лях и поступках.

«Купель» принципиально вовлекает в науч-
но-исследовательскую работу студентов-перво-
курсников, сразу открывает им перспективы их
научного, творческого роста. Студентам первого
курса объясняют, что в процессе учебных заня-
тий они смогут пробудить в себе дополнитель-
ные, творческие силы, о которых не подозрева-
ют, что сама дисциплина даст им интеллектуаль-
ную энергию. Они станут видеть и постигать
в изучаемых художественных текстах скрытые
пока эстетические и нравственные сокровища.
Наиболее впечатляющие результаты успешного
освоения первокурсниками произведений древ-
нерусской литературы достигаются в случаях
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применения инновационных методов обучения.
В результате у студентов формируются достаточ-
но устойчивые навыки самостоятельной иссле-
довательской работы. В рамках статьи не пред-
ставляется возможным обозреть весь комплекс
инноваций, поэтому ограничимся примерами,
касающимися «Слова о полку Игореве».

Итак, по дисциплине «История русской лите-
ратуры XI–XVIII вв.» по специальности 021700
(031001.65) «Филология» рекомендуется исполь-
зовать следующие инновационные методы: си-
туационный и проблемный.

1. Применение ситуационного метода наибо-
лее эффективно при изучении темы «”Слово
о полку Игореве” – выдающийся памятник рус-
ской литературы XII века».

Перед группой первокурсников ставится за-
дача: представить себя в роли учителя-словесни-
ка, который должен разбудить в учениках живой
интерес к шедевру отечественной литературы
древнейших времен. Для этого используется си-
туационный метод с элементами ролевой игры.
Цель – максимально приблизить сознание уча-
щихся к историко-культурной обстановке 80-х
годов XII столетия, сделать их свидетелями, учас-
тниками, «болельщиками», переживающими зло-
бодневные, судьбоносные для Киевской Руси со-
бытия ее культурной жизни.

«Слово о полку Игореве», как известно, от-
крывается диспутом двух поэтов – безымянного
певца школы столичного (Киевского) поэта Боя-
на (к тому времени ушедшему из жизни) и авто-
ра «Слова о полку Игореве», представляющего
творческую корпорацию региональных поэтов,
относящихся к сословию походных певцов-исто-
риографов при князе. Однако подлинная суть дис-
пута о том, каким стилем (старым или новым)
следует начать «повесть сию» о трудно, с болью
выговариваемых событиях военного похода кня-
зя Игоря Новгород-Северского против половцев,
выходит за рамки сугубо литературной пробле-
мы. Речь идет о переломном для Руси и ее куль-
туры времени: старая держава, нравственным,
идейным и эстетическим ядром которой была
военно-феодальная, языческая традиция, восхо-
дящая к героическим временам легендарного
князя Святослава Игоревича, уходила в прошлое.
Поэзия теремного, придворного поэта Бояна,
выражавшего настроения, интересы дружинной
и княжеской знати эпохи Олега, побед Владими-
ра, прославлявшего военную славу Киева, его

бескрайние просторы и государственную силу,
могущество, – тоже прошла.

Киевская Русь 80-х годов XII века утратила
былое единство, ее сотрясали внутренние распри
между князьями-вотчинниками, а границы под-
вергались частым и опустошительным набегам
половцев. Великая и грозная держава на глазах
современников таяла, теряла военную и государ-
ственную силу, становилась заманчивой добы-
чей в глазах иноземных агрессоров, жаждущих
победоносных, захватнических войн и скорых
побед, сулящих невиданные богатства и множе-
ство рабов.

В этих обстоятельствах гражданская, патрио-
тическая инициатива безымянного автора «Сло-
ва о полку Игореве», обратившегося со своим
«Словом...» не только к литературной и властной
элите, но и к народу, к пахарям, кузнецам, ремес-
ленникам, воинам, русским людям, русским же-
нам, заслуживает самой высокой оценки. «Сло-
во» правды о трагической ситуации, в которой
оказалась Русь, тонкий, деликатный, исполнен-
ный сыновней любви и уважения к традиции куль-
турной, вековому опыту поколений автор обра-
щает ко всем сословиям без исключения.

Элитарная, узкосословная поэзия Бояна для
такого разговора не годилась. Вот почему столь
важной, насущной становилась дискуссия о том,
какие слова подобрать для такого разговора и ка-
кому «замышлению» следовать, выстраивая
«трудную» повесть о поражении страны и путях
спасения любимого Отечества.

2. Все эти предварительные указания препо-
даватель делает с тем, чтобы студенты интеллек-
туально и эмоционально настроились на подго-
товку к воссозданию ситуации исторического
диспута о старом и новом стиле (о «старых сло-
весах» или новых – «по былинам сего времени,
а не по наущению Бояна»).

3. Студентам группы предлагается разделить-
ся на три подгруппы: одна – во главе с представ-
ляющим старого певца, ученика школы Бояна,
спорящего с автором «Слова».

Вторая – автор «Слова о полку Игореве» и бе-
зымянные региональные поэты, разделяющие
эстетику нового поэтического направления.

Третья подгруппа будет представлять в рекон-
струируемой дискуссии поэтов массу зрителей
и одновременно – судей из народа, простую «бра-
тию» горожан и жителей сельских мест, к кото-
рым постоянно обращается автор «Слова». В этой

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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подгруппе находится и народный певец Ходына,
которому и поручается в финале сделать заклю-
чение о том, кто одержал победу в споре поэтов
старого и нового времени, почему необходимо
вести повествование «по былям сего времени»,
а не подражать манере Бояна.

От подгруппы №1 можно выделить двух уче-
ников старого певца эпохи Бояна, которые всту-
пятся за своего наставника после торжественных
похвал Бояну: «Боян бо вещии...» и т.д.

Они могут обратиться к автору «Слова» с уп-
реками такого рода: «Понимаешь ли ты, с каким
великим поэтом (Бояном) собираешься поме-
ряться силой»? Не лучше ли сейчас признать свое
поражение и согласиться с нашим поэтом, уче-
ником великого Бояна?

Старый поэт, видя такую поддержку, произ-
носит вдохновенную похвалу поэтическому мас-
терству Бояна, воспевавшему «первых лет усо-
бицы» не хуже, а во много раз совершеннее, чем
дерзкий спорщик, молодой региональный поэт:
Вспомните, как говорил он о временах первых
усобиц: «Тогда напускал десять соколов на стадо
лебедей: Какую лебедь настигали, та первой и пела
песнь – старому Ярославу, храброму Мстисла-
ву, что зарезал Редею пред полками касожскими,
Красному Роману Святославичу».

Из группы зрителей-слушателей выходят двое
и начинают вопрошать старого поэта:

– Как же старый певец Боян смог купить де-
сять охотничьих соколов, дорогих птиц для кня-
жеской охоты?

– Кто дал певцу деньги для покупки соколов?
– Кто снабдил Бояна слугами, обученными

уходу за соколами во время соколиной охоты?
Уж не князь ли Киевский за его заслуги?

– Каким образом находил Боян места, над ко-
торыми пролетали лебеди, как смог настроить
себя на создание песни в тот момент, когда пер-
вый сокол сбивал лебедь?

– Кто записывал или запоминал вдохновен-
ные слова Бояна в тот момент? Может быть, его
ученики?

Все эти вопросы резонны с точки зрения про-
стых слушателей-горожан, не искушенных в тон-
костях этикетного, теремного, стиля Бояновой
поэзии.

4. И вот тут автор «Слова» выступает вперед и
произносит ответную речь, показывая при этом
руки с раскрытыми пальцами (для пущей нагляд-
ности), чтобы «братия» поняла смысл «старых

словес»: «Боян же, братья, не десять соколов на
стадо лебедей напускал, но свои вещие персты
на живые струны воскладал; они же сами князь-
ям славу рокотали».

Выходит вперед представитель слушателей
(Ходына) и говорит: «Так вот что означали слова
Бояна о десяти соколах и стае лебедей! Это паль-
цы певца и струны его гуслей!»

Выступает второй слушатель из группы про-
стой «братии» и говорит: «Нет, лучше и понятнее
нам слова молодого певца, пусть он и ведет пове-
ствование «по былям этого времени», нашего
времени, а Бояновы «наущения» пусть останут-
ся достоянием прошлых, славных, времен».

Автор «Слова» выходит вперед и возглашает:
«Начнем же, братья, повесть эту от старого Вла-
димира до нынешнего Игоря...» и т.д.

5. Преподаватель подводит итог учебной си-
туации, в ходе которой студенты пытались рекон-
струировать вариант исполнения «Слова о полку
Игореве» и объяснить историко-культурное зна-
чение диспута старого и молодого поэтов о пре-
имуществах нового поэтического стиля перед сти-
лем Бояна. Одновременно подготавливается ма-
териал для проблемного изучения композиции
«Слова», в основе которого – диалог.

В ходе таких небольших исследований прак-
тикуются индивидуальные и микрогрупповые (до
2-х – 3-х человек) консультации, (на первом курсе
до 2-х – 3-х раз в неделю). Студенты осознают себя
первопроходцами, результаты их первых опытов
научно-исследовательской работы шлифуются
около полугода (бывает, и год). Наконец, когда
текст выступления подготовлен и отредактирован
научным руководителем «Купели», наступает
время его научной апробации. Как правило, пе-
ред выступлением на студенческой апрельской
конференции, разделы исследования зачитывают-
ся на семинарских занятиях, в соответствии с пун-
ктами плана этих занятий. И лишь после первого
участия в традиционной апрельской студенчес-
кой конференции, положительной реакции ауди-
тории, доклад рекомендуется на Кирилло-Мефо-
диевские чтения и далее – в сборник научных тру-
дов исследовательской группы «Купель».

С 2007 по 2009 годы исследовательская груп-
па «Купель» вошла в состав Международного на-
учного центра славянских языков и культур.
В этом качестве она получила новые дополни-
тельные возможности для расширения и углуб-
ления своих исследований в сфере изучения об-

Из опыта преподавания истории русской литературы XI–XVII веков
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щеславянских духовных культурных ценностей,
содержащихся в каждой из братских славянских
литератур. Усилия исследовательской группы «Ку-
пель» и всех участников Международного науч-
ного центра славянских языков и культур направ-
лены на расширение научных и культурных кон-
тактов с учёными-славистами ближнего и дальне-
го Зарубежья, на укрепление и развитие научного
сотрудничества в духе творческого содружества
и взаимовыгодного обмена педагогическими
и культурными достижениями. Эти взгляды на

творческое сотрудничество народов, их совмест-
ное процветание на основе уважения к духовным
ценностям и сердечного добрососедства отраже-
ны в научных трудах исследовательской группы
«Купель». Эти взгляды отражают и уровень духов-
но-нравственного воспитания её участников.

Примечание
1 Лебедев Ю.В. Православная традиция в рус-

ской литературе XIX века: сб. науч. ст. – Костро-
ма: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – С. 12–13.

Происходящая в стране модернизация
 системы профессионального образо-
 вания активизировала деятельность

ученых и практиков по поиску наиболее опти-
мальных путей осуществления профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов в услови-
ях современных образовательных учреждений.
Одним из них, по мнению целого ряда ученых
(А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер,
Н.В. Комиссарова, Т.И. Липатова, А.К. Маркова,
А.М. Павлова, А.В. Пашкевич, Ю.Г. Татур,
А.В. Хуторский, В.М. Шепель и др.) является по-
строение педагогического процесса учебного за-
ведения, готовящего будущих специалистов для
той или иной сферы народного хозяйства, с пози-
ций компетентностного подхода.

В соответствии с основными компонентами
технологической культуры специалиста (когни-
тивный, деятельностный, мотивационно-ценно-
стный и конативный) мы выделяем следующие
основные направления работы вуза по ее фор-
мированию у будущих инженеров:

1) теоретическая подготовка (вооружение сту-
дентов теоретическими и технологическим зна-
ниями, являющимися главным условием успеш-
ной профессиональной деятельности и фунда-
ментом технологической культуры);
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2) практическая подготовка (выработка у сту-
дентов общепрофессиональных и технологичес-
ких умений и навыков самого широкого диапазо-
на и устойчивости);

3) личностная подготовка (формирование
у будущих инженеров мотивационно-ценност-
ной, познавательной, эмоционально-чувственной
и нравственно-волевой сфер личности).

Определяя содержание деятельности вуза по
формированию технологической культуры буду-
щих инженеров, мы исходили из требований Го-
сударственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования по направ-
лению подготовки 656300 «Технология лесозаго-
товительных и деревообрабатывающих произ-
водств» (специальность 250403 «Технология де-
ревообработки»). Анализ учебного плана и про-
грамм дисциплин всех его блоков показал, что
все предметы так или иначе вносят свою лепту
в процесс формирования технологической куль-
туры студентов (табл. 1).

Важным средством совершенствования тео-
ретической и практической подготовки будущих
инженеров к осуществлению профессиональной
деятельности и формированию у них технологи-
ческой культуры является спецкурс «Технологи-
ческая культура инженера».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Таблица 1
Потенциал учебных дисциплин для формирования технологической культуры будущих инженеров

(специальность 250403 «Технология деревообработки»)

Блоки Содержание (цели) 
1. Цикл ГСЭ дисциплин (физи-
ческая культура, русский язык 
и культура речи, иностранный 
язык, отечественная история, 
культурология, политология, 
правоведение, философия, со-
циология, экономика и др.) 

– формирование собственного научно-гуманистического мировоззрения, 
культуры мышления; 
– овладение культурой речи, функциональными стилями русского языка; 
– вооружение знаниями правовых норм и экономической политики госу-
дарства; 
– формирование картины мира и взглядов на природу, общество и челове-
ка; 
– приобретение опыта использования физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения жизненных и профессиональных целей; 
– знакомство студентов с основными закономерностями и формами регу-
ляции социального поведения, с правовыми и нравственно-этическими 
нормами в сфере будущей профессиональной деятельности, с правами и 
свободами человека и гражданина; 
– формирование умений составлять и использовать нормативные и право-
вые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, 
принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 
– овладение основами экономической теории: блага, потребности, ресурсы, 
экономические системы и отношения, микроэкономика, выручка и при-
быль, монополия, рынок труда и др. 

2. Цикл математических и есте-
ственнонаучных дисциплин 
(математика, информатика, 
физика, химия, теоретическая 
механика, экология, химия 
древесины и полимеров и др.) 

– знакомство студентов с приемами математических рассуждений и мате-
матических доказательств, с методами хранения, обработки и передачи 
информации; 
– формирование практических навыков работы с информационными тех-
нологиями; 
– изучение технологии сбора, анализа, научно-технической обработки ин-
формации; 
– изучение основ экологии, экономики, организации труда и производства; 
– знакомство с методами анализа технического уровня, техникой и техно-
логиями в области лесного хозяйства и деревообработки; 
– изучение информационных технологий в лесопромышленном комплексе; 
– овладение физическими основами механики и знаниями в области физи-
ки и химии древесины; 
– выработка умений и навыков проведения (химического, физико-
химического и физического) анализа; 
– овладение основами теоретической механики и экологии (биосфера, эко-
сфера, экосистема, рациональное использование природных ресурсов и 
охрана природы, основы экономики природопользования, экозащитная 
техника и технологии и т.д.) и др. 

3. Цикл общепрофессиональ-
ных дисциплин (начертатель-
ная геометрия, инженерная 
графика, механика, теория ме-
ханизмов и машин, сопротив-
ление материалов, гидравлика, 
теплотехника, материаловеде-
ние, электротехника и электро-
ника, безопасность жизнедея-
тельности, древесина и лесное 
производство, экономика про-
изводства и др.) 

– изучение научных основ всех дисциплин цикла; 
– формирование различного рода прикладных умений и навыков (графиче-
ских, чертежных, конструкторских, вычислительных, расчетных, проект-
ных и т.п.); 
– формирование представлений в области теории механизмов и машин и 
методов оптимизации в синтезе механизмов с применением ЭВМ; 
– знакомство с основными понятиями в области гидравлики, теплотехники 
и термодинамики, технологии конструкционных материалов, а также тех-
нологией обработки различных материалов; 
– изучение древесных растений (их жизнь, рост и развитие); макро- и мик-
роскопическое строение древесины; химические и физические свойства 
древесины; технологии переработки древесины и использование ее в на-
родном хозяйстве; 
– знакомство с экономикой производства и основами его организации и др. 
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Блоки Содержание (цели) 
4. Цикл специальных дисцип-
лин и дисциплин специализа-
ции (технология и оборудова-
ние лесопромышленного и 
деревообрабатывающего про-
изводства, комплексное ис-
пользование древесины, транс-
порт леса, дорожно-
строительные материалы и 
машины, лесное хозяйство; 
технология деревообработки, 
гидротермическая обработка и 
консервирование древесины, 
технология клееных материа-
лов и древесных плит, техноло-
гия изделий из древесины, тех-
нология и оборудование за-
щитно-декоративных покрытий 
древесины и древесных мате-
риалов, оборудование отрасли, 
основы автоматизированного 
проектирования изделий и тех-
нологических процессов и др.) 

– изучение теоретических основ всех учебных дисциплин, относя-
щихся к данному циклу, являющихся главной составляющей фунда-
мента технологической культуры будущих инженеров; 
– знакомство с основными современными технологиями, широко 
используемыми в лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производствах; 
– формирование соответствующих технологических умений и навы-
ков, связанных с лесозаготовкой и обработкой древесины; 
– формирование познавательной, эмоционально-чувственной и нрав-
ственно-волевой сфер личности будущего инженера; 
– овладение знаниями: 
• нормативных и методических материалов по технологической под-
готовке производства; 
• технологии лесозаготовительного, лесохозяйственного и деревооб-
рабатывающего производства; 
• о перспективах технического развития предприятия; 
• о системах и методах проектирования технологических процессов и 
режимов производства; 
• о применяемых технологических машинах и оборудовании и прин-
ципах их работы; 
• технических характеристик и экономических показателей лучших 
отраслевых и мировых технологий и изделий в области лесного дела; 
• нормативов расхода энергии, топлива, сырья, материалов; 
• основ изобретательства, порядке и методах проведения патентных 
исследований; 
• о методах анализа технического уровня и технологии в области 
лесного дела; 
• основных требований организации труда при проектировании тех-
нологических процессов; 
• о методах исследовательского проектирования и проведения работ; 
• об основах экологии, экономики, организации труда и производст-
ва; 
• о правилах и нормах охраны труда, основах трудового законода-
тельства, в том числе и в области лесозаготовки и обработки древе-
сины, и др.; 
 создание благоприятных условий для подготовки студентов к вы-
полнению следующих видов деятельности: 
• составление планов размещения лесозаготовительных или дерево-
обрабатывающих машин и оборудования, технического оснащения и 
организации рабочих мест, расчету производственных мощностей и 
загрузки машин и оборудования; 
• разработка технически обоснованных норм выработки, норм об-
служивания машин и оборудования; 
• расчет нормативов материальных затрат технологических процес-
сов; 
• расчет экономической эффективности технологических процессов 
заготовки леса и деревообработки; 
• контроль выполнения технологической дисциплины предприятия 
или отдельных участков и эксплуатации технологического оборудо-
вания; 
• разработка и реализация мероприятий по повышению эффективно-
сти производства, направленных на сокращение расхода материалов, 
снижение трудоемкости, повышение производительности труда; 
• анализ причины брака и выпуска продукции низкого качества, уча-
стие в разработке мероприятий по их предупреждению; 

 

Продолжение таблицы 1
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Блоки Содержание (цели) 
 • составление патентных и лицензионных паспортов заявок на изо-

бретения и промышленные образцы; 
• рассмотрение рационализаторских предложений по совершенство-
ванию технологии производства и выдача соответствующих заклю-
чений; 
• проведение научных исследований и технических разработок; 
• участие в промышленных испытаниях проектируемых лесозагото-
вительных, транспортных и деревообрабатывающих машин и обору-
дования; 
• подготовка исходных данных для составления планов, смет, заявок 
на машины и оборудование и другие материалы; 
• разработка проектной и рабочей технической документации; 
• участие во внедрении разработанных технических решений и про-
ектов, в оказании технической помощи и надзоре при изготовлении, 
испытаниях и сдаче в эксплуатацию проектируемых машин, обору-
дования, изделий, объектов; 
• изучение специальной и научно-технической литературы, достиже-
ний науки и техники в области техники и технологии лесопромыш-
ленного производства; 
• консультирование по вопросам разработки, проектирования и реа-
лизации прогрессивных технологических процессов и др. 

 

Окончание таблицы 1

Задачами данного курса являются:
– формирование у будущих инженеров поло-

жительной мотивации к профессиональной дея-
тельности;

– вооружение студентов знаниями о сущнос-
ти и содержании профессиональной компетент-
ности и технологической культуры инженера;

– раскрытие творческого потенциала личнос-
ти будущего инженера;

– систематизация знания студентов о совре-
менных технологиях лесозаготовки и обработки
древесины;

– формирование у студентов понимания о пу-
тях выбора из многочисленных технологий, ис-
пользуемых сегодня на лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих предприятиях, наиболее
эффективных, обеспечивающих более успешное
выполнение профессиональных задач и функций;

– интеграция имеющихся у студентов знаний
в области профессиональной деятельности и тех-
нологической культуре инженера и др.

Программа курса рассчитана на 36 часов.
В лекционных материалах курса раскрывается
сущность, содержание и структура технологичес-
кой культуры инженера; определяются роль и ме-
сто технологической культуры в профессиональ-
ной деятельности инженера.

Семинарские занятия ориентированы не толь-
ко на закрепление теоретических знаний, полу-
ченных на лекциях, но и на выполнение целого

ряда практических заданий, ответы на задания,
предусматривающие осуществление самоконтро-
ля за качеством усвоения знаний.

Спецкурс позволяет пополнить знания студен-
тов в области будущей профессиональной дея-
тельности вообще, в том числе и технической
культуры, полученные в процессе изучения дис-
циплин всех четырех циклов, определенных Го-
сударственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования.

В целом же в ходе изучения учебных дисцип-
лин и активного участия во внеучебной работе
студент должен быть готов к решению целого ряда
задач, связанных:

– с производственно-технологической дея-
тельностью (организация и эффективное осуще-
ствление технологии лесозаготовок и деревооб-
работки и контроля качества древесного сырья,
производственного контроля полуфабрикатов
и параметров технологических процессов, каче-
ства конечной продукции; эффективное исполь-
зование древесных материалов, оборудования,
соответствующих программ расчетов парамет-
ров технологического процесса; проведение стан-
дартных и сертификационных испытаний древес-
ных материалов и изделий);

– с организационно-управленческой деятель-
ностью (организация работы лесозаготовитель-
ных, деревообрабатывающих предприятий, при-
нятие управленческих решений; определение

Содержание процесса формирования технологической культуры будущих инженеров...



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010340

оптимального решения для различных периодов
планирования; оценка производственных и дру-
гих затрат на обеспечение качества лесозагото-
вительной и деревообрабатывающей продукции;
осуществление технического контроля и управ-
ления качеством лесоматериалов и изделий из
древесины);

– с научно-исследовательской деятельностью
(анализ состояния и динамики показателей каче-
ства объектов деятельности (леса, древесины, из-
делий, технологических процессов) с применени-
ем определенных методов и средств исследова-
ний; создание теоретических основ и моделей для
прогнозирования лесозаготовок, транспорта,
процессов обработки древесины);

– с проектно-конструкторской деятельностью
(формирование целей программы (проектов)
решения задач, основных показателей и критери-
ев достижения целей, построение структуры их
взаимосвязи; разработка вариантов решения
проблем, нахождение оптимальных путей их ре-
шения в условиях неопределенности, планирова-
ние реализации проекта; разработка проектов
лесозаготовок, изделий из древесины с учетом
технологических, экономических, технических,
эстетических и экологических параметров; раз-
работка проектов технических условий, стандар-
тов, технических описаний новых лесозаготови-
тельных процессов и процессов изготовления
изделий из древесины).

Как показали результаты исследований уче-
ных и практиков, в успешности выполнения важ-
ную роль играет уровень сформированности
у будущих инженеров технологической культуры.

Формирование технологической культуры
будущих инженеров напрямую зависит от пра-
вильного выбора форм, методов и средств орга-
низации учебного процесса.

Из всего спектра форм организации аудитор-
ной и внеаудиторной работы студентов, имею-
щихся в арсенале педагогической науки, нами
выбраны формы обучения, максимально подхо-
дящие для осуществления педагогической дея-
тельности в рамках компетентностного подхода.
К ним мы относим:

– формы обучения: лекции (лекция проблем-
ного характера, лекция-визуализация, лекция
вдвоем, лекция – пресс-конференция и др.), прак-
тические и семинарские занятия (семинар реп-
родуктивного характера, семинар-дискуссия, се-
минар-исследование и др.), учебные конферен-

ции, экскурсии, лабораторные занятия, практи-
ка, курсовые и дипломные проекты, самостоя-
тельная работа студентов и т.д.;

– формы контроля, учёта и оценки знаний,
умений и навыков: зачеты, экзамены, защита кур-
совых и дипломных работ и др.;

– формы организации научно-исследователь-
ской работы: студенческое научное общество, на-
учные конференции, олимпиады, конкурсы и др.;

– формы организации внеаудиторной рабо-
ты: тематические вечера, встречи, конкурсы
профессионального мастерства и различного
рода проектов, олимпиады, лекции, беседы, круг-
лые столы, устные журналы, диспуты и др.

Как видим, компетентностный подход предпо-
лагает использование всех вышеперечисленных
организационных форм обучения на традицион-
ных для высшей школы лекциях, практических за-
нятиях, учебных конференциях, экскурсиях, раз-
личных видов практиках, при написании курсовых
работ и подготовке дипломных проектов, в про-
цессе самостоятельной работы студентов.

Организуя учебный процесс с позиции тре-
бований компетентностного подхода, в ходе обу-
чения, на наш взгляд, целесообразно использо-
вать и дидактические игры, которые таят в себе
большое количество резервных возможностей,
позволяющих:

– активизировать и интенсифицировать про-
цесс обучения, так как они достаточно сильно
стимулируют мотивы учебной деятельности сту-
дентов;

– воссоздать межличностные отношения, си-
туации принятия коллективных решений, смоде-
лировать реальные условия профессиональной
деятельности, в том числе и преобразовательной;

– в широких пределах варьировать проблем-
ность, трудность и сложность учебного материала,
включенного в ситуацию игровой деятельности;

– гибко сочетать разнообразные приемы и ме-
тоды обучения и учения: от репродуктивных до
проблемных;

– моделировать практически любой вид про-
фессиональной деятельности.

Важной организационной формой обучения
является практика. Подразделяясь на ознакомитель-
ную, учебно-производственную и преддипломную,
практика предполагает формирование профессио-
нальных умений и навыков вообще, в том числе
технологических, в производственных условиях
в процессе профессиональной деятельности.
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Среди основных организационных форм, ши-
роко используемых в вузе, большое значение для
эффективности процесса обучения, формирова-
ния у будущих инженеров технологической куль-
туры имеет самостоятельная работа студентов.
Исследования различных аспектов самостоятель-
ной работы в свое время осуществляли В.И. Ан-
дреев, Б.П. Есипов, М.А. Данилов, С.Н. Скаткин,
И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, Н.А. Половни-
кова, А.В. Усова и др. Осуществляясь под «пря-
мым или косвенным руководством преподавате-
ля, она способствует созданию благоприятных
условий для самостоятельного выполнения сту-
дентами различного вида заданий с целью разви-
тия у себя знаний, умений, навыков и личност-
ных качеств» [2].

Другими организационными формами обу-
чения являются формы контроля, учета и оценки
знаний. При их умелом использовании препода-
вателям дается возможность вовремя реагировать
на неуспеваемость студентов, корректировать
учебный процесс для достижения лучшего ре-
зультата.

К данным формам мы относим зачеты, экза-
мены, защиту курсовых работ и дипломных про-
ектов. Так, зачет выступает в качестве формы ито-
гового контроля знаний по результатам изучения
учебной дисциплины. Экзамен, выступая в фор-
ме итогового контроля знаний, проводится по
результатам изучения раздела или всего курса и,
как правило, в устной или письменной формах.

Курсовое и дипломное проектирование, на-
правленное на самостоятельное решение студен-
тами целого комплекса учебно-методических,
научных, творческих и других, объединенных об-
щей тематикой, задач, также помогает выработке
технологической культуры будущих инженеров.

Следующими организационными формами
обучения будущих инженеров являются формы
организации научно-исследовательской работы.
К ним необходимо отнести участие студентов
в работе студенческого научного общества, на-
учных конференциях, предметных олимпиадах,
конкурсах проектов и др.

В основу процесса формирования технологи-
ческой культуры будущих инженеров в высшем
учебном заведении мы положили следующие ме-
тоды обучения: информационно-рецептивный,
репродуктивный, проблемного изложения, эври-
стический, исследовательский [3]. В профессио-
нальной педагогике методы воспитания классифи-

цируются как методы организации коллектива,
методы убеждения и методы стимулирования.

Методы организации коллектива учеными под-
разделяются на ряд методов. Среди них – дисцип-
лина, самообслуживание, соревнование, самоуп-
равление. Данные методы во взаимодействии по-
зволяют сформировать коллектив студентов, при-
вить им умения коллективного сотворчества.

Методы убеждения (информация, поиск, дис-
куссия, взаимное просвещение) способствуют
выработке у будущих специалистов гуманисти-
ческих взглядов и личных убеждений путем вза-
имного просвещения, участия в дискуссиях, кон-
ференциях и др. Убеждаясь в правоте сказанно-
го, студенты формируют свою систему взглядов
на мир (природу, общество и человека), представ-
ления о техносфере, технике и технологии как ре-
зультате интеллектуальной, эмоционально-психи-
ческой и трудовой деятельности человека и др.
Убеждение как метод находит свою реализацию
в процессе образовательной деятельности буду-
щих инженеров на занятиях по всем предметам
учебного плана.

Методы стимулирования (требование, перс-
пектива, поощрение, наказание, общественное
мнение) предполагают воздействие на мотиваци-
онную сферу, в основе которого лежит форми-
рование у обучающихся осознанных побужде-
ний их жизнедеятельности.

Данные методы мы выбрали в качестве одно-
го из компонентов модели процесса формирова-
ния технологической культуры будущих инжене-
ров на основе компетентностного подхода.

К компонентам процесса формирования тех-
нологической культуры будущих инженеров на
основе компетентностного подхода относятся
и дидактические средства обучения.

Учеными выделяются средства обучения для
преподавателя и для обучающихся. К первым от-
носят предметы, используемые преподавателем
в качестве средства реализации целей образова-
ния, ко вторым – индивидуальные средства обу-
чающихся.

Все средства обучения ученые делят на две
категории: статические и динамические. К стати-
ческим относятся:

– печатные текстовые средства – учебники,
учебные пособия;

– простые визуальные средства – оригиналь-
ные предметы, модели, картины, таблицы, диаг-
раммы, графики, муляжи, карты.

Содержание процесса формирования технологической культуры будущих инженеров...
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К динамическим средствам обучения ученые
относят:

– механические визуальные средства – диски,
эпидиаскоп и др.;

– аудиальные средства – проигрыватели, маг-
нитофоны, радиоприемники;

– аудиовизуальные средства – телевизоры,
кино- и видеокамеры, видеомагнитофоны, ком-
пьютеры;

– средства, автоматизирующие процесс обу-
чения, – тренажеры, компьютеры и др. [1; 4].

Перечисленные средства обучения в своей
совокупности (статические и динамические) об-
разуют единую целостность – учебно-методичес-
кий комплекс, успешно работающий в условиях
умелого использования новых информационных
технологий.

Все компоненты содержания процесса фор-
мирования технологической культуры будущих

инженеров на основе компетентностного подхо-
да взаимосвязаны и взаимообусловлены Их вне-
дрение в учебный процесс вуза позволит сфор-
мировать у студентов достаточно высокий уро-
вень технологической культуры.
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Одна из насущных проблем современ-
 ной педагогики является проблема
 музыкально-эстетического воспита-

ния и образования. Способность музыкального
искусства воздействовать на человека, участво-
вать в формировании его духовного мира, взгля-
дов, вкусов, установок, постигать сущность та-
ких понятий как красота, благо, добро, – т.е. все
то, что было объединено одним понятием «цен-
ность», то воспитание подрастающего поколения
средствами музыкального искусства, становится
проблемой огромной важности. И она требует
постоянного осмысления все новых и новых его
граней. Ведь на протяжении всей истории чело-
вечества музыкальное искусство, было, есть и бу-
дет источником ярких и сильных впечатлений и пе-
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реживаний, частью жизни, составляющей бесцен-
ную сокровищницу культуры, социальной памя-
ти человечества.

Социализация личности невозможна вне ак-
тивного процесса приобщения к культурным
ценностям, усвоения их, присвоения, т.е. накоп-
ления духовного багажа, активного использова-
ния его.

Вместе с тем исторический опыт показывает,
что далеко не все в музыкальном искусстве со-
храняется в веках и имеет непреходящую цен-
ность. Современное состояние и развитие музы-
кального искусства определяются новыми усло-
виями её бытования. В массах распространяется
самое низкопробное искусство, для которого со-
здана мощная «индустрия развлечений», имею-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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щая колоссальное влияние на мировоззрение
и образ жизни, мыслей подрастающего поколения.
(Уже появился музыкальный наркотик, при слу-
шании которого нарушается биоритмическая ра-
бота человеческого мозга). Нужен отбор наибо-
лее ценного материала среди бесконечного пото-
ка жизненных впечатлений. Формирование соци-
ально полезных качеств человека достигается не
только количеством информации, но, прежде все-
го, их действенностью. От того как трактуется эс-
тетическая ценность зависит направленность эс-
тетического отношения в процессе воспитания.

«Ценность – то, что чувства людей диктуют
признать стоящим над всем и к чему можно стре-
миться, созерцать, относиться с уважением, при-
знанием, почтением (П. Мецнер). Ценность яв-
ляется не свойством какой-либо вещи, а сущнос-
тью и одновременно условием полноценного
бытия объекта. Наличие множества человечес-
ких потребностей и способов чувствования
объясняет существование разнообразных оце-
нок…» [3, с. 507]

Эстетическое отношение человека к миру яв-
ляется одним из видов ценностного отношения,
а ценностное отношение мы воспринимаем,
прежде всего, через оценку. Ценностное отноше-
ние формируется в процессе эстетического об-
разования и воспитания. Ценности непосред-
ственно осваиваются через оценки. Оценки и цен-
ность по сути своей не однозначное явление.
«Если ценность дана объективно, то оценка, тем
более в сфере эстетической и художественной,
всегда определённо субъективна. Оценка – конк-
ретное выражение нашего отношения к воспри-
нимаемому предмету или явлению» [2, с. 47].

О ценностях мы знаем через оценки. Оценки
по значению связаны с такими понятиями как
суждение, умозаключение, выражаются в худо-
жественны эмоциях, личностных смыслах. «Ху-
дожественные эмоции – это умные эмоции» (по
выражению П.С. Выготского).

Что бы человек ни делал, в каких бы условиях
не действовал, он всегда дает оценку, он всегда
выражает свое отношение к предмету, к процес-
су деятельности. Эта оценка противоречива по
своему характеру: она и эмоциональна, и интуи-
тивна, и рациональна. Она всегда отражает осо-
бенности и уровень развития эстетической куль-
туры личности.

Образование и воспитание эстетически раз-
витой личности предполагает единство двух сто-

рон эстетического восприятия и познания – эмо-
ционального и интеллектуального и соответству-
ющие оценки. Музыкально-эстетическая оценка,
связанная с понятием «ценности», может слу-
жить компонентом более сложного психолого-
педагогического образования: ценностные ори-
ентации, которые непосредственно связаны с эс-
тетическим музыкальным вкусом.

Говоря о современном музыкальном мире,
перед нами встает новая система ценностных и
мировоззренческих ориентаций подрастающего
поколения, на базе уже накопленного культурно-
художественного потенциала. Человек XXI века
живет в медиатизированном пространстве и чер-
пает свои эстетические представления именно из
медиасреды.

Бурное развитие средств массовой коммуни-
кации, технических средств тиражирования и рас-
пространения культуры преобразило и обнови-
ло культурную ситуацию в мире. Художествен-
ные ценности начали массово тиражироваться
и в этом своем качестве стали всеобщим достоя-
нием. Демократические преобразования в меха-
низме распространения культуры способствова-
ли активному развитию таких феноменов, как
массовая, повседневная культура, поп-индустрия.

Однако наблюдается диспропорция, разрыв
между музыкальными представлениями подрас-
тающего поколения об истинных ценностях про-
шлого и современного музыкального искусства.

«…Новый тип музыки забрал в свои руки все
то, что расположено между самой передовой му-
зыкой и музыкой развлекательной… Вот её харак-
терные черты – драматически ловко выбранные
места, доступность, пестрота красок, чувство иро-
нии и разумное воздержание от всего того, что
может оказаться слишком сложным в духовном
или в чисто музыкальном отношении…» [1, с. 168].

Имеющийся уровень музыкальной культуры,
на основе измерения интенсивности, направлен-
ности, оценочных представлений, предпочтений
музыкальных жанров, направлений мы проводи-
ли в анкетировании не только учащихся, но и пре-
подавателей музыкальных дисциплин.

На вопрос анкеты: «Знаете ли Вы социальные
функции искусства?» – 92% педагогов ответили –
«да», однако, при проведении «круглого стола»
по теме «Социальные функции искусства» на этот
вопрос смогли ответить только 25% педагогов.

Уверенность в умении дать правильную эсте-
тическую оценку музыкальному произведению,

Роль эстетической оценки в формировании музыкального вкуса подрастающего поколения...
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в которой содержится и эмоциональный и интел-
лектуальный компоненты смогли 85%. Этот про-
цент подтвердился при проведении бесед по теме
«Музыкальная оценка и её компоненты».

Для проверки заданий на выявление направ-
ленности музыкального вкуса учащихся, умения
ориентироваться в произведениях искусства были
следующие результаты: только 11% учащихся
проявляет интерес к истинным ценностям музы-
кальной сокровищнице, но произведения, прак-
тически, называют только те, которые изучали на
уроках музыкальной литературы, фортепиано,
синтезатора. Дать оценку музыкальному произ-
ведению на основе приобретенных во время обу-
чения теоретических знаний (мы говорим об уча-
щихся школ искусств, домов детского и юношес-
кого творчества, центров образования, где есть
музыкальные классы), учащиеся не могут. Толь-
ко очень маленький процент смог правильно оце-
нить музыкальное произведение (7%).

Однако в области современной развлекатель-
ной музыки у детей поистине широкие знания,
они очень легко ориентируются в стиле, направ-
лении, хорошо знают современных исполнителей
инструментального и вокального жанров – 75%.

Данные вопросы были направлены не только
на выявление знаний в области музыкальной куль-
туры, но и на выявление музыкальных вкусов
учащихся. Формирование взглядов, вкусов, твор-
ческого воображения и критического суждения
на те, или иные процессы, прежде всего, связаны
с расширением опыта, кругозора, с определен-
ным объемом знаний, формированием у детей
основ музыкального теоретического мышления,
которое лежит в основе творческого отношения
к произведениям музыкального искусства.

Немаловажную роль в формировании музы-
кального вкуса учащихся играет их отношение
к новым электронным музыкальным инструмен-
там, в данном случае мы говорим о синтезаторе.
Музыкальный компьютер – синтезатор это ведь
не только проявление поп-культуры, как большин-
ство учащихся представляет, он может и должен
использоваться и в русле академического жанра.

Вопрос о месте электронного музыкального
инструмента – синтезатора в музыкально-эсте-
тическом воспитании учащихся, в формировании
музыкального вкуса, эстетических представлений
и умения ориентироваться в произведениях ис-
кусства не вызывает сомнений. Он создает воз-
можность овладевать более глубокими навыка-

ми в освоении теоретического материала, изуче-
нии звучания различных музыкальных инстру-
ментов, развития ассоциативного мышления,
чувствительности к интонации, остроте ритма,
наконец, заниматься музыкальной композицией.

«Между тем в музыкальном быту все боль-
шее распространение приобретает новый класс
музыкальных инструментов, куда входят клавиш-
ные синтезаторы… Массу чисто технических
проблем берет на себя электроника, и, чтобы ярко
озвучить музыкальную композицию, здесь со-
всем не обязательно обладать виртуозной бегло-
стью пальцев и массой других узкопрофессио-
нальных навыков…» [4, с. 6–7].

В последние годы в связи с внедрением в учеб-
ный процесс электронно-клавишных инструмен-
тов появились новые аспекты в изучении фор-
мирования музыкально-эстетического вкуса,
ценностных ориентаций в произведениях музы-
кального искусства. Оценка выступает необходи-
мым компонентом обучения. Она выступает
и показателем усвоенных знаний, развивает уме-
ние ориентироваться в широком объеме инфор-
мации, анализировать её, выделяя существенное
и, наконец, использовать эти знания для самосто-
ятельного изучения сокровищницы музыкальной
культуры.

«…Опираясь на содержание и логику науки
о художественной культуре, можно выдвинуть по-
ложение о специфической группе функций зна-
ний в содержании общехудожественной подготов-
ки. К этим функциям относятся следующие:...

– оценочная (обусловлена тем, что общехудо-
жественные знания выступают как одна из основ
аксиологической деятельности, позволяющей
оценивать произведения искусств по их роли и
месту в целостном континууме художественной
культуры)» [5, с. 15–16].

Немаловажным фактором является возмож-
ность формирования у учащихся новой компо-
зиторской техники. В этом значительную помощь
оказывают методы открытые в электроакустичес-
кой музыки (изучение метода управления отдель-
ными параметрами звуков, моделированием ре-
зонансов, созданием фактурных пластов, редак-
тированием записанного материала).

«Работа над музыкальным произведением на
основе электронных инструментов, как отмече-
но выше, состоит из аранжировки и исполнения…
Среди них наиболее значимой является компози-
торская деятельность» [4, с. 286].

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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При этом принципиальной особенностью,
определяющей познавательную, оценочную де-
ятельность, которая является, на наш взгляд, фун-
даментом развитого музыкального вкуса, явля-
ется то, что при обучении игре на синтезаторе
необходимо управление, осознание сразу мно-
жества новых, разнообразных объектов и явле-
ний, связанных между собой в области музыки
(элементарная теория, гармония, инструменто-
ведение, инструментовке, аккомпанемента, транс-
позиции и т.д.)

Как мы видим, учащийся получает возмож-
ность познакомиться с широким кругом подхо-
дов к существующей проблеме, и при вниматель-
ном, целенаправленном обучении составить бо-
лее ясное представление о готовности учащихся
к самостоятельной познавательно-аналитической
деятельности, к формированию собственного
музыкального вкуса.

В заключение хотелось бы отметить важность
поднятой проблемы. Её актуальность продикто-
вана значимостью эстетического воспитания, спо-
собствующему формированию духовных, гума-
нистических ценностей учащихся. Человек может
оценивать произведения искусства, если у него
сложились определённые взгляды и убеждения,

что непосредственно связано с формированием
музыкально-эстетического вкуса.

Анализ взаимосвязи особенностей музыкаль-
но-теоретического мышления, опора на достиже-
ния в области музыкально-компьютерных техно-
логий являются той движущей силой, которая
способствует личности не только активно воспри-
нимать, но и понимать, а также оценивать произ-
ведения музыкального искусства.
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В современном мире процесс форми-
 рования единого межкультурного про-
 странства протекает особенно актив-

но. Как следствие, возникает проблема осуществ-
ления диалога культур, продуктивность которого
во многом зависит от наличия у его участников
умений и навыков межкультурного общения, т.е.
от их коммуникативной компетенции, формиро-
вание которой является на сегодняшний день ак-
туальной проблемой профессиональной подго-
товки студентов в вузе.

Термин «коммуникативная компетенция»
был введен в научный обиход М.Н. Вятютневым.
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В статье рассматриваются возможности использования иноязычного фольклора в процессе профессио-
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Он предложил рассматривать это понятие «как
выбор и реализацию программ речевого пове-
дения в зависимости от способности человека
ориентироваться в той или иной обстановке об-
щения; умение классифицировать ситуации в за-
висимости от темы, задач, коммуникативных ус-
тановок, возникающих у учеников до беседы,
а также во время беседы в процессе взаимной
адаптации» [2].

Под коммуникативной компетенцией понима-
ется «феноменальная категория, отражающая
нормативные знания семантики языковых единиц
разных уровней, овладение механизмами пост-
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роения и перефразирования высказывания, уме-
ние порождать дискурс любой протяженности,
сообразуясь с культурно-речевой ситуацией,
включающей параметры адресата, места, време-
ни и условий общения, умение реализовать
в иноязычной речи различия между родным
и иностранным языком, осуществлять сознатель-
ный и автоматический перенос языковых средств
из одного вида речевой деятельности в другой, из
одной ситуации в другую» [1].

Формирование коммуникативной компетен-
ции есть непрерывный процесс решения сред-
ствами изучаемого языка невербальных, поведен-
ческих, актуальных для общества и самих студен-
тов задач, ведущих к расширению границ комму-
никации, готовности к гибкому взаимодействию
с партнером по речевому общению.

Основой коммуникативной компетенции яв-
ляются социокультурные знания, которые могут
охватывать следующие сферы функционирова-
ния определенного языкового сообщества: «по-
вседневная жизнь (праздники, рабочий день, до-
суг, быт), условия жизни (уровень жизни, усло-
вия проживания, система социальной помощи),
межличностные отношения (классовая структу-
ра общества, семейные отношения, отношения
между представителями разных поколений, отно-
шения на работе, отношения между политичес-
ким и религиозными группами и др.), система
ценностей, убеждений применительно к следую-
щим явлениям и понятиям (государственная
служба, сфера образования, управление, безопас-
ность, традиции, искусство, религия, юмор), язык
жестов (традиции данного аспекта поведения на-
ции), правила этикета (подарки, одежда, этикет
знакомства, прощания и др.), выполнение ритуа-
лов (фестивали, праздники, поведение в обще-
ственных местах во время представлений и цере-
моний и др.).

Выделяются также межкультурные знания,
под которыми понимаются «умения устанавли-
вать сходства и различия между культурами род-
ной страны и страны изучаемого языка. Меж-
культурные знания предполагают сформирован-
ность ряда навыков и умений, например: умение
гибко использовать разнообразные стратегии для
установления контактов с представителями иных
культур, умение выступать в роли посредника
между представителями своей и иноязычной
культуры и эффективно устранять недопонима-
ние и проблемные ситуации, вызванные разли-

чиями между ними, умение преодолевать сфор-
мировавшиеся стереотипы».

Успешное формирование навыков межкуль-
турного общения неизбежно сопряжено с изу-
чением специфики коммуникативного поведе-
ния в разных социальных сферах представителей
иноязычного общества. В связи с этим в процес-
се обучения речевому поведению следует сфор-
мировать в сознании студентов концепты обще-
ния, принятые в иноязычной культуре.

Изучение фольклора является важным сред-
ством формирования коммуникативной компе-
тенции. Поскольку у каждого народа своя фило-
софия, своя концептосфера, то в процессе изуче-
ния фольклорных текстов выявляются и различия,
и то общее, что характерно для разных этносов,
что способствует сближению национальных куль-
тур и, в конечном счете, взаимопониманию.

Знание определенных моделей речевого по-
ведения, стратегий и тактик иноязычного необ-
ходимо для прогнозирования поведенческих ре-
акций собеседника и хода развития событий об-
щения, для выбора необходимых коммуникатив-
ных стратегий. Все это способствует приобще-
нию к концептуальной системе мировидения но-
сителей различных языков, развитию умения адек-
ватно интерпретировать и принимать националь-
ное своеобразие партнеров по коммуникации,
что в целом способствует формированию готов-
ности вступать в межкультурное общение.

Термин «фольклор» (в переводе «народная
мудрость») впервые ввел в научный обиход анг-
лийский ученый У.Дж. Томс в 1846 году. Понача-
лу это понятие охватывало всю духовную (веро-
вания, танцы, музыка, резьба по дереву и пр.),
а иногда и материальную (жилье, одежда) куль-
туру народа. В современной науке нет единства
в трактовке понятия «фольклор». Иногда оно упот-
ребляется в первоначальном значении: составная
часть народного быта, тесно переплетающаяся
с другими его элементами. С начала ХХ в. термин
используется и в более узком, более конкретном
значении: устное народное творчество.

Фольклор был словесным искусством, орга-
нически присущим народному быту. Различное
назначение произведений породило жанры, с их
разнообразными темами, образами, стилем.
В древнейший период у большинства народов
бытовали родовые предания, трудовые и обрядо-
вые песни, мифологические рассказы, заговоры.
Решающим событием, проложившим рубеж
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между мифологией и собственно фольклором,
стало появление сказки, сюжеты которой осозна-
вались как вымысел.

В фольклоре существуют жанры продуктив-
ные, в недрах которых могут появляться новые
произведения (частушки, поговорки, городские
песни, анекдоты, многие виды детского фолькло-
ра), и непродуктивные, но продолжающие свое
существование. Поют и многие народные песни.
А вот былины и исторические песни в живом
исполнении уже практически не звучат.

Фольклор каждого этноса неповторим, так же,
как его история, обычаи, культура. Так, былины,
частушки присущи только русскому фольклору,
думы – украинскому и т.д. Баллада у шотландцев
приобрела четкие жанровые отличия, в то время
как у русских она близка к лирической или исто-
рической песне. У каждого народа свой арсенал
метафор, эпитетов, сравнений. Так, русской по-
словице «Молчание – золото» соответствует
японская «Молчание – цветы».

Итак, к основным фольклорным жанрам отно-
сятся миф, ода, сага, скороговорка, легенда, посло-
вица, поговорка, сказка, былина, песня, баллада, эпос.

Наиболее эффективными для применения
с точки зрения повышения продуктивности про-
цесса обучения являются такие фольклорные
формы, как пословицы, поговорки, скороговор-
ки, сказки, песни.

Пословицы справедливо считают отражени-
ем народной мудрости, то есть тем самым этни-
ческим культурным опытом, который хранится в
языке и передается из поколения в поколение.

«Пословица – краткое, устойчивое в речевом
обиходе, как правило, ритмически организован-
ное изречение назидательного характера, в кото-
ром зафиксирован многовековой опыт народа;
имеет форму законченного предложения» [3].
«Поговорка – краткое изречение, нередко нази-
дательного характера, имеющее, в отличие от
пословицы, только буквальный план и в грамма-
тическом отношении представляющее собой за-
конченное предложение» [3].

Пословицы и поговорки позволяют проник-
нуть в концептосферу народа, понять его мен-
тальность, выявить сходные и различные черты
в мировосприятии разных этнических групп, т.к.
в паремиях нашли отражение веками складыва-
ющиеся модели речевого поведения, свойствен-
ные представителям данных культур и обладаю-
щие определенным набором характеристик.

Следует подробнее остановиться на послови-
цах и поговорках, характеризующих модели ус-
пешного речевого поведения: требования к речи,
этические нормы общения, отношение к красно-
речию, особенности речевого поведения в раз-
личных коммуникативных ситуациях и т.д.

Так, в пословицах и поговорках русского и анг-
лийского фольклора отражены стратегии, зави-
сящие от достоинств партнера по общению:
«С умным разговориться – что меду напиться».
«С глупой речью сиди за печью». В английском
языке: “А word to the wise is enough”. “Speaking
without thinking is shooting without aim”.

Одно из требований к речи как в русской, так
и в английской коммуникативной культуре – крат-
кость, четкость изложения мыслей: «Коротко да
ясно – оттого и прекрасно». Паремиям «Хороша
веревка длинная, а речь короткая», «Слово – се-
ребро, молчание – золото», соответствуют анг-
лийские эквиваленты: “The less people think, the
more they talk”. “Who knows most says least”.
“Speech is silver, silence is golden”.

Как и другие коммуникативные категории,
пословицы и поговорки можно рассматривать
и в качестве концептуальных знаний о речевом
поведении. Русские предписания – «Говори по-
думав, садись осмотревшись», «Говори, да не
спорь, а хоть спорь, да не вздорь» – эквивалент-
ны английским “First think, then speak”. “Be slow
to promise and quick to perform”.

Не менее продуктивным средством повыше-
ния эффективности профессиональной подготов-
ки студентов и обогащения их сознания знания-
ми об иноязычной картине мира и концептосфе-
ре других культур является сказка как один из ос-
новных жанров устного народно-поэтического
творчества. Сказка – эпическое, преимуществен-
но прозаическое художественное произведение
волшебного, авантюрного или бытового харак-
тера с установкой на вымысел. Сказкой называ-
ют различные виды устной прозы, что приводит
к разногласиям в определении её жанровых осо-
бенностей и образовательного потенциала. Чаще
всего этот жанр устного народного творчества
путают с мифом: «Сказка и миф иногда настоль-
ко полно могут совпадать между собой, что в эт-
нографии и фольклористике такие мифы часто
называются сказками» [5]. Дидактический потен-
циал сказки не вызывает сомнений. «Возникно-
вение волшебной сказки относят к временам ар-
хаическим и связывают с верой в тотем. В сказке
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четко разграничиваются добро и зло, причем
финал непременно оптимистичен. Помимо это-
го, сказка – добрым молодцам урок, отсюда ус-
матривается еще одно отличие от новеллы, где
откровенная дидактика необязательна» [4].

Кроме того, данный фольклорный жанр мо-
жет рассматриваться как наиболее надежный ис-
точник сведений о национальном характере. Так,
женскому русскому характеру в народном твор-
честве свойственны те же черты, что и мужско-
му: обычно внутренняя красота и таланты спря-
таны глубоко и хитроумно, нужно видеть серд-
цем, а не глазами, чтобы из лягушки получить
жену-красавицу, а из чудовища – мужа-цареви-
ча. О героине русских сказок хорошо сказал Иван
Игоревич Соловьев (1944–1984), московский учи-
тель-словесник, ни одно из сочинений которого
не было напечатано при жизни.

В жанровом своеобразии иноязычного фоль-
клора следует выделить и песни, которые являют-
ся эффективным средством обогащения сознания
студентов социо- и межкультурными знаниями,
адекватным аутентичным материалом для созда-
ния интеркоммуникативной компетенции. Песня
– прекрасное методическое средство для форми-
рования первичных знаний о другой культуре.

Неоценимую помощь в формировании соци-
окультурной компетенции студентов способны
оказать народные песни. Их мудрость, мелодика
и заразительность прививают высокий эстетичес-
кий вкус, учат толерантности, помогают позна-
вать историю и культуру иноязычных стран.

Приведем конкретные примеры. “Billy Boy” –
традиционная песня первых английских иммигран-
тов в Америке, прибывших туда в начале 1600-х
годов. Авторы слов и музыки неизвестны. Пере-
селенцы жили натуральным хозяйством, т.е. все,
чем они питались и что носили, создавалось ими
самими. Мужчины были пахарями, лесорубами
и строителями, а женщины готовили еду и шили
одежду. Высоко ценилась девушка, умевшая все
делать по дому и хозяйству. В этой песне мать
задает сыну Билли вопросы о его избраннице, ее
манерах и мастерстве. В ответ сын рассказывает
о девушке в шутливой гротескной форме: виш-
невый пирог она может приготовить так быстро,
что не успеешь и глазом моргнуть, перину мо-
жет взбить, даже стоя на голове, рост у нее не
ниже сосны.

Процесс формирования культурной компе-
тенции включает в себя обучение не только зна-

ниям, но также умению правильно проживать
ситуацию в иностранном окружении. Тогда ком-
муникативная компетенция обязательно прини-
мает форму обогащенного взаимодействия меж-
ду двумя культурами, цель которого – падение
барьеров, возникновение взаимопонимания
и единения. Это очень важно, так как даже внут-
ри одного общества чаще возникает не взаимо-
действие культур, а их противопоставление. Для
создания коммуникативной компетенции в про-
цессе профессиональной подготовки студентов
можно выделить среди других целей те, на кото-
рые обращает внимание большинство дидактов:

1. Осознание того, что всякая система ценно-
стей, являясь относительной, составляет часть
изучаемой культуры.

2. Умение выразить это осознание через адек-
ватное поведение как в языковой, так и в неязыко-
вой форме.

3. Умение идентифицировать и интерпрети-
ровать разнообразие и сложность проявления
чужой культуры в разных социальных, экономи-
ческих и исторических контекстах. При этом уча-
стники диалога должны осознавать, что этничес-
кая принадлежность не является основным при-
знаком собеседника, характеризующим его как
личность.

Реализация этих целей в процессе професси-
ональной подготовки студентов определяет их
коммуникативное поведение в соответствии
с тем, насколько правильно они умеют выделять,
определять и анализировать лингвоповедение как
своего собеседника, так и свое собственное. В ко-
нечном итоге формируется способность моде-
лировать свое собственное поведение, что и бу-
дет являться результатом интерактивной компе-
тенции.

Достижению этих целей во многом способ-
ствуют антивоенные песни, которые занимают
особое место в американской фольклористике
и имеют важное значение в современном мире.

Успешное формирование коммуникативной
компетенции неизбежно сопряжено с изучени-
ем специфики речевого поведения в разных со-
циальных сферах представителей другого куль-
турного общества. В связи с этим в процессе про-
фессиональной подготовки следует сформиро-
вать в сознании студентов концепты коммуника-
тивной культуры, необходимые для осуществле-
ния продуктивного взаимодействия с иноязыч-
ными собеседниками.
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Таким образом, иноязычный фольклор как
инновационная технология профессиональной
подготовки студентов во многом способствует
формированию межкультурной компетенции,
что является одной из ключевых задач современ-
ного образования.
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Динамичны изменения содержания со-
 циально-экономических отношений
 в обществе и деятельности образова-

тельных учреждений на основе модели развития
российского образования до 2020 г. – составной
части Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на
период до 2020 года. С одной стороны, процесс
реформирования системы образования предпо-
лагает введение новых требований к качеству под-
готовки студентов в отношении профессиональ-
ной деятельности. С другой стороны, использу-
ются традиционные способы их профессиональ-
ной подготовки.

Преподаватель вуза ощущает необходимость
творческого подхода к профессиональной под-
готовке педагога, сущность которой заключается
в формировании профессионально значимых
компетенций, основанных на готовности будуще-
го педагога к саморазвитию.

Проблема научного обоснования целей, со-
держания, технологии и модели профессиональ-
ной подготовки будущего педагога актуальна, от-
вечает потребностям школьной практики и выс-
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шего профессионального педагогического обра-
зования, в котором наметилась тенденция поис-
ка новых подходов к формированию готовности
студентов педагогического вуза к профессиональ-
ному саморазвитию.

В отечественной и зарубежной научной лите-
ратуре, содержащей анализ концепции и моде-
лей обучения студентов, подготовки их к само-
развитию, основное внимание уделяется описа-
нию когнитивных процессов и отдельных факто-
ров, влияющих на качество обучения и развития
студентов; методам, способам и технологиям
обучения будущих специалистов, в частности,
изучению принципов работы памяти (И.А. Зим-
няя, Н.В. Клюева, А.А. Реан, Я.Л. Коломенский,
Р.Л. Хон, Н.В. Бордовская, А. Бэддели, В.Н. Дру-
жинин, Ю.Б. Гиппенрейтер, П.Е. Решетников,
С.Л. Рубинштейн, Р. Солсо, И.Ф. Харламов).

Проблема саморазвития личности и ее готов-
ности к профессиональному саморазвитию явля-
ется одной из важнейших проблем современного
научного знания. Саморазвитие исследователи по-
нимают как процесс становления самосознания
(Б.Г. Ананьев, В.А. Петровский, Л.И. Рувинский
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и др.); способность личности самостоятельно ста-
вить и решать задачи на самоизменение (В.М. Ду-
боделова, Г.А. Цукерман и др.); самодвижение, при-
водящее к качественным изменениям системы
(А.А. Ухтомский, Э. Эриксон и др.); жизнедеятель-
ность и активность личности (В.М. Маралов и др.).

Идея саморазвития рассматривается и в неко-
торых областях философской антропологии.
В.Н. Слободчиков отмечает, что идея самосози-
дающего, трансцендирующего, открытого ко вся-
ким возможностям человека – центральная для
философской антропологии.

В современной психологии активно исследу-
ются идеи саморазвития. Процесс саморазвития
рассматривается и в практической психологии.

И.В. Вачков отмечает, что целью многих тре-
нингов личностного роста является активизация,
создание благоприятных условий и определение
направления саморазвития человека.

Л.Д. Столяренко утверждает, что саморазви-
тие является одной из целей учебной деятельнос-
ти, человек во время обучения должен не столько
получить знания, сколько научиться самостоя-
тельно их добывать и при необходимости исполь-
зовать в процессе решения профессиональных и
бытовых вопросов.

Педагогическое толкование сущности процес-
са саморазвития связано в современной педаго-
гике с решением образовательных проблем.
А.И. Кочетов отмечает, что среди основных фун-
кций образования в XXI веке главной функцией
будет обеспечение психологической и практичес-
кой подготовки личности к дальнейшему само-
образованию и самовоспитанию. Н.В. Бордовс-
кая считает, что саморазвитие необходимо рас-
сматривать как цель воспитания.

В соответствии с современными тенденция-
ми развития образования саморазвитие также
становится целью обучения. (Е.П. Белозерцев,
В.А. Сластенин, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др.).

Важное место проблемы саморазвития лич-
ности занимают в педагогике профессионально-
го образования, где саморазвитие рассматрива-
ется как фактор реализации творческой индиви-
дуальности (В.А. Сластенин).

Анализ выводов и результатов вышеназван-
ных исследований позволил в процессе исследо-
вания использовать следующую трактовку основ-
ных понятий.

Саморазвитие личности рассматривалось
нами как процесс возникновения и реализации

готовности личности к проявлению способности
самостоятельно ставить и решать задачи по ее
самоизменению.

Профессиональное саморазвитие определе-
но нами как возникновение и реализация готов-
ности личности к проявлению способности са-
мостоятельно ставить и решать задачи по ее са-
моизменению в процессе профессиональной
деятельности и с целью профессионального са-
мосовершенствования.

В психолого-педагогических исследованиях
категория «профессиональная готовность» име-
ет различную трактовку. Так, одни авторы опре-
деляют её как некое функциональное состояние
(Н.Д. Денисов – «предстартовое состояние»,
Д.Н. Узнадзе – «психическая установка»). Дру-
гие исследователи считают, что профессиональ-
ная готовность раскрывает наличие у личности
определенной совокупности умений и навыков.

В нашем исследовании под готовностью студен-
тов педагогического вуза к профессиональному
саморазвитию мы понимали интегративное каче-
ство личности, которое характеризуется ее позитив-
ным отношением к педагогической деятельности;
наличием стремления к реализации саморазвития
в процессе учебной деятельности с целью более
глубокого понимания своих педагогических воз-
можностей и способности к постоянному самоиз-
менению в процессе обучения дисциплинам педа-
гогического цикла на основе совокупности специ-
альных умений и самостоятельной активной дея-
тельности в аспекте самообразования.

Готовность личности к профессиональному
саморазвитию формируется в процессе непос-
редственного профессионального образования,
которое побуждает студентов к развитию основ
профессиональной мотивации, направленности
и профессионально необходимых качеств
и свойств личности с помощью специально раз-
работанных моделей и алгоритмов взаимодей-
ствия преподавателя и студентов.

Формирование готовности студентов к про-
фессиональному саморазвитию является одной
из целей учебной деятельности. В частности, сту-
денты во время обучения дисциплинам педаго-
гического цикла должны научиться самостоятель-
но добывать знания, формировать опыт самооб-
разования и готовность к саморазвитию. Огром-
ное значение в этом процессе имеет активность
самой личности, ее творческо-преобразующей
деятельность (И.Ф. Харламов).
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Время обучения студентов в вузе обусловлено
становлением умений и навыков готовности сту-
дентов к профессиональному саморазвитию. Это
совпадает с первым периодом зрелости и характе-
ризуется становлением личностных свойств, оп-
ределяющих готовность будущих педагогов к про-
фессиональному саморазвитию. Заметно укреп-
ляются такие качества, как целеустремленность,
решительность, настойчивость, самостоятель-
ность, инициатива, умение владеть собой, наблю-
дается усиление социально-нравственных мотивов
поведения, повышается интерес к моральным про-
блемам – образу и смыслу жизни, долгу и ответ-
ственности, любви и верности и др. (Н.В. Бордовс-
кая), что составляет основу их готовности к про-
фессиональному саморазвитию в процессе обу-
чения дисциплинам педагогического цикла.

Студенты в большинстве своем, по мнению
И.А. Зимней, не умеют рационально организо-
вать свое саморазвитие и самообучение, следо-
вательно, одной из важных задач является фор-
мирование готовности студента к профессио-
нальному саморазвитию, которая проходит три
стадии: от адаптации первокурсников и станов-
ления умений рационально организовывать учеб-
ную деятельность до активного профессиональ-
ного самовоспитания на старших курсах.

Как показывают исследования В.П. Беспаль-
ко, В.П. Линькова, А.Г. Молибог, для подготовки
студентов к формированию готовности к профес-
сиональному саморазвитию необходимо иметь
модель и четкий алгоритм эффективного профес-
сионального саморазвития, который бы позво-
лил эффективно осуществить исследуемый про-
цесс на основе имеющихся знаний и сформиро-
ванной у них совокупности умений.

С целью подготовки студентов к саморазви-
тию в педагогическом процессе вуза необходи-
мо преподавателям проводить специальную ра-
боту со студентами на основе разработанной
модели. Для повышения эффективности такой
работы необходимо выделить условия эффектив-
ной подготовки студентов к профессиональному
саморазвитию с помощью модели в процессе
обучения дисциплинам педагогического цикла.

Анализ педагогической литературы и наши
наблюдения позволили выделить следующие пе-
дагогические условия формирования готовнос-
ти студентов к профессиональному саморазви-
тию в процессе обучения дисциплинам педаго-
гического цикла:

– организационно-педагогические (формиро-
вание готовности студентов к реализации алго-
ритма саморазвития; разработка критериев
и уровней степени сформированности готовно-
сти студентов педагогического вуза к професси-
ональному самоопределению в процессе обуче-
ния дисциплинам педагогического цикла и др.);

– дидактические (выявление содержания
и компонентного состава готовности студентов
педагогического вуза к профессиональному са-
моразвитию; определение оснований для готов-
ности различных групп студентов к самостоятель-
ной познавательной деятельности на основе раз-
работанной модели с использованием алгорит-
ма саморазвития в процессе проектирования
и выполнения учебных заданий и др.);

– психолого-педагогические (воспитание позитив-
ного отношения студентов к самостоятельной позна-
вательной деятельности как основы их готовности к
профессиональному саморазвитию; формирование
потребности студентов в самообразовании; обеспе-
чение студентов знаниевым компонентом и умения-
ми использовать психологические свойства своей лич-
ности в процессе формирования готовности к про-
фессиональному саморазвитию и др.).

Повышению эффективности формирования
готовности студентов педагогического вуза к про-
фессиональному саморазвитию в процессе обу-
чения дисциплинам педагогического цикла спо-
собствуют теоретические занятия и специальные
упражнения по использованию алгоритма само-
развития личности, являющегося средством реа-
лизации модели формирования готовности сту-
дентов к профессиональному саморазвитию.

Констатирующий этап эксперимента позволил
выявить недостатки в подготовке, руководстве и по-
буждении студентов к саморазвитию; выявил про-
блемы педагогического и методического сопро-
вождения формирования готовности студентов
к профессиональному саморазвитию в процессе
обучения дисциплинам педагогического цикла,
что позволило определиться с направлениями и со-
держанием дальнейшего исследования.

В процессе констатирующего этапа исследо-
вания мы пришли к выводу о том, что эффектив-
ную подготовку студентов к профессионально-
му саморазвитию можно обеспечить реализаци-
ей содержательной части модели формирования
готовности студентов к профессиональному са-
моразвитию в процессе обучения дисциплинам
педагогического цикла.
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С целью формирования позитивного отноше-
ния студентов к профессиональному саморазви-
тию проводились беседы об особенностях про-
фессионального саморазвития, о необходимос-
ти развивать готовность к нему. Кроме того, при-
менялись задания, выполнение которых способ-
ствовало формированию мотивационного и лич-
ностного компонентов готовности студентов
к профессиональному саморазвитию.

Содержательные основы взаимодействия пре-
подавателей и студентов основывались на сово-
купности следующих принципов: субъективнос-
ти, адекватности, индивидуальности, рефлексив-
ности, гуманизма и культуросообразности.

В процессе формирования готовности студен-
тов к профессиональному саморазвитию, в ходе
использования различных форм работы с буду-
щими педагогами проводилась диагностика и са-
модиагностика их личности, выполнялись специ-
альные задания. Особое внимание уделялось раз-
витию рефлексии.

Вариативность содержания формирования
готовности студентов педагогического вуза к про-
фессиональному саморазвитию поддерживалась
тем, что студенты во время аудиторной и само-
стоятельной работы выполняли на основе разра-
ботанного нами алгоритма систему разноуров-
невых заданий, направленных на развитие основ-
ных компонентов готовности – мотивационного,
когнитивного, личностного и поведенческого.

Оценка качества деятельности студентов осно-
вывалась на индивидуально-дифференцирован-
ном подходе. Была разработана специальная сис-
тема упражнений, которая внедрена в содержа-
ние семинарских занятий дисциплин педагогичес-
кого блока, в самостоятельную работу студентов
и их педагогическую практику. Система упражне-
ний способствовала развитию таких необходимых
для профессионального саморазвития свойств
личности, как внутренняя познавательная мотива-
ция, метапамять, самоконтроль, скорочтение.

Получаемые данные анализировались с при-
менением аппарата математической статистики.

В процессе статистической обработки данных
экспериментальной работы применялся U-кри-
терий Манна и Уитни. Для математических под-
счетов в рамках этой методики помимо обычно-
го способа, применялся программный пакет ста-
тистической обработки данных SPSS.

В рамках контрольно-оценочного этапа экспери-
мента были подведены итоги проделанной работы.

Анализ структуры и содержания опытно-экс-
периментальной работы, проведенный в рамках
контрольно-оценочного этапа, позволяет утвер-
ждать наличие положительной динамики по всем
критериям исследуемого процесса. Наибольший
прирост показателей обеспечивает критерий –
качество подготовки студентов к занятиям по
предметам педагогического цикла. Наименьший
прирост показателей мы получаем по критерию –
динамика показателей готовности студентов к са-
моразвитию по компонентам.

Проделанная теоретико-экспериментальная
работа позволила сделать следующие выводы:

1. Формирование готовности студентов педа-
гогического вуза к профессиональному самораз-
витию может рассматриваться как один из спосо-
бов решения актуальных проблем образования,
в частности, проблемы реализации компетентно-
стного подхода в условиях перехода к двухуровне-
вой модели профессиональной подготовки лич-
ности, требующей формирования способностей
к решению вариативных профессиональных задач.

2. Реализация на практике модели формиро-
вания готовности студентов педагогического вуза
к профессиональному саморазвитию (цель, прин-
ципы, задачи, компоненты, содержание, формы,
методы, критерии и условия) привела к положи-
тельным результатам.

3. Формирование готовности студентов к про-
фессиональному саморазвитию основана на реа-
лизации алгоритма, включающего в себя следую-
щие этапы: самодиагностика мотивов, умений,
свойств, качеств и способностей, способствующих
саморазвитию личности; соотнесение имеющих-
ся у личности свойств и особенностей со структу-
рой и содержанием предстоящей деятельности;
реализация программы саморазвития; коррекция
достигнутого качества саморазвития; анализ ре-
зультатов и последствий саморазвития личности.

4. Процесс формирования готовности студен-
тов педагогического вуза к профессиональному
саморазвитию в ходе обучения дисциплинам пе-
дагогического цикла включает в себя следующие
компоненты: мотивационный, когнитивный, лич-
ностный и поведенческий.

5. Готовность студентов педагогического вуза
к профессиональному саморазвитию основыва-
ется на реализации модели, включающей в себя
цель, задачи, принципы, компоненты, содержа-
ние, формы, методы и критерии готовности сту-
дентов к саморазвитию.
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6. Формирование готовности студентов к про-
фессиональному саморазвитию в процессе обу-
чения дисциплинам педагогического цикла эф-
фективно, если преподаватель в процессе взаи-
модействия со студентами реализует совокуп-
ность организационно-педагогических, дидакти-
ческих и психолого-педагогических условий.
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Интенсивное развитие политических, со-
 циально-экономических, культурных
 процессов в современном обществе

обусловливает выдвижение ряда новых требова-
ний к профессиональной подготовке будущего
учителя. Современный учитель должен обладать
не только системой знаний, но и уметь реализо-
вать личностный потенциал в достаточно высо-
кой степени, т.е. иметь навыки работы в стрессо-
вых ситуациях, ситуациях личностного и делово-
го прессинга, уметь руководить и организовать
учебный процесс и разрешать конфликтные си-
туации, легко адаптироваться к новым обстоятель-
ствам, он активный и инициативный, способный
к дальнейшему развитию и стремящийся к само-
совершенствованию [1].

Особое внимание в данном контексте уделя-
ется тому, что будущий учитель должен уметь
продуктивно регулировать любую конфликтную
ситуацию, т.е. обладать конфликтологической
компетентностью.

Конфликтологическая компетентностья
нам представляется как интегративное качество
личности, выраженное в способности регулиро-
вать взаимоотношения между участниками об-
разовательного процесса.

Формирование конфликтологической компе-
тентности студентов педвуза не может осуществ-
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ляться стихийно, необходимо создание педагоги-
ческих условий, способствующих данному про-
цессу.

Применительно к нашему исследованию под
педагогическими условиями мы будем понимать
совокупность необходимых мер, способствую-
щих успешности формирования конфликтологи-
ческой компетентности студентов педвуза [3].

При выявлении комплекса педагогических
условий мы учитывали следующее:

– методологические подходы (системный,
личностно-деятельностный, компетентностный),
составляющие базу нашего исследования;

– предмет, задачи и гипотезу нашего исследо-
вания;

– социальный заказ государства и общества,
отраженный в нормативно-правовых документах;

– особенности и специфику формирования
конфликтологической компетентности на основе
комплекса ситуативных задач;

– перспективы развития модели в реальном
образовательном процессе подготовки будуще-
го учителя.

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного, мы считаем, что комплекс педагогических
условий формирования конфликтологической
компетентности будущего учителя включает сле-
дующие условия.
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Первое педагогическое условие обусловле-
но утверждением, что процесс формирования
конфликтологической компетентности требует
обучения студентов педвуза разрешению педа-
гогических конфликтов как целенаправленному
процессу, и это требует необходимости содер-
жательного сопровождения его (процесса)
специальной дисциплиной «Педагогическая кон-
фликтология».

Структурирование дисциплины «Педагоги-
ческая конфликтология» включает в себя четыре
раздела, в которых размещены темы для изуче-
ния в последовательности, позволяющей уяснить
логику и сущность педагогической конфликтоло-
гии и сосредоточить внимание на педагогичес-
ких конфликтах и технологии их разрешения.

Содержание дисциплины «педагогическая
конфликтология»

Тема 1. Проблема педагогических конфлик-
тов в профессиональной деятельности. Сущ-
ность профессиональной деятельности. Педагог
как субъект разрешения педагогических конфлик-
тов. Требования к личности учителя в процессе
разрешения педагогических конфликтов. Требо-
вания к личности учителя в контексте педагоги-
ческой конфликтологии.

Задания: сочинение на тему «Обоснование
конфликтологической компетентности для учите-
ля»; кодирование информации в структурно-ло-
гическую схему с анализом и комментариями;
решение ситуативных задач.

Тема 2. Конфликтологическая компетент-
ность учителя. Структура конфликтологической
компетентности учителя. Базовые конфликтоло-
гические компетенции учителя.

Задания: составьте интеллектуальную карту,
отражающую структуру и компоненты конфлик-
тологической компетентности учителя; сделайте
пиктографическую зарисовку целостной струк-
туры конфликтологической компетентности; ре-
шение ситуативных задач

Тема 3. Педагогическая конфликтология как
отрасль психолого-педагогических знаний.

Педагогическая конфликтология как наука.
Цель, объект, предмет, задачи педагогической кон-
фликтологии. Междисциплинарная многомер-
ность педагогической конфликтологии.

Задания: составьте схему, в которой отраже-
ны внешние и внутренние связи педагогической
конфликтологии с другими науками; решение
ситуативных задач.

Тема 4. Методология педагогической конф-
ликтологии. Уровни методологии педагогичес-
кой конфликтологии. Методы психолого-педаго-
гических исследований в педагогической конф-
ликтологии. Логика педагогического исследова-
ния в педагогической конфликтологии.

Задания: составьте программу проведения
исследования педагогических конфликтов; реше-
ние ситуативных задач.

Тема 5. Содержание и особенности педагоги-
ческих конфликтов. Сущность и содержание пе-
дагогического конфликта. Виды педагогических
конфликтов. Причины возникновения педагоги-
ческих конфликтов. Специфика конфликта на раз-
личных стадиях детства.

Задания: составить тезаурус по теме «содер-
жание и особенности педагогических конфлик-
тов»; составьте таблицу и заполните ее по внут-
ренним и внешним причинам возникновения
педагогических конфликтов; составьте банк кон-
фликтных ситуаций и подразделите их по видам
педагогических конфликтов; решение ситуатив-
ных задач.

Тема 6. Предупреждение педагогических кон-
фликтов. Объективные факторы и причины воз-
никновения конфликта. Организационно-управлен-
ческие причины конфликтов. Виды педагогических
конфликтов. Сложные педагогические ситуации.

Задания: разработать структурную схему раз-
решения педагогических конфликтов; сочинение
на тему «Педагогическое позиционирование в
конфликте и мое Я в педагогическом позициони-
ровании»; составьте банк конфликтов по наблю-
дениям за школьниками и сокурсниками; реше-
ние ситуативных задач.

Тема 7. Общие технологические основы раз-
решения педагогических конфликтов.

Понятие о технологии разрешения конфлик-
та. Этапы овладения процессом разрешения пе-
дагогического конфликта. Анализ конфликтных
ситуаций.

Задания: составьте программу индивидуально-
го образовательного маршрута овладения вами эта-
пов разрешения конфликтов; разработайте схему
анализа конфликта; решение ситуативных задач.

Тема 8. Методы разрешения педагогических
конфликтов. Метод эвристических вопросов
в разрешении конфликта. Метод семи шагов. Ме-
тод активных консультаций. Метод моделирова-
ния разрешения конфликта. Метод перехода от
конфликтной ситуации к сотрудничеству и со-
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творчеству. Метод посредника, приглашения тре-
тьего. Метод резкого обострения и энергетичес-
кого разрешения конфликта – метод взрыва. Ме-
тод интроспекции. Метод эмпатии. Технологичес-
кий алгоритм разрешения и анализа конфликт-
ной ситуации.

Задание: создайте банк данных по методам
разрешения конфликтов; обоснуйте основные
критерии конструктивного разрешения педагоги-
ческих конфликтов; решение ситуативных задач.

Тема 9. Педагогическая техника разрешения
педагогических конфликтов.

Разрешение педагогических ситуаций и кон-
фликтов. Содержание и особенности педагоги-
ческой техники. Сложные педагогические ситуа-
ции и конфликты и техника их разрешения.

Задания: создайте банк данных о педагогичес-
ких техниках управления поведением учителя
в конфликтной ситуации и педагогическом кон-
фликте; выполните упражнения по культуре речи,
культуре педагогического взаимодействия (по
книге «Основы педагогического мастерства»);
составьте конфликтные карточки по конфликтам
с обязательным определением его вида, причин
возникновения, направленности конфликта, стра-
тегии разрешения, формы и методов разреше-
ния, прогнозируемого результата; решение си-
туативных задач.

Второе педагогическое условие связано
с необходимостью создания банка ситуативных
задач конфликтологического содержания.
В данном условии предусматривается, что комп-
лекс ситуативных задач ранжируется по видам пе-
дагогических конфликтов (конфликты отношений,
конфликты дисциплины, конфликты личностных
взаимодействий и пр.), проецируется на овладе-
ние теоретическими знаниями в области разре-
шения педагогических конфликтов (определение
методов разрешения конфликта, стратегии и так-
тики поведения в конфликтной ситуации и пр.),
на отработку алгоритма разрешения педагогичес-
ких конфликтов, на осмысление конфликтной си-
туации и рефлексирование себя в ситуации, на
умение прогнозировать последствия конфликта
и его разрешения, на формирование готовности
к конструированию (анализ – прогноз – проект),
осуществлению (план-стратегия – тактика), оцен-
ке (анализ – обобщение – заключение) конфлик-
тной ситуации и педагогического конфликта.

Мы выделяем следующие виды ситуативных
задач:

1. Вероятностные ситуативные задачи кон-
фликтологического характера. Цель таких за-
дач – обеспечить адекватное восприятие педаго-
гического конфликта, конфликтной ситуации,
предупреждение искажения образа и ситуации
как конфликтной. Такие задачи выполняют функ-
цию ориентировки и оценки конфликтной ситуа-
ции с позиции оценки взаимодействия между
учителем и учениками – то есть диагностическая
функция по отношению к оценке педагогическо-
го конфликта. При решении данной группы ситу-
ативных задач у студентов педвуза формируются
умения наблюдать проявление конфликтогенов,
определять по прямым и косвенным признакам
природу конфликта, объект конфликта и участ-
ников, которые являются сторонами конфликта,
определять тип конфликтующих и разрешителей
конфликта, составлять картографию, то есть це-
лостный образ педагогического конфликта.

2. Прогностические ситуативные задачи
конфликтологического характера имеют цель
оптимального выбора последующей конфликт-
ной стратегии или обстановки/последствий кон-
фликта для учащихся и педагогов, родителей. При
решении прогностических ситуативных задач
формируются конфликтологические умения: на-
блюдать проявление факторов, имеющих влияние
на развитие возникшей конфликтной ситуации,
проводить самонаблюдание и рефлексию с це-
лью выявления собственного состояния в данной
конфликтной ситуации, соотносить объект конф-
ликта с системой профессионально-педагогичес-
ких и собственных ценностных ориентаций, фор-
мулировать цель последующей деятельности,
произвести адекватный выбор стиля поведения в
данной конфликтной ситуации.

3. Корректировочно-образные ситуативные
задачи конфликтологического характера име-
ют целью формирование снятия остроты взаи-
моотношений и конфликтных противоречий.
В данных задачах студенту педвуза необходимо
продемонстрировать умение предупредить ин-
цидент в собственном конфликтном поведении,
предупредить инцидент со стороны другого, от-
корректировать «образ противоречивого» оппо-
нента, корректировать его и свое поведение, ней-
трализовать конфликтующего и развести конф-
ликтующие стороны. При решении данного вида
задач у студента педвуза формируются умения:
применять приемы профилактической блокиров-
ки действий оппонента, снимать психическое
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и эмоциональное напряжение, изменять обста-
новку на восприятие конфликтоносителя, уста-
навливать контакт и вести диалог, находить спо-
собы разрешения конфликтной ситуации с пози-
ции третьего лица.

4. Конструктивно-стимулирующие ситуа-
тивные задачи конфликтологического характе-
ра имеют целью возбуждение мотивационной
тенденции к обострению объективных конфлик-
тов с профессионально-педагогическим ценнос-
тным объектом конфликта и достижение целей
без нанесения вреда участникам конфликта.
В указанных задачах будущий учитель реализует
активную стратегию, проявляет позитивную ини-
циативу, ищет способы прямого действия на кон-
фликтоносителя. При решении данного вида си-
туативных задач у студентов педвуза формирует-
ся умение актуализировать конфликтные моти-
вы, вести конструктивный спор, владеть техникой
открытого разговора, использовать мягкие и пря-
мые способы изоляции конфликтоносителя.

5. Разрешительно-технологические ситуа-
тивные задачи конфликтологического характе-
ра имеют целью достижение профессионально-
педагогических умений в области разрешения
конфликта: реализация конфликтных стратегий
(сотрудничество, компромисс), определение пра-
вил и норм, ведущих к взаимовыгодным резуль-
татам разрешения конфликта, признание правил
бесконфликтного поведения, организация обще-
ния, нейтрализация отрицательных эмоциональ-
ных проявлений. При решении этих задач у сту-
дентов педвуза формируются умения: изменять
характеристики элементов конфликтной ситуа-
ции, оказывать убеждающее воздействие, владе-
ние технологией ведения убеждающей беседы.

6. Рефлексивно-творческие ситуативные
задачи конфликтологического характера име-
ют целью востребование конфликтологических
знаний в конкретных ситуациях и их творческая
интерпретация, с одной стороны, и формирова-
ние творческой рефлексии по отношению к кон-
фликтной ситуации – с другой. В данного вида
задачах студенты решают ситуации по созданным
ими банкам конфликтных ситуаций, предлагают
собственные пути и способы их решения, реф-
лексируют себя по отношению к конфликтам
и обосновывают свое поведение в них. Реализа-
ция данных задач позитивно сказывается на сту-
дентов в мероприятиях внеучебного творческо-
го характера: конкурсы, олимпиады, разработка

творческих проектов, кодирование информации,
пиктографические зарисовки и пр.

Третье педагогическое условие связано с соз-
данием мотивационно-ценностного и эмоцио-
нально-стимулирующего фона процесса форми-
рования конфликтологической компетентнос-
ти будущего учителя. Суть данного условия
в том, что при организации процесса формиро-
вания конфликтологической компетентности сту-
дентов педвуза осуществляется стимулирующее
воздействие на мотивацию учебной деятельнос-
ти в области разрешения педагогических конф-
ликтов, и при этом важное значение имеет осоз-
нание конфликта, его оценка и на этой основе
активизация учебной деятельности, образователь-
ной самостоятельности студентов. То есть речь
идет о педагогическом стимулировании, способ-
ствующем созданию мотивационно-ценностно-
го и эмоционально-стимулирующего фона с по-
мощью средств, оказывающих побуждающее
воздействие на включение в активную учебную
деятельность в области разрешения педагогичес-
ких конфликтов [5].

Данное обстоятельство позволило нам выде-
лить следующие направления деятельности пре-
подавателя и студентов, стимулирующие к позна-
нию педагогического конфликта как объекта ус-
воения, стимулирующие к активной деятельнос-
ти студентов:

– создание равных возможностей для всех сту-
дентов независимо от их реальных учебных воз-
можностей для демонстрации своей точки зре-
ния, создание возможностей;

– доступность информации, подлежащей ус-
воению;

– сотрудничество и равнопартнерство в об-
суждении проблематики педагогических конф-
ликтов;

– создание условий для продуктивного обще-
ния;

– привлечение будущих учителей к принятию
решения в области разрешения педагогических
конфликтов по принципу заинтересованности и
значимости проблемы для студентов;

– развитие у будущих учителей мотивов со-
причастности, сотрудничества.

Таким образом, можно предположить, что
эффективная конфликтологическая подготовка
будущего учителя возможна посредством созда-
ния и внедрения комплекса педагогических усло-
вий. Комплекс выявленных нами педагогических
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условий отражает целостность процесса форми-
рования конфликтологической компетентности
будущего учителя, а отдельно взятые условия
находятся во взаимосвязи и предстают как необ-
ходимые и достаточные.
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Предпринимательская культура оказы-
 вает влияние на все стороны жизни
 человека и общества. Она формиру-

ет предпринимательское мировоззрение, в осно-
ве которого лежит система взглядов на общество
и человека. Составными частями ее являются
предпринимательское мышление и сформиро-
ванная система ценностей, связанных с обобщен-
ным отражением индивидом современной эко-
номической среды и мыслительной способнос-
тью к предпринимательской деятельности. Спе-
циальная подготовка будущего предпринимате-
ля, то есть компетентного, квалифицированного
профессионала, предполагает овладение им ос-
новным комплексом специальных знаний по ана-
лизу, планированию, организации, эффективно-
му ведению предпринимательского дела. Систе-
ма профессионального образования не должна
стоять в стороне от этого процесса.

Теоретическая подготовка будущих специа-
листов по рекламе в вузе на спецкурсе «Основы
предпринимательской культуры» позволяет глуб-
же понимать экономические явления, основные
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закономерности предпринимательского дела, вза-
имосвязи и взаимообусловленности явлений,
возникающих в процессе формирования у них
предпринимательской культуры, с тем, чтобы
использовать полученные знания в своей даль-
нейшей профессиональной деятельности.

Мы считаем, что предпринимательская куль-
тура представляет собой систему ценностей, зна-
ний, способностей, обеспечивающих мотивацию
и регуляцию предпринимательской деятельнос-
ти, определяющих форму ее осуществления,
а также восприятие ее обществом. В педагогичес-
ком контексте предпринимательскую культуру
следует рассматривать, в первую очередь, как
средство приобщения к ценностям, имеющим об-
щечеловеческую значимость.

Несмотря на все изменения, произошедшие
в последние годы в российском обществе, пред-
принимательские ценности, равно как и сама фи-
гура предпринимателя, еще не стали положитель-
но оцениваемыми. Поменять что-то в сложив-
шихся на нашем предпринимательском рынке
ценностях и перейти к цивилизованной этике не
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так просто. Это сложный и длительный процесс,
развивающийся под воздействием самих предпри-
нимателей, различных государственных институ-
тов, средств массовой информации и общества в
целом. Обществу не может быть безразлично,
какие нравственные принципы будут лежать в ос-
нове ведения бизнеса, поскольку именно это, в ко-
нечном счете, определяет качество его жизни [7,
с. 178]. В период современной трансформации
российского общества и формирования рыноч-
ных отношений идет динамичное смещение нрав-
ственных ориентаций и выработка новых ценно-
стей.

Формирование у студентов предприниматель-
ских ценностных ориентаций является важной
составной частью образования и воспитания.
Ценностные ориентации характеризуются отече-
ственными учеными В.А. Сластениным и Г.И. Чи-
жаковой как система устойчивых отношений лич-
ности к окружающему миру и самому себе
в форме фиксированных установок на те или
иные ценности материальной и духовной культу-
ры общества [5, с. 128].

Рассматривая структуру предпринимательс-
кой культуры будущих специалистов по рекламе
в вузе, мы опираемся на исследования Ф. Хайе-
ка, Ю.С. Гурова, Ж.В. Масликовой, Ю.Н. Беспа-
ловой и определяем ее как единство когнитивно-
го, ценностно-мотивационного и конативного
(поведенческого) компонентов.

Формирование когнитивного компонента
предпринимательской культуры будущих специ-
алистов по рекламе в ВУЗе в рамках нашей опыт-
но-поисковой работы предполагало формирова-
ние знаний об организации, предпринимательс-
кой деятельности, умений ставить и решать по-
знавательные задачи, принимать нестандартные
решения в процессе обучения на спецкурсе «Ос-
новы предпринимателськой культуры».

На занятиях студентам предлагалось самим
выделить существующие связи рекламы с насто-
ящим социально-экономическим пространством
и описать механизм конкретного воздействия рек-
ламы на отдельно взятую коммерческую деятель-
ность на примере выбранного в начале курса
собственного дела, то есть при изложении данно-
го материала ученики как бы «примеряют» по-
лученные знания на искусственно смоделирован-
ной собственной фирме. В результате изучения
данной темы студенты должны научиться харак-
теризовать связь психологии и рекламы, позна-

комиться с основными теоретическими концеп-
циями рекламной деятельности и отражать клю-
чевые понятия.

Спецкурс «Основы предпринимательской
культуры» предполагает глубокое погружение
в конкретную профессиональную область – рек-
ламу, через изучение которой и накопление пер-
вого опыта создания рекламного продукта сту-
денты знакомились с азами предпринимательс-
кой деятельности и предпринимательской куль-
туры. Не имея соответствующей материальной
базы для создания реально действующих студен-
ческих предприятий, которые мы считаем обяза-
тельной составной частью подготовки к предпри-
нимательской деятельности, мы пошли по пути
создания проектов и их презентации в ходе дело-
вой игры на заключительном занятии.

Формирование ценностно-мотивационного
компонента предпринимательской культуры бу-
дущих специалистов по рекламе в вузе в рамках
нашей опытно-поисковой работы предполагало
формирование общих целевых ориентаций: чет-
кость целей, контроль над событиями, достиже-
ние успеха, избегание неудач; и ценностных ори-
ентаций: собственный престиж, высокое матери-
альное положение, креативность, активные соци-
альные контакты, развитие себя, достижения, ду-
ховное удовлетворение, сохранение собственной
индивидуальности.

Специфику сочетания целей, ценностей, мо-
тивов и способов их реализации определяет цело-
стная жизненная стратегия человека, выбравшего
путь предпринимателя. Как считает С.Ю. Пет-
рякова, стратегическая организация поведения,
базирующаяся на специфической структуре, си-
стеме ценностей, определяет успешность чело-
века в данном виде деятельности [3, с. 12].

Изучение ценностных ориентиров современ-
ной молодежи – одно из наиболее актуальных
направлений в формировании предприниматель-
ской культуры. От того, каковы ценности сегод-
няшней молодёжи, зависит её будущее и буду-
щее общества в целом. Повышенное внимание
к потребностям, запросам, ценностным ориен-
тациям и социальным ожиданиям студентов от-
части вызвано и тем, что современное поколение
проходит свое становление в очень сложных усло-
виях ломки старых ценностей и формирования
новых. При этом нужно учитывать, что нормы
и ценности высокой культуры подменяются усред-
ненными образцами массовой культуры [2, с. 26].
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Формирование конативного компонента пред-
принимательской культуры будущих специалис-
тов по рекламе в вузе предполагает формирова-
ние предпринимательского поведения у студен-
тов. По мнению О.В. Варфоломеевой, именно
поведение человека выявляет его отношение к со-
циальным ценностям и определяет специфику
образа жизни [1, с. 57].

Предпринимательское поведение является
социально-экономическим. Под таким поведени-
ем понимается цепь последовательно совершае-
мых поступков, направленных на получение
субъективно оцениваемых преимуществ от раз-
ницы между приложенными усилиями и полу-
ченным результатом в процессе приобретения,
хранения и обмена материальных и духовных цен-
ностей. Можно предположить, что предприни-
мательское поведение обусловлено установками,
вызывающими состояние готовности к соверше-
нию поступка предпринимательского характера
в случае наличия потребности и ситуации, ее
удовлетворяющей [6, с. 167].

Студенты нуждаются в раскрытии глубокого
внутреннего смысла культуры поведения, в по-
нимании того, что следование приличиям свиде-
тельствует об уважении к людям, традициям, ина-
че они будут видеть в них пустые условности.
Культура поведения выступает как совокупность
сформированных социально значимых качеств
личности, повседневных поступков человека в об-
ществе, основанных на нормах нравственности,
этики, эстетической культуры [4, с. 224].

Одно из основных понятий в рамках нашей
исследовательской работы – предпринимательс-
кие качества, которые, по нашему мнению, явля-
ются фундаментом, базой и отправной точкой для
формирования предпринимательского поведе-
ния студентов.

На наш взгляд, в процессе формирования по-
веденческого компонента у студентов необходи-
мо развивать такие характеристики личности, ко-
торые присущи личности предпринимателя.

Во-первых, готовность стать стратегическим
лидером. Люди различаются не только тем, к чему
они стремятся, но и тем, насколько далеко во вре-
мени они склонны простирать свои планы. Одни
– не считают нужным заглядывать даже в завт-
рашний день, другие – стремятся предвидеть так
далеко, что само это предвидение лишается вся-
кого смысла, поскольку ничего не дает для при-
нятия сегодняшних решений. Необходимо обра-

титься к рекомендованной литературе, освоить
основные идеи стратегического планирования
и соединить их со своей интуицией и своим опы-
том. Во-вторых, способность рационально раз-
решать конфликты. Начальным шагом по фор-
мированию способа управления конфликтом
должно стать изучение своих собственных эмо-
ций, их причин и возможности их преодоления.
В-третьих, обладание достаточной коммуникатив-
ностью. Стиль руководства и стиль разрешения
конфликтов реализуются с помощью средств де-
лового общения. Неправильный выбор средств
сводит на нет все усилия по выбору эффективно-
го способа поведения. Особую важность пред-
ставляет то, в какой степени кандидат умеет вы-
бирать наиболее эффективные средства делово-
го общения.

Так как у студентов нет возможности сфор-
мировать предпринимательское поведение
в практической предпринимательской деятельно-
сти, формирование конативного (поведенческо-
го) компонента будущих специалистов по рекла-
ме в вузе в рамках нашей опытно-поисковой ра-
боты предполагало формирование определенных
ключевых квалификаций личности: готовность
стать стратегическим лидером, умение рацио-
нально разрешать конфликты, обладание доста-
точной коммуникативностью.

Одним из главных условий повышения каче-
ства профессионального образования является
обеспечение развития личности обучаемого, его
познавательных способностей, формирование
знаний, умений, навыков по учебно-профессио-
нальной сфере деятельности, социально значи-
мых и профессионально важных качеств личнос-
ти. Поэтому когнитивный компонент тесно свя-
зан с конативным.

Таким образом, рассматривая структуру пред-
принимательской культуры, мы определяем ее
как совокупность когнитивного, ценностно-мо-
тивационного и конативного компонентов.

Обобщив представленные теоретические по-
ложения, мы определили понятие «предприни-
мательская культура будущих специалистов по
рекламе в вузе». Предпринимательская культура
будущих специалистов по рекламе в вузе – это
интегративная характеристика личности студен-
та, включающая в себя знания и умения по орга-
низации предпринимательской деятельности,
сформированную систему предпринимательских
ценностей, определяющих его поведение, сово-
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купность которых позволяет будущим специали-
стам по рекламе реализовать себя в социуме.

В результате опытно-поисковой работы, ко-
торая проводилась на базе Уральского государ-
ственного педагогического университета в рам-
ках спецкурса «Основы предпринимательской
культуры», прогнозируемым результатом фор-
мирования когнитивного компонента предприни-
мательской культуры будущих специалистов по
рекламе является формирование системы знаний
и умений по организации предпринимательской
деятельности; прогнозируемый результат форми-
рования ценностно-мотивационного компонен-
та предпринимательской культуры студентов
предполагает соответствие общих целевых ори-
ентаций учащихся требованиям предпринима-
тельской деятельности, сформированная систе-
ма ценностей, а также мотивация профессиональ-
ного выбора; прогнозируемый результат форми-
рования поведенческого компонента предприни-
мательской культуры студентов заключается
в конструктивном социальном взаимодействии
с коллективом и партнерами.

С целью формирования предпринимательс-
кой культуры будущих специалистов по рекламе
в вузе на спецкурсе «Основы предприниматель-
ской культуры» использовались активные мето-
ды обучения – это проектный метод и деловая
игра при защите проектов. Проектное задание
предполагало выбор определенного вида пред-
принимательской деятельности, создание проек-
та своего предприятия и разработку его реклам-
ной кампании. Студенты должны были выбрать
для себя объект (любой вид предпринимательс-
кой деятельности), конкретную тему проектиро-
вания, разработать бизнес-план и создать проект
рекламного обеспечения собственного предпри-
ятия. Проектирование собственного предприятия
выполнялось студентами самостоятельно на ос-
новании разработанного нами плана общих ре-
комендаций. Возможные затруднения обсужда-
лись в ходе консультаций. В конце каждого разде-
ла спецкурса «Основы предпринимательской
культуры» проводились творческие занятия-пре-
зентации с присуждением призовых мест. По за-
вершению спецкурса «Основы предпринима-
тельской культуры» студенты производили эко-
номические расчеты, маркетинговые исследова-
ния, анализировали проделанную ими работу,
самостоятельно оценивали полученные резуль-
таты. Итоговый контроль осуществлялся на зак-

лючительном занятии в форме защиты проекта
перед однокурсниками и приглашенными экспер-
тами: преподавателями и предпринимателями.

Сравнительный анализ результатов исходно-
диагностического и итогово-обобщающего эта-
пов опытно-поисковой работы показал значи-
тельную положительную динамику уровня сфор-
мированнотси предпринимательской культуры
будущих специалистов по рекламе в вузе. Наибо-
лее динамично у студентов происходило форми-
рование когнитивного и ценностно-мотивацион-
ного компонентов, так как конативный компонент
в полной мере проявляется в условиях реальной
предпринимательской деятельности.

Таким образом, с позиций формирования
предпринимательской культуры у будущих спе-
циалистов по рекламе система высшего профес-
сионального образования должна способствовать
изменению ценностных ориентаций студентов,
вооружить молодежь устойчивыми знаниями,
умениями и навыками в области предпринима-
тельства, мотивировать личность на эту деятель-
ность, что требует поиска и внедрения новых под-
ходов в содержании и организации учебно-вос-
питательного процесса в высших учебных заве-
дениях. Спецкурс «Основы предпринимательской
культуры» призван обучать студентов самостоя-
тельной практической деятельности, обеспечи-
вать овладение знаниями и умениями в области
экономики, предпринимательской и рекламной
деятельности, формировать практические навы-
ки анализа информации; воспитывать нравствен-
но-трудовые качества, ценные для общества мо-
тивы профессиональной деятельности, обеспечи-
вать реализацию интересов будущих специалис-
тов по рекламе.
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Анализ ситуации и изучение потребно-
 стей рынка труда в специалистах с выс-
 шим педагогическим образованием

показали необходимость формирования педаго-
га нового типа: исследователя, проектировщика,
разработчика новых технологий образования
и воспитания.

Решение данной стратегической задачи тре-
бует организации подготовки будущих учителей
к инновационной деятельности в учебном про-
цессе вуза, как наиболее важной ступени, кото-
рая по-прежнему готовит весомую долю кадров
для образовательной сферы и обеспечивает даль-
нейшее получение специалистом профессио-
нальных знаний на более высоком уровне, спо-
собствуя его профессиональному становлению
и формированию инновационного потенциала.

Инновационная педагогическая деятельность
связана с осознанием учителем необходимости
перемен, нововведений, направленных на разре-
шение профессиональных проблем. Поэтому
стимулом инновационной деятельности, как
и творческой деятельности вообще, является со-
циально значимая проблема, осознаваемая и вер-
бализуемая субъектом. Проблема складывается
в результате осознания учителем некоторого про-
тиворечия (или системы противоречий) между
своими представлениями и необходимым реаль-
но возможным состоянием рассматриваемого
объекта. В.И. Андреев выделяет три группы про-
тиворечий педагогической системы, лежащих
в основе становления творческой деятельности
субъекта [1].
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1. Личностные или психологические проти-
воречия, когда человек в процессе деятельности
и в своем стремлении к ней вступает в противо-
речие с самим с собой. Эти противоречия лежат
в основе самодвижения творческих способнос-
тей человека.

2. Социально-педагогические противоречия
между социальными процессами, с одной сто-
роны, и функционированием, развитием педаго-
гической системы, которая является частью со-
циальной подсистемы, – с другой.

3. Собственно педагогические противоречия,
возникающие в самой педагогической системе.

Осознание педагогической проблемы связано,
с одной стороны, с принятием ответственности на
себя, побуждающим к активным преобразователь-
ным действиям, а с другой стороны, чтобы дей-
ствовать, преобразовывать объект воздействия,
необходимо познать его и свои возможности в его
преобразовании. Поэтому подчеркнем, что к ин-
новационной деятельности учитель приходит че-
рез ряд этапов профессионального развития.

В.П. Беспалько [2; 3] профессиональное раз-
витие педагога рассматривает как процесс осво-
ения четырех уровней способов решения педа-
гогических задач.

I уровень – педагог решает проблему, узнава-
емую, решенную когда-либо им ранее.

II уровень – зная цель и понимая педагоги-
ческую ситуацию, педагог решает проблему,
пользуясь усвоенными способами действий.

III уровень – педагог видит цель деятельнос-
ти, но педагогическая ситуация ему не ясна, так
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как она нетипична. Этот уровень требует от пе-
дагога эвристической деятельности, активного
преобразования усвоенных знаний и умений.

IV уровень – творческий уровень. Имеет ярко
выраженную исследовательскую основу.

Интерпретируя данные подходы в соответ-
ствии с нашей проблемой, мы можем сказать,
что учителя первого и второго уровней строят
профессиональную деятельность на готовых спо-
собах и моделях обучения. Удовлетворение дан-
ным уровнем может привести к формированию
учителя инертного типа, недостаточно осознаю-
щего потребности в новых педагогических под-
ходах. Проявляется необходимость овладения тре-
тьим и четвертым уровнем профессионального
развития, которые основываются на творческой
активности, а значит, служат основой для иннова-
ционной деятельности.

Проведенный анализ позволяет нам выделить
и объединить профессиональные характеристи-
ки педагога, необходимые для создания, внедре-
ния педагогических инноваций в собственную
деятельность, в категорию профессиональная
подготовленность учителя к инновационной дея-
тельности. Сложность явления подготовленнос-
ти учителя к инновационной деятельности дикту-
ет необходимость системного структурирования
отдельных ее компонентов. Применение систем-

ного подхода по отношению к подготовленности
учителя к инновационной деятельности означает
возможность рассматривать ее внутреннюю
структуру, выявлять каждый из ее элементов и по-
нимать их взаимосвязь с другими элементами.
Системное видение подготовленности педагога
к инновационной деятельности расширяет пред-
ставление о ней и обо всех входящих в ее структу-
ру компонентах как подструктур более глобаль-
ной системы профессионального саморазвития
педагога. Системно-структурный подход к ана-
лизу и изучению подготовленности учителя к ин-
новационной деятельности в контексте профес-
сионального саморазвития учителя условно пред-
ставим в виде схемы (рис. 1).

Взаимосвязь структурных компонентов сис-
темы профессионального развития учителя тес-
на, и изменение и развитие одного из них может
привести к изменению другого, а также системы
в целом. Источник формирования подготовлен-
ности к инновационной деятельности лежит внут-
ри компонентов целостной системы профессио-
нального развития учителя: личностных особен-
ностей и опыта профессиональной деятельнос-
ти. Пути формирования подготовленности буду-
щего учителя к инновационной деятельности
в учебном процессе вуза не могут определяться
без учета взаимосвязи ее важнейших внутренних

Рис. 1. Структурная модель профессиональной подготовленности учителя
к инновационной деятельности
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компонентов. Подготовленность учителя к инно-
вационной деятельности имеет сложную струк-
туру, побудительным источником которой явля-
ется активная личностная позиция учителя в кон-
тексте образовательного процесса.

Проведенное исследование позволяет сделать
вывод о том, что профессиональная подготовлен-
ность учителя к инновационной деятельности – ре-
зультат личностного роста учителя в своей профес-
сии, которая характеризуется сформированностью
активной личностно-ориентированной позиции,
овладением содержательно-операциональной сто-

роной инновационной деятельности, реальными
действиями по совершенствованию своего профес-
сионального мастерства и индивидуального стиля.

Библиографический список
1. Андреев В.И. Интенсификация творческой

деятельности студентов. – Казань: Изд-во Казан.
ун-та, 1990. – 197 с.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической
технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 191 с.

3. Беспалько В.П. Персонифицированное об-
разование // Педагогика. – 1998. – №2. – С. 12–17.

Происходящее кардинальное реформи-
 рование современной системы обра-
 зования закономерно вызывает повы-

шение требований ко всем социальным институ-
там и системам, и в частности системы профес-
сионального образования педагога-музыканта.

К современному педагогу-музыканту обще-
ство предъявляет высочайшие требования, как
к профессиональным качествам, так и личност-
ным, ведь музыка способна затрагивать тончай-
шие струны души, воздействовать на эмоции
и чувства ребенка, которого педагог обращает
к тому или иному музыкальному произведению.
Все это обуславливает содержание задач профес-
сионального образования педагога, включающих
в себя формирование не только широчайшего
спектра практических умений художественно-
педагогической деятельности педагога (музыкаль-
но-исполнительской, вокально-дирижерской, му-
зыковедческой и т.д.), формирование готовности
к самостоятельной исследовательской деятельно-
сти; формирование навыков методологического
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анализа; формирование умений профессиональ-
ной рефлексии, но и высокого уровня развития
убеждений, самосознания педагога, и в целом,
основ методологической культуры педагога.

Разработанный на сегодняшний день Государ-
ственный стандарт высшего профессионального
образования, отвечающий национальной доктри-
не и концепции общего среднего образования,
дает возможность для формирования такового
комплекса художественно-педагогических уме-
ний и профессионально-значимых личностных
качеств будущего педагога-музыканта.

Наиболее полно при определении средств
формирования основ художественно-педагоги-
ческой деятельности в процессе профессиональ-
ной подготовки педагога-музыканта отвечает
рефлексивно-деятельностный подход, так как если
целостный педагогического процесс подготовки
будущих педагогов-музыкантов будет осуществ-
ляться на основе данного подхода, то будут со-
зданы необходимые педагогические условия для
формирования у них основ методологической
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культуры, включающей в себя методологические
знания и опыт их реализации в структуре практи-
ческой художественно-педагогической деятельно-
сти, так как данный подход наиболее полно обес-
печивает организацию деятельности будущих
педагога, адекватной формируемым у них про-
фессионально значимым качествам в структуре
практической художественно-педагогической де-
ятельности.

В этой связи очень важной и интересной про-
блемой исследования (в области профессиональ-
ного образования педагога-музыканта) является
проблема обоснования роли рефлексивно-дея-
тельностного подхода в подготовке будущего пе-
дагога-музыканта к профессиональной художе-
ственно-педагогической деятельности (и её тео-
ретико-методологического, методического, худо-
жественно-практического аспектов) как условия
формирования начального опыта художествен-
но-педагогической деятельности в процессе ву-
зовской подготовки.

Наше исследование данной проблемы осно-
вывается на идее. заключающейся в том, что под-
готовка педагога-музыканта к реализации худо-
жественно-педагогической деятельности должно
осуществляться в условиях целостного педагоги-
ческого процесса на основе рефлексивно-дея-
тельностного подхода, так как он наиболее полно
отвечает стратегии определения средств форми-
рования практической художественно-педагоги-
ческой деятельности педагога-музыканта (на ос-
нове формирования методологической культу-
ры), отвечающей высоким требованиям, предъяв-
ляемым государством и обществом к професси-
ональным компетенциям педагога современной
школы.

Таким образом, результатом профессиональ-
ной подготовки педагога-музыканта в вузе на
основе рефлексивно-деятельностного подхода
будет формирование методологической культу-
ры педагога, являющейся основой формирова-
ния методологических знаний и опыта их реали-
зации в структуре практической художественно-
педагогической деятельности.

Формирование основ методологической куль-
туры педагога, как проблема профессионально-
го образования, исследуется многими учеными,
изучающими различные аспекты профессио-
нальной подготовки учителя.

На наш взгляд, методологическая культура
педагога-музыканта – целостное системное но-

вообразование личности педагога, формирующе-
еся на основе накопленного опыта художествен-
но-педагогической деятельности, который вклю-
чает в себя методологические знания, навыки
методологического анализа проблем педагогики
музыкального образования; навыки исследова-
тельской музыкально-педагогической деятельно-
сти; умения профессиональной рефлексии; ком-
плекс практических умений художественно-педа-
гогической деятельности на основе методологи-
ческого анализа проблем педагогики музыкально-
го образования; ценностное отношение к методо-
логии педагогики музыкального образования.

В основу исследований профессионально-
педагогической подготовки положены теорети-
ческие положения, разработанные Л.С. Выготс-
ким, Н.К. Крупской, А.В. Луночарским, А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинским, С.Т. Шацким.

Общетеоретический подход к содержанию
и организации профессиональной подготовки
учителя заложен в трудах Ю.К. Бабанского,
Н.И. Болдырева, Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьми-
ной, Ю.Н. Кулюткина, И.Т. Огородникова,
А.И. Пискунова, В.А. Сластенина, А.И. Щерба-
кова. Проблему общепедагогической подготов-
ки разрабатывали О.А. Абдуллина, В.М. Басова,
О.А. Морозова и др. Л.Ф. Спирин обосновал про-
цесс формирования у студентов общепедагоги-
ческих умений, предложил вариант общепедаго-
гической профессиограммы.

В современных направлениях педагогических
и психологических исследований освещаются
инновационные подходы к анализу проблем про-
фессионально-педагогического образования.

В сфере музыкально-педагогического обра-
зования идеи, связанные с вопросами художе-
ственной деятельности, представлены в трудах
Э.Б. Абдуллина, О.А. Апраксиной, Л.П. Масло-
вой, Л.В. Школяр, Г.С. Тарасова, И.А. Терентье-
вой, Т.А. Колышевой, Е.П. Кулинкович, П.А. Фет-
тера и др.

Анализ психолого-педагогической теории
показывает, что проблема подготовки педагоги-
ческих кадров считается одной из ключевых и ха-
рактеризуется высокой степенью разработанно-
сти. К настоящему времени создан обширный
фонд литературы по вопросам психологии лич-
ности, формирования профессиональных качеств
учителя, его авторитета, профессионального ма-
стерства, педагогического мышления и способ-
ностей, научной организации труда и повыше-
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ния квалификации. Это прежде всего труды изве-
стных ученых С.И. Архангельского, Ф.Н. Гонобо-
лина, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, И.Т. Ого-
родникова, А.И. Пискунова, В.К. Розова, В.А. Сла-
стенина, Л.Ф. Спирина, Г.С. Сухобской, Н.Ф. Та-
лызиной, Н.Д. Хмель, Р.И. Хмелюк, А.И. Щерба-
кова и др.

Вопросам культуротворческой функции учи-
теля уделяли внимание П.П. Блонский, Н.К. Круп-
ская, А.В. Луночарский, А.С. Макаренко,
С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский. В своих рабо-
тах они неизменно отмечали, что творчески ра-
ботающий учитель должен обладать высокой ис-
следовательской культурой.

В связи с анализом особенностей педагоги-
ческой деятельности, изучением педагогическо-
го мастерства, педагогического творчества учи-
теля данная проблема получила освещение в ра-
ботах Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина, А.Н. Та-
марина, В.А. Митенева, И.П. Раченко, В.В. Краев-
ского и др.

Следует отметить, что вопросы профессио-
нальной методологической подготовки педагога-
музыканта имеют важное значение в формиро-
вании опыта решения художественных и педаго-
гических задач в ходе реализации художественно-
педагогической драматургии урока музыки на
основе рефлексивно-деятельностного подхода.
Недостаточно разработанной темой в педагоги-
ческой литературе является и проблема обосно-
вания логики подхода к творческому моделиро-
ванию урока музыки, как урока искусства.

В основе любого урока лежит совместная дея-
тельность учителя и учащихся, но на уроке музы-
ки она имеет особую эмоционально-содержатель-
ную окраску. В основе совместной творческой
деятельности учителя и ребят на уроке лежит вос-
приятие музыки как процесс личностного позна-
ния, как способ жизнедеятельности ребенка
(Л.В. Школяр, Горюнова, Г.С. Тарасов), направлен-
ной на воспитание в себе нравственных качеств.

Воспринимая музыкальные произведения,
ребенок искренне переживает ситуацию, собы-
тие, эмоционально переданные в произведении:
жизнь героя, его переживания, смерть, любовь,
страдания. радость и т.д. Таким важным, эмоцио-
нально-насыщенным, ярким событием для ребен-

ка может являться переживание (сопереживание)
эмоциональных состояний-событий, заложенных
в образах музыкальных произведений. Ребенок
на уроке музыки переживает, пропускает через
себя, различные эмоциональные состояния, пе-
реживает события из жизни героев музыкально-
го произведения, отождествляя их с событиями
своей жизни. Эмоциональные переживания ре-
бенка имеют огромное влияние на его развитие,
прежде всего духовно-нравственное, в этом и есть
главное назначение музыкального воспитания
школьника. Понять важнейшие нравственные ка-
тегории позволит восприятие музыкальных про-
изведений, в которых заложены идеи-образы борь-
бы, смерти, добра и зла, любви и ненависти...

Таким образом, специфика методологичес-
кой культуры педагога-музыканта заключена в ху-
дожественно-эстетическом характере, так как род
деятельности носит эстетическую, эмоциональ-
но-образную направленность. Кроме того, мето-
дологическая культура педагога-музыканта вклю-
чает в себя духовность, поскольку музыка как
предмет рефлексии педагога - искусство духов-
ное, чувственное, влияющее в первую очередь
на эмоциональную сферу человека.

Вышеизложенные основания позволили по-
строить теоретическую модель методологичес-
кой культуры педагога-музыканта включающую
в себя следующие компоненты: мотивационный,
когнитивно-рефлексивный, мировоззренческий,
операционально-художественный, интеллектуаль-
ный, которые эффективно могут быть сформи-
рованы в процессе профессиональной подготов-
ки педагога-музыканта на основе рефлексивно-
деятельностного подхода.
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Все исследователи проблем социально-
 педагогической поддержки подчерки-
 вают значимость этого вида педагоги-

ческой деятельности для подросткового и юно-
шеского возраста, объясняя это возрастными осо-
бенностями, связанными с уменьшением воспи-
тательного воздействия взрослых (педагогов и ро-
дителей), потребностью жизненного и профес-
сионального самоопределения, эффективность
которого зависит от личностного опыта, приоб-
ретаемого в процессе самореализации. Харак-
терной особенностью студенческого возраста
является стремление самореализоваться среди
сверстников, в студенческой среде.

Самореализация трактуется нами как осуще-
ствление студентом себя, обнаружение и, вслед-
ствие этого, развитие им своих возможностей
посредством собственных усилий, сотворчества,
содеятельности с другими участниками образо-
вательного процесса: предъявление и обогаще-
ние личностных и профессиональных смыслов
деятельности и поведения, осуществление спект-
ра личностных и профессиональных потребнос-
тей, раскрытие и усиление ветвления способнос-
тей (в том числе педагогических), укрепление
эмоциональной устойчивости, усиление свобо-
ды индивидуального развития и раскрытия свое-
го творческого потенциала творчества.

Исходя из работ Л.А. Коростылевой, Д.А. Ле-
онтьева, А. Маслоу, А.В. Петровского, В.Э. Чуд-
новского и др. и с учетом возрастных особеннос-
тей студентов были выделены критерии, с помо-
щью которых можно оценивать успешность пе-
дагогической поддержки самореализации студен-
тов в образовательном пространстве вуза. Кри-
терием уровня развития функции самореализа-
ции личности для нас служила степень сформи-
рованнности ее ведущих компонентов: мотива-
ционно-оценочного, эмоционально-волевого
и деятельностно-практического. Представляя
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структуру функции самореализации личности
через единство выше обозначенных компонен-
тов, мы оцениваем степень ее развития по следу-
ющим критериям:

– развитость эмоционально-волевой сферы
личности студента;

– развитость мотивационно-смысловой и цен-
ностной сферы студента;

– деятельностно-практическая включенность
студента в образовательный процесс [1, с. 14].

В процессе взаимодействия педагога и уча-
щегося осуществляются:

– поддержка того, что актуально присутству-
ет у учащегося, что потенциально находится в зоне
его ближайшего развития;

– построение условий, способствующих пе-
реведению того, что поддерживается, в деятель-
ность самого учащегося;

– обнаружение собственных проблем и при-
дание им (через взаимодействие со взрослым)
развивающего характера путем превращения
проблемы в задачу деятельности.

Система средств педагогической поддержки
предполагает выделение следующих педагогичес-
ких условий:

– целостность (используемые средства долж-
ны представлять целостную систему);

– систематичность (отобранные средства
и методы должны применяться систематически,
т.к. эпизодическое использование не дает необ-
ходимого эффекта);

– целенаправленность (подбор форм и мето-
дов в зависимости от конкретных задач);

– диагностичность (проведение диагностики
личностных изменений учащегося);

– диалогичность (общение в образовательном
процессе строится на основе эмпатии, сопере-
живания другому, обмена личностными смыс-
лами, доброжелательности, свободы выбора
в различных ситуациях);

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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– контекстность (образовательный процесс
должен строиться с учетом контекста обучения
и будущей профессиональной деятельности);

– вариативность (подбор системы средств
с учетом индивидуальных личностных особенно-
стей учащихся);

– динамичность (чередование в пределах изу-
чения одной темы различных типов и методов
организации диалогического взаимодействия).

Содержание педагогической поддержки обус-
ловлено целями субъектов совместной деятель-
ности: студента, педагога, образовательного уч-
реждения. Содержание педагогической поддер-
жки зависит от познавательных, творческих по-
требностей студента, от целей, которые они стре-
мятся достичь в процессе получения высшего
образования. Цели и потребности студентов яв-
ляются главными для определения содержания
форм и методов педагогической поддержки Эф-
фективность самореализации студентов в процес-
се получения высшего образования зависит от
системы педагогической поддержки, созданной
в вузе. Системный характер педагогической под-
держки проявляется в том, что частичная реали-
зация отдельных мер (управление деятельностью
педагога, студента) не обеспечивает качественно-
го результата – самореализации студента. Ана-
лиз исследования различных точек зрения отече-
ственных и зарубежных ученых по изучаемой
проблеме показывает, что педагогическая поддер-
жка рассматривается как особая педагогическая
деятельность, обеспечивающая развитие индиви-
дуальности, личности ребенка в процессе обра-
зования; принцип действия в педагогическом
процессе, ориентированный на создание усло-
вий для преодоления ребенком препятствий в ин-
теллектуальном, нравственном, эмоционально-
волевом развитии; процесс совместного с ребен-
ком определения его интересов, путей преодоле-
ния проблем, помогающих самостоятельно дос-
тигать желаемых результатов в различных облас-
тях жизнедеятельности.

Основным направлением педагогической
поддержки является помощь (педагога, психоло-
га, родителей) в личностном развитии учащего-

ся, направленная на актуализацию собственных
внутренних сил и резервов самореализации.
О.С. Газман в качестве предмета педагогической
поддержки рассматривал процесс совместного
с ребенком определения его интересов и целей,
возможностей и путей преодоления препятствий
(проблем), способствующий сохранению и раз-
витию нравственного потенциала личности и до-
стижению желаемых результатов в учении, само-
воспитании, общении [3, с. 18].

Серьёзным остается вопрос о том, что следу-
ет поддерживать в формирующейся личности.
Содержание педагогической поддержки рассмат-
ривается шире, чем просто работа с проблемой
человека [2, с. 6].

Таким образом, педагогическая поддержка
рассматривается как особая педагогическая дея-
тельность, обеспечивающая развитие индивиду-
альности, личности ребенка в процессе образо-
вания; принцип действия в педагогическом про-
цессе, ориентированный на создание условий для
преодоления ребенком препятствий в интеллек-
туальном, нравственном, эмоционально-волевом
развитии; процесс совместного с ребенком оп-
ределения его интересов, путей преодоления про-
блем, помогающих самостоятельно достигать
желаемых результатов в различных областях жиз-
недеятельности.
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Проблемы исследования лидерства
 в наши дни особенно актуальна пере-
 менами в жизни общества – модер-

низацией образования, армии, экономики и др.,
что ведет к изменению требований, предъявляе-
мых к лидеру любого уровня, в любой сфере.
Сегодня требуются лидеры, готовые по современ-
ному взглянуть на наши проблемы, повести за
собой других на их решение.

Изучение социального лидерства непосред-
ственно доступно прежде всего на уровне так
называемой малой группы, в которой каждый ее
член непосредственно общается и взаимодей-
ствует со всеми остальными ее членами и в кото-
рой лидерские качества проявляются естествен-
ным образом.

Малая группа, по существу, это немногочис-
ленная по составу группа, члены которой объе-
динены общей социальной деятельностью и на-
ходятся в непосредственном личном общении,
что является основой для возникновения эмоци-
ональных отношений, групповых норм и груп-
повых процессов.

Малая группа – это не просто любые контак-
ты между людьми (ибо какие-нибудь «контакты»
есть всегда и в произвольном, случайном собра-
нии людей), но контакты, в которых реализуются
определенные общественные связи, которые
опосредованы совместной деятельностью.

Главный признак малой группы — это непос-
редственное общение, взаимодействие ее членов
между собой.

Члены группы относительно регулярно и про-
должительно контактируют на минимальной ди-
станции, без посредников, при этом обладают
общей целью или целями, реализация которых

СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 1/14
Киселев Андрей Анатольевич

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
i_kissa@mail.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРОВ
В статье обсуждается проблема определения социальной типологии лидеров, проявляющих себя в обще-

стве. Выделяются признаки и функции социального лидера. Обосновывается наличие в малой группе двух
основных видов социального лидерства (лидерство в деловой и в эмоциональной сфере), которые могут быть
персонифицированы в одном лице, но чаше распределяются между разными членами группы.

Ключевые слова: социальный лидер, свойства (признаки) социального лидера, функции социального лидера,
малая группа, виды социального лидерства.

позволяет удовлетворить значимые индивидуаль-
ные потребности, для чего участвуют в общей
системе распределения функций и ролей в со-
вместной жизнедеятельности, разделяют общие
нормы и правила. Члены группы расценивают
преимущества от объединения, испытывают чув-
ство солидарности друг с другом, обладают яс-
ным и индивидуализированным представлением
друг о друге, связаны достаточно определенны-
ми и стабильными эмоциональными отношени-
ями и представляют себя как членов одной груп-
пы и аналогично воспринимаются со стороны.

Количественные признаки малой группы – ее
нижние и верхние границы – определяются каче-
ственными признаками малой группы.

В отношении нижней границы размеров ма-
лой группы среди специалистов существуют две
позиции: одни исследователи указывают на диа-
ду, а другие – триаду.

Диада предполагает возникновение более ин-
тимных, доверительных (особых) отношений,
в диаде фиксируется самая простейшая, генети-
чески первичная форма общения – чисто эмо-
циональный контакт.

Присутствие в группе третьего создаёт новую
позицию – наблюдателя, и это добавляет новый

Рис. 1.
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момент к возникшей системе взаимоотношений:
этот «третий» может добавить нечто к одной из
позиций (рис. 1).

Что же касается верхнего количественного
предела малой группы, т.е. максимально возмож-
ного ее объема, то если группа задана в системе
общественных отношений в каком-то конкретном
размере и если он достаточен для выполнения
конкретной деятельности, то именно этот предел
и можно принять в исследовании как «верхний».

Верхний предел определяется не только функ-
циональной заданностью, но и прежде всего –
качественными характеристиками самой группы,
отличающими ее от «толпы» или иного подоб-
ного состояния. То есть – для каждой группы с ха-
рактерным для нее социально-психологическим
многообразием характеристик существуют как
минимальные, так и максимальные количествен-
ные пределы.

По мнению многих специалистов, наиболее
управляемой является группа из 5–9 человек.
С увеличением же ее объема (особенно свыше
12 человек) возрастает число подгрупп и, соот-
ветственно, усиливается вероятность противодей-
ствия решениям руководителя со стороны лиде-
ров микрогрупп, затрудняется координация об-
щегрупповых усилий.

Один из подходов в изучении социальных
групп, получивший широкую известность за ру-
бежом, связан с именем Б. Такмена (Tuckman,
1965). Предложенная им двухмерная или двухфак-
торная модель явилась результатом анализа пя-
тидесяти зарубежных публикаций, посвященных
изучению стадий временного развития терапев-
тических, тренинговых, естественных професси-
ональных и лабораторных групп.

Б. Такмен описывает динамику группового
процесса, исходя из учета условий, в которых фор-
мируется группа, а именно: наличия двух сфер,
или измерений, групповой активности – деловой
(решение групповой задачи) и межличностной
(развитие групповой структуры), а также положе-
ния группы в гипотетической последовательности
развития, т.е. в соответствующей стадии.

Согласно модели, в каждой из указанных сфер
предполагается прохождение последовательно
сменяющих друг друга этапов (стадий).

В сфере деловой активности Б. Такмен выделяет:
– стадию «ориентировки в задаче», т.е. поиск

членами группы оптимального способа решения
задачи;

– стадию «эмоционального ответа на требо-
вания задачи», состоящую в противодействии
членов группы требованиям, предъявляемым им
содержанием задачи вследствие несовпадения
личных намерений индивидов с предписаниями
последней;

– стадию «открытого обмена релевантными
интерпретациями», понимаемую автором как
этап групповой жизни, на котором имеет место
максимальный информационный обмен, позво-
ляющий партнерам глубже проникнуть в наме-
рения друг друга и предложить альтернативную
трактовку информации;

– стадию «принятия решений» – этап, харак-
теризующийся конструктивными попытками ус-
пешного решения задачи.

В сфере межличностной активности (именно
с нее начинает анализ группообразования Б. Так-
мен) к основным этапам относятся:

– стадия «проверки и зависимости», предпо-
лагающая ориентировку членов группы в харак-
тере действий друг друга и поиск взаимоприем-
лемого межличностного поведения в группе;

– стадия «внутреннего конфликта», основная
особенность которой – нарушение взаимодействия
и отсутствие единства между членами группы;

– стадия «развития групповой сплоченности»,
достигаемая посредством постепенной гармони-
зации отношений, исчезновения межличностных
конфликтов;

– стадия «функционально-ролевой соотнесен-
ности», в основном связанная с образованием
ролевой структуры группы, являющейся «свое-
образным резонатором», посредством которого
«проигрывается» групповая задача».

Нам видится, что сфера межличностной ак-
тивности характерна наличием эмоциональной
составляющей процесса общения, а сфера дело-
вой активности – практической составляющей
данного процесса.

Лидерство в малой группе – это феномен воз-
действия или влияния индивида на мнения, оцен-
ки, отношения и поведение группы в целом или
отдельных ее членов.

Основными признаками лидерства являются:
– более высокая активность и инициативность

индивида при решении группой совместных задач;
– большая информированность о решаемой

задаче, членах группы и ситуации в целом;
– более выраженная способность оказывать

влияние на других членов группы;

Социальная типология лидеров
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– большее соответствие поведения соци-
альным установкам, ценностям и нормам, при-
нятым в данной группе;

– большая выраженность личных качеств, эта-
лонных для данной группы.

Основные функции лидера:
– организация совместной жизнедеятельнос-

ти в различных ее сферах;
– выработка и поддержание групповых норм;
– внешнее представительство группы во вза-

имоотношениях с другими группами;
– принятие ответственности за результаты

групповой деятельности;
– установление и поддержание благоприят-

ных социально-психологических отношений
в группе.

В соответствии с выделением двух основных
сфер жизнедеятельности малой группы: деловой,
связанной с осуществлением совместной дея-
тельности и решением групповых задач, и эмо-
циональной, связанной с процессом общения и
развития психологических отношений между чле-
нами группы, – выделяют два основных вида ли-
дерства:

– лидерство в деловой сфере (иногда его на-
зывают «инструментальное лидерство»);

– лидерство в эмоциональной сфере («эксп-
рессивное лидерство»).

Эти два вида лидерства могут быть персони-
фицированы в одном лице, но чаше они распре-
деляются между разными членами группы.

В зависимости от степени выраженности на-
правленности на ту или иную сферу жизнедея-
тельности группы можно выделить типы:

– лидеров, ориентированных на решение груп-
повых задач;

– лидеров, ориентированных на общение
и взаимоотношения в группе;

– универсальных лидеров.
Группа с высокой сплоченностью и положи-

тельным, сильным лидерством будет иметь наи-
высшую возможную производительность. Груп-
па с высокой сплоченностью, но слабым лидер-
ством будет иметь самую низкую производитель-
ность, что наглядно представлено на рисунке 2.

Таким образом, из вышесказанного можно
сделать вывод, что лидерство присутствует в раз-
личных сферах межличностного общения и име-

Рис. 2.

Таблица
Факторы, повышающие и понижающие групповую сплоченность

Факторы, повышающие  
сплоченность группы 

Факторы, понижающие 
сплоченность группы 

Соглашение относительно целей Отсутствие согласия относительно целей 
Частота взаимодействия Большая численность группы 
Личная привлекательность Неприятный опыт взаимодействия  

между членами группы 
Межгрупповая конкуренция Внутригрупповая конкуренция 
Благоприятные оценки Доминирование одного или нескольких членов 
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ет различную степень выраженности по силе сво-
его проявления. Это непосредственно влияет на
групповую активность, на эффективность груп-
повой деятельности и, закономерно, на результат
данной деятельности. Под деятельностью здесь
понимается любая групповая активность во имя

достижения групповых целей средствами и ме-
тодами, принимаемыми данным коллективом, –
это может быть как непосредственно производ-
ственная, так и интеллектуальная, эмоциональная,
духовная или иная деятельность.

В международных отношениях пробле-
 ма имперской политики по-прежнему
 актуальна (А. Мотыль [39]), несмотря

на то, что эпоха империй, казалось бы, уже про-
шла. Различные государства (Римская, Византий-
ская, Испанская, Британская, Российская, Осман-
ская, Австро-Венгерская империи и др.) [5, с. 298–
303] расширяли зону своих интересов, стреми-
лись к экспансии и контролю над ресурсами, зах-
ватывая страны и колонии. Империи сменяли
друг друга в претензиях на мировое господство,
оказывали существенное влияние на формиро-
вание системы международных отношений, ми-
ровой культуры, экономики, политической сфе-
ры и т.д.

В настоящее время данный политический курс
проводится таким государством, как Соединен-
ные Штаты Америки, что позволяет рассматри-
вать его в качестве империи (Бацевич Э. [18], Фер-
гюссон Н. [28–31], Ливен Д. [36], Тодд Э. [47],
Хардт М. и Негри А. [33] и др. [12; 13; 19; 20–22;
26; 32; 34; 37; 38; 42; 48–52]).

История показывает, что сущностной харак-
теристикой империи выступает экспансия, т.е.
завоевание других стран для доступа и эксплуа-
тации их ресурсов. Экспансия является обязатель-
ным условием генезиса империи [3; 6; 7, с. 34–
46]. Другие авторы [1, с. 35–40; 15, с. 15; 61] также
придерживаются позиции, что экспансия пред-
ставляет собой системный признак этого поня-
тия. Изучение работ экспертов [1; 3; 5–7; 11; 14;
24; 25] по данной проблематике позволяет сде-
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лать вывод, что именно экспансия способствует
формированию таких черт империи, как:

– рост неоднородности (культурной, конфес-
сиональной, этнической и др.) с выделением до-
минирующего (необязательно в численном от-
ношении) народа или этнической группы;

– возникновение отношений типа «центр-пе-
риферия» [3; 61].

В ходе исторического процесса высокие из-
держки централизации и управления присоеди-
ненными в ходе экспансии территориями способ-
ствовали отходу от колониализма и пересмотру
методов управления [5, с. 300; 6; 7, с. 34–46]. Тер-
риториальная экспансия уступала место другим
ее видам, что обусловлено значительными поте-
рями при завоевании стран, убыточностью и низ-
кой эффективностью не только с экономической,
но и с политической точки зрения. То есть ис-
пользование военной силы могло не оправдывать
всех преимуществ, получаемых в результате зах-
вата страны или территории. Таким образом,
происходит переход к методам непрямого конт-
роля: в политическом отношении государство
сохраняет независимость, а иностранные струк-
туры преобладают в других сферах.

При рассмотрении США становится очевид-
но, что они обладают указанными выше черта-
ми. У президента страны сконцентрирован зна-
чительный объем властных полномочий [9, с. 372–
381; 17, с. 272–274; 27; 35; 41], а на протяжении
истории происходило не только увеличение тер-
ритории страны, но и экспансия за ее пределы [4,
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с. 373–374, 376, 390–391; 5, с. 655]. При этом пра-
вящие элиты выдвигали различные обоснования
экспансии (доктрина Монро, Рузвельта, идеи Тер-
нера, Мэхэна и др. [64; 65]) и стремились обеспе-
чить доминирование США в глобальном масш-
табе. Существенный вклад также внесли А. Беве-
ридж, В. Вильсон, Г. Трумэн, Р. Рейган, А. Дал-
лес, З. Бжезинский [2], Г. Киссинджер [8], Р. Чей-
ни, Дж. Бупыял. [53; 58; 60; 62].

Необходимо отметить инновационный харак-
тер имперской политики США, поскольку они
сумели разработать и внедрить новые практики,
обеспечивающие создание и развитие империи
нового, неколониального, типа. Это формирова-
ние мощного флота для контроля над морскими
пространствами, глобальной сети военных баз
и опорных пунктов, использование кредитов, зай-
мов, грантов и инвестиций, а также деятельность
международных организаций.

США в отличие от Великобритании, Герма-
нии и иных стран не стали использовать колони-
альную модель империи, т.е. непосредственный
захват территорий. Это было связано с провалом
имперского эксперимента на Филиппинах в на-
чале ХХ века, когда американцы столкнулись
с ожесточенным сопротивлением со стороны
местного населения. В результате стало очевид-
но, что понесенные издержки близки к потенци-
альным преимуществам, и это дало основания
для пересмотра внешнеполитического курса.

В то же время характерной чертой внешней
политики США, как и любой империи, было вме-
шательство в дела других государств, распрост-
ранение влияния и защита своих интересов воен-
ными методами. Свидетельством этому являют-
ся обе мировые войны, способствовавшие укреп-
лению позиций страны в мире. Так, в период
1798–1993 гг. было предпринято 234 попытки во-

оруженного вмешательства, не считая тайных
и специальных операций [59].

Вместе с тем при переходе к новым методам
создания империи главной задачей становился
уже не захват новых территорий, а расширение
сферы влияния и подчинение нового простран-
ства (экономического, политического), пусть и об-
ладающего определенной степенью самостоя-
тельности, но подчиняющегося национальным
интересам США.

Это было продемонстрировано в ХХ веке. По
показателям промышленного производства
и ВВП США занимали и продолжают занимать
первое место. Вторая мировая война сделала Со-
единенные Штаты Америки сверхдержавой.
К 1945 г. США контролировали половину мощ-
ностей мировой перерабатывающей промыш-
ленности и производили половину мировой элек-
троэнергии. Им принадлежали 2/3 мировых запа-
сов золота, половина всех валютных резервов.
США производили в 2 раза больше нефти, чем
остальной мир вместе взятый, владели самым
большим в мире торговым флотом и фактически
являлись монополистом в сфере производства
летательных аппаратов и электроники [10, с. 559].

Также была создана система военно-полити-
ческих блоков, союзов и международных догово-
ров, охватывающая десятки государств, сформи-
рована система оказания экономической помо-
щи (план Маршалла, закон о зарубежной помо-
щи 1961 г.), существенно расширена сеть воен-
ных баз, образован ряд международных струк-
тур (ООН, МВФ, Всемирный банк).

Окончание «холодной войны» и распад Со-
ветского Союза позволили Америке сделать ох-
ват данной системы глобальным. США вышли на
рынки стран Восточной Европы и постсоветско-
го пространства, присоединили к НАТО государ-

Таблица 1
Численность действующего личного состава ВС США по странам и регионам мира, чел.

Регион/страна Итого СВ ВМС МП ВВС 
США (включая территории) 1082627 436108 232020 135722 278777 

Европа 89183 49721 6255 874 32333 
Страны бывшего СССР 155 38 4 100 13 
Восточная Азия и АТР 73799 20925 14861 16344 21669 

Северная Африка, Ближний Восток 
и Южная Азия (за исключением 
Афганистана, Ирака, Кувейта) 

3425 656 1808 468 493 

Африка к югу от Сахары 2367 623 803 585 356 
Западное полушарие 2058 701 589 391 377 

Итого 1253614 508772 256340 154484 334018 
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ства Балтии, разместили военные базы в Средней
Азии и т.д. В этот же период было продолжено
укрепление военной составляющей. По состоя-
нию на июнь 2007 г. [40] численность действую-
щего личного состава ВС США составляла более
1,253 млн. чел, дислоцированных в различных
регионах планеты (см. таблицу 1).

В целом, ко второй половине ХХ века Соеди-
ненные Штаты создали комплексную систему
средств, обеспечивающую реализацию постав-
ленных целей и включающую такие составляю-
щие, как:

– политическую – международное право
и структуры (ООН, G7, G20), участие в их деятель-
ности, продвижение своих институтов и норм
в глобальном масштабе (Германия, Япония, Юж-
ная Корея), признание независимости (Панама,
Израиль, Косово), привлечение союзников (опе-
рации в Ираке, Афганистане [43, с. 45; 46, с. 43]);

– экономическую – оказание экономической
помощи (см. табл. 2), предоставление займов и кре-
дитов (МВФ, Всемирный банк), зарубежные инве-
стиции американских компаний. Крупнейшими
получателями являются Египет, Израиль, Пакистан;

– военную – переход от военного вмешатель-
ства к непрямым методам: проведению совмест-
ных учений (в частности, на территории Украи-
ны, Киргизии, России, Грузии и др.), подготовке
и обучению личного состава зарубежных ВС,
командированию военных советников, военно-
техническому сотрудничеству и т.д. США явля-
ются основным поставщиком вооружений стра-
нам Латинской Америки (кроме Чили, Венесуэ-
лы и Бразилии);

– культурно-идеологическую – использова-
ние СМИ, Интернета для пропаганды американс-
кого образа жизни, продвижение продуктов аме-
риканской массовой культуры на рынки других
стран, деятельность неправительственных и бла-
готворительных организаций (фонд Карнеги, Кор-
пус мира и др.). Голливудские фильмы смотрят
до 85% кинозрителей мира [63]. 80% всех кино-
картин, показываемых в Европе, – американско-
го производства [57].

США продолжают политику, направленную на
сохранение доминирования в глобальном масш-

табе. Курс Б. Обамы свидетельствует об измене-
нии подхода к реализации данной цели и концен-
трации на таких стратегически важных странах,
как Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Китай.
Так, американский президент заявил об отказе от
развертывания элементов американской ПРО
в Восточной Европе в обмен на помощь России
в решении иранской проблемы [25; 44; 45].

Вышеуказанное обусловливает актуальность
рассмотрения проблематики внешнеполитичес-
кого курса Соединенных Штатов и его имперско-
го характера, а также постановку вопроса о бо-
лее эффективном противодействии применяе-
мым с их стороны методам. Деятельность США
на постсоветском пространстве [56] напрямую
затрагивает интересы России, поднимая пробле-
му обеспечения национальной безопасности.
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Об аксиологическом основании
всех теорий менеджмента

Многочисленные существующие под-
 ходы к теории менеджмента озада-
 чивались поиском наиболее опти-

мальной модели управления. В этих моделях иссле-
дователи различных школ пытались описать управ-
ленческий процесс посредством самых важных, по
их мнению, параметров. Однако, как показывал пос-
ледующий управленческий опыт, найти универ-
сальное объяснение весьма затруднительно.

Предпримем попытку рассмотреть наиболее
значимые школы менеджмента с позиции аксио-
логического менеджмента. В нашем понимании,
аксиологический менеджмент – это ценностное
управление поведением людей в организации.

Одним из первых на проблему выработку со-
вместных ценностей и их влияние на экономичес-
кое поведение людей обратил внимание Адам
Смит в своей «Теории нравственных чувств, или
опыте исследования законов, управляющих суж-
дениями, естественно составляемых нами сначала
о поступках прочих людей, а затем и о своих соб-
ственных» (The Theory of Moral Sentiments, 1759)
[8]. А. Смит одним из первых обращается к иссле-
дованию мотивов поведения «экономического
человека», став, по сути, основоположником сис-
темы экономического экзистенциализма и аксио-
логического менеджмента. Эгоистические моти-
вы в поведении человека, по справедливому пред-
положению шотландского философа, даже в ус-
ловиях редкости благ, уравновешиваются дружес-
кими чувствами симпатии и добродетели1.
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Наука – это наиболее агрессивный и наибо-
лее догматический религиозный институт.

П. Фейерабенд

Другой видный мыслитель М. Вебер [2] опре-
делил в контексте протестантского мировоззре-
ния, определяющего, по его мнению, хозяйствен-
ный уклад, ту центральную ценность, обозначен-
ную понятием «призвание», которая, по его мне-
нию, «делала» рабочих приверженными идее
«долга по отношению к труду», оцениванию
«своего заработка с трезвым самообладанием
и умеренностью». С позиции ценностного управ-
ления, работник низводился до уровня автомати-
ческого исполнителя трудовых приемов, строго
предписанных инструкцией, однако важно, что
были обозначены и закреплены ценности, на ос-
нове которых осуществлялось управление работ-
никами. Такое понимание ценности (как истины,
а не как идеала) является переломным и создает
из ценности интерпретационный контструкт
(Ганс Ленк), с помощью которого субъект уп-
равления обозначает свои предпочтения.

В своих управленческих моделях Ф. Тейлор,
А. Файоль и Г. Форд, исходя из своего понима-
ния природы человека, задавали следующие ак-
сиологические параметры менеджмента. Моно-
полярная модель промышленной организации
производства2 определила жесткую иерархию
предписанных ролей и статусов, исключая вни-
мание к влиянию благоприятного психологичес-
кого климата среди работников и управляющих
на эффективность управления. И несмотря на то,
что все вышеперечисленные модели объединя-
ло «вынужденность разделения ценностей все-
ми сторонами», в их теориях был задан первона-
чальный этап аксиологического менеджмента.
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Отличавшаяся механистичностью задавания цен-
ностей, подобная система менеджмента сообщи-
ла совокупный свод норм и правил игры двум
сторонам: управляющему и управляемому, ко-
торые придерживались (были вынуждены при-
держиваться) этого свода.

Знаменитые Хоторнские эксперименты под
руководством Э. Мэйо положили начало гумани-
стической школы человеческих отношений в ме-
неджменте. Для ценностного управления это важ-
ная веха, ознаменовавшая смену образцов куль-
турного регулирования: ценности в организации
не просто механически задаются, а объясняются и
мотивируются на воспроизводство. С позиции ак-
сиологического менеджмента концептуально близ-
кая Хоторнским экспериментам теория разраба-
тывается в середине ХХ века группой американс-
ких исследователей во главе с У. Демингом. Иссле-
дуя опыт японских предприятий, У. Деминг закла-
дывает основы «менеджмента сотрудничества».
Таким образом, этот этап аксиологического ме-
неджмента может быть охарактеризован как «цен-
ностное взаимообуславливание»3.

Следующим логичным шагом стал процесс
«подсчета выгод и потерь» от такого ресурса, как
«совместные ценности», для компании и для ра-
ботника. Преимущества и недостатки компаний
с сильной идеологией на основе эмпирического
изучения крупных компаний США были показа-
ны в работах М. Далтона «Человек, который уп-
равляет» и У. Уайта «Человек организации». Эти
две монографии послужили важной вехой в раз-
витии аксиологического менеджмента. В книге
М. Далтона впервые было показано влияние орга-
низационной культуры на мотивацию труда. Дру-
гая книга впервые показала «оборотную сторо-
ну» компаний с сильной организационной куль-
турой. По мнению У. Уайта, человек, работаю-
щий в организации с сильной организационной
культурой, не просто работает на эту организа-
цию, а психологически полностью принадлежит
ей. Успешная карьера этого работника всецело
обусловлена его желанием соответствовать цен-
ностям организации и ее ожиданиям. Лояльность
к своему боссу и организации оценивается выше,
чем креативность и способность добиваться ре-
шения задачи. Таким образом, делает вывод
У. Уайт, руководителям организаций, имеющих
сильную организационную культуру, нужен все-
го лишь хорошо «обструганный» (хорошо «об-
точенный») человек [6].

Кросс-культурные исследования в аксиологи-
ческом менеджменте были спровоцированы во
многом наступившим после бурного роста
в 80-х годах в США экономическим кризисом
и позволили оценить влияние ценностного управ-
ления как весьма эффективной системы, обра-
тив внимание не только теоретиков, но и практи-
ков менеджмента. По мнению О. Родина, именно
в этот момент у Америки появился конкурент
в лице страны с культурными ценностями, про-
тивоположными западному типу, – Японии. Все
увидели в ней то объединяющее начало, которое
способно интегрировать интересы самых разных
работников, идейно сплачивать менеджеров и ра-
бочих, а в конечном итоге способствовать росту
производительности труда и экономической ре-
зультативности компании, эффективно преодоле-
вая кризисные состояния экономики. Теория ни-
дерландского исследователя Г. Хофстеде стала
основой для многих кросс-культурных исследо-
ваний. В результате крупномасштабных исследо-
ваний национальных культурных различий в фи-
лиалах корпорации IBM в 64 странах мира с 1967
по 1980 годы Г. Хофстеде выделил пять основных
параметров национальных культурных различий:
дистанции власти, индивидуализма, соотношения
мужественности и женственности, избежания
неопределенности и долгосрочной ориентации.

После того, как вопросам ценностного управ-
ления стали уже уделять внимание ведущие биз-
нес-консультанты, теория этого вопроса стала
наполняться различными моделями. Одними из
первых4 на управление ценностями работников и
приведение их к системе ценностей предприятия
во благо достижений поставленных целей (эко-
номических прежде всего) обратили внимание
Томас Дж. Питерс и Роберт Уотермен, которые
в 1982 году в книге «В поисках совершенства»5

рассмотрели преимущества компаний с сильной
идеологией на широких ценностных установках.
Они предложили схему 7S: структура, стратегия,
система, способности, сотрудники, стиль управ-
ления, совместные ценности (structure, strategy,
systems, skills, staff, style, shared values), в цент-
ре которой расположил совместные ценности, яв-
ляющиеся, по его мнению, ее наиболее важным
элементом. С точки зрения Т. Питерса, совершен-
ство является культурным фактором, а компании
изо всех сил стараются обеспечить принятие сво-
ей организационной культуры всеми сотрудни-
ками [7].

Друг или не друг нам Питер Друкер? (Перспективы ценностно-ориентированного менеджмента)
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Апогеем ценностного подхода в управленческой
парадигме не без оснований считается работа
К. Майджера «Ценностно-ориентированное управ-
ление», где автор одним из первых представил мо-
дель, показывающую, как ценности воздействуют на
поведение работников в организации. В разработан-
ную им схему входят базовые элемента: ценности –
видение – вера и отношение – поведение [5].

С. Долан и С. Гарсия предложили свою модель
(MBV)6 рассмотрения ценностей с позиции трех
разных, но взаимодополняющих значения понятия
«ценность»: этико-социальные ценности (убежде-
ния о способах поведения), экономико-прагматич-
ные (ориентация на эффективность, соблюдение
стандартов, дисциплины) и эмоционально-развива-
ющие (мотивация на самореализацию) [3].

Таким образом, вся история менеджмента, на
наш взгляд, демонстрирует обоснованность пред-
положения, что все заметные теории менеджмен-
та имеют аксиологическое основание и могут
быть проанализированы в рамках аксиологичес-
кой концепции менеджмента.

О закономерной судьбе подходов
к менеджменту, отрицающих ментальные

характеристики и ценности
Менеджмент, как синтетическая наука, всегда

разрабатывался посредством различных подхо-
дов, заимствующих методы и понятийный аппа-
рат из смежных дисциплин. В итоге современная
ситуация в теории и практики мирового менедж-
мента до недавнего времени характеризовалась
конкуренцией пяти основных подходов: количе-
ственного, поведенческого, процессного, систем-
ного и ситуационного. Однако далеко не все под-
ходы на практике и в теории оказались, на наш
взгляд, действенными и продуктивными.

Подход количественной школы управления
(Р. Акофф, С. Бир, А. Гольдбергер, Р. Люс,
Л. Клейн) предложил ряд моделей, в которых ши-
роко использовались количественные оценки: ма-
тематические, статистические, инженерные рас-
четы. Ограниченность его с точки зрения аксио-
логического менеджмента заключается в том, что
природа ценностей по своей сути неаддитивна и
изучается идиографическим, «понимающим»
(интерпретативным) подходом, в основе которо-
го лежит использование качественных методов.

Процессный подход несет в себе ряд преиму-
ществ с точки зрения аксиологического менедж-
мента, подчеркивая решающую роль целостнос-

ти и скоординированности процесса управления,
наличия у него закономерной внутренней логи-
ки, базирующейся на внедрении подробных ре-
гуляров и описательности, что порождает единый
язык знаков (семиотику).

Применение системного подхода адекватно
и оправданно тогда, когда необходимо интегри-
ровать информацию об объекте. В этой связи
аксиологический менеджмент всегда представля-
ет некоторую систему с четкой целевой и ценно-
стной доминантной, определяющей остальные
части системы. Преодолевая недостатки локаль-
ного подхода, системный подход позволяет про-
дуктивно обращаться к ценностным иерархиям
подсистем и оперировать ими.

Ситуационный подход, проповедующий
в своей основе «ситуационное мышление» (case-
study), демонстрирует «идейную бесхребетность»
и всю палитру хамелеона. «Управленческая отно-
сительность» утверждает, что оптимальные при-
емы и способы должны определяться именно си-
туацией управления, что может войти в противо-
речие с устоявшимися ценностями организации7.

Бихевиоризм, как концептуальное основание
поведенческого подхода, заполонил менеджмент
второй половины ХХ века. Отрицая существова-
ние внутренних факторов, детерминирующих
поведение человека8, бихевиоризм оставался дол-
гое время весьма популярным продуктом психо-
логической мысли. «Удачно» удалив ментальные
и ценностные характеристики из управления, би-
хевиоризм заодно удалил из управления множе-
ство неудобных, в том числе труднообъяснимых
и трудноисчисляемых феноменов9. С позиции
аксиологического менеджмента, бихевиоризм –
несостоявшаяся теория, игнорирующая ценнос-
тные ориентации человека.

Таким образом, с позиции аксиологического
менеджмента наиболее продуктивными подхода-
ми, усиливающими его возможность и потен-
цию, являются системный и процессный, а нейт-
ральными по отношению к аксиологическому
менеджменту мы признаем ситуационный, ко-
личественный и поведенческий (основанный на
теории бихевиоризма) подходы.

Друг или не друг нам Питер Друкер?
Аксиологический менеджмет
как новый этап управления

Пока еще нельзя сказать с уверенностью, каки-
ми будут общество и экономика, которые придут

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ
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на смену нынешнему укладу10. Однако можно
с большей долей вероятности утверждать, что но-
вый этап менеджмента будет базироваться на уп-
равлении на основе ценностей. Рискнув дополнить
классика менеджмента, попытаемся создать про-
фессиональные требования к менеджеру будуще-
го с позиции аксиологического менеджмента.

Итак, следуя за П. Друкером [4], менеджер
будущего должен уметь (см. таблицу).

Таким образом, предпринятая выше попытка
анализа развития управленческой мысли (в том
числе и ее авангарда) позволила обнаружить ме-
сто аксиологического менеджмента в простран-
стве современного знания.

Примечания
1 По А.Э.К. Шефтсбери, добродетели следуют

не в расчете на получение награды и не из страха
перед наказанием, и даже не в надежде на загроб-
ное воздаяние, но главным образом потому, что
обладание ими само по себе приносит человеку
удовлетворение и счастье.

2 Термин Ю. Резника и К. Кравченко.
3 Хотя почти четверть века ранее Мари Пар-

кер Фоллет в своей книге «Новое государство»
выдвинула теорию о гармонии труда и капитала,
которая могла быть достигнута только при пра-
вильной мотивации и учете интересов всех сто-
рон.

Таблица

№ П. Друкер (управление по целям) А. Максименко (управление на основе  
ценностей) 

1. Он должен управлять на основе поставленных 
целей. 

Он должен управлять на основе ценностей, за-
ложенных формально (миссией). 

2. Он должен больше рисковать, причем этот риск 
будет распространяться на более длительный 
период. 

Он должен уметь рисковать всем, кроме ценно-
стной идентичности компании. 

3. Он должен уметь принимать стратегические 
решения. 

Он должен уметь видеть организационной гори-
зонт. 

4. Он должен создать единую команду, каждый 
член которой умеет измерять и оценивать эф-
фективность и результаты своей собственной 
работы в зависимости от общих целей. 

Он ответственен за создание команды, каждый 
член команды которой умеет измерять и оцени-
вать эффективность и результаты своей собст-
венной работы в зависимости от организацион-
ных ценностей. 

5. Он должен научиться излагать информацию 
быстро и точно. Он должен научиться мотиви-
ровать людей. Иными словами, он должен уметь 
добиваться «ответственного участия» со сторо-
ны других менеджеров, специалистов-
профессионалов и всех остальных работников 
своей организации. 

Он должен быть хорошим рассказчиком легенд, 
продуцируя ценности и мотивируя тем самым 
людей. Подобным подходом менеджер будуще-
го создает «иконы», с помощью которых созда-
ется ценностная атрибутика и творится история 
компании. 

6. Традиционно сложилось, что менеджер должен 
знать и уметь исполнять одни или несколько 
функций. Но в дальнейшем этого будет уже не-
достаточно. В будущем менеджер должен уметь 
видеть бизнес в целом и интегрировать в него 
свои функции. 

Знание и умение – это, бесспорно, хорошо, од-
нако воображение и предвосхищение важнее. 
Менеджер будущего должен уметь предвидеть  

7. Традиционно сложилось, что менеджер должен 
хорошо знать несколько видов продукции, вы-
пускаемой его компанией, или какую-то из от-
раслей. Но в дальнейшем этого тоже будет не-
достаточно. В будущем менеджер должен уметь 
увязать свою продукцию и отрасль с внешним 
миром, в котором приходится работать его ком-
пании, найти во внешнем мире то существенное, 
что может сказаться на работе его компании, и 
научиться учитывать это в своих решениях и 
действиях. 

В дальнейшем будет недостаточно ассимилиро-
вать свою продукцию и отрасль под внешний 
рынок. Менеджер будущего должен уметь соз-
давать глобальные рынки, транслируя ценности 
организации и создавая транснациональные 
сети. 

 

Друг или не друг нам Питер Друкер? (Перспективы ценностно-ориентированного менеджмента)
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4 Сам же Т. Питерс указывает на весомый вклад
Ч. Бернарда: «Бернард был... первым (о ком мы
знаем), кто заговорил о важности роли руководи-
теля как проводника и управляющего ценностя-
ми организации».

5 Первым сводом ценностей для христиан,
бесспорно, является Библия, которая больше зак-
репляет ценности для индивидуального восприя-
тия и руководства к действиям (или бездействию).
Однако в ней много наставлений и на стратегии
нравственного поведения в коллективе. Нужно
отметить, что цензура ревностно относилась
к различным толкованиям Евангелий и возмож-
ностью управлять общественным сознанием, по-
этому до наших дней сохранилось сравнительно
небольшое их число.

6 Считая, что концепция MBV (управление на
основе ценностей) является новым подходом к уп-
равлению, эволюционным переходом от концеп-
ций MBI (управление по инструкциям) и MBO
(управление по целям). Такой подход позволяет
лишь показать передовое мышление исследова-
телей, однако на практике ошибочно было бы
пренебрегать практической значимостью каждо-
го инструмента.

7 Как замечает К. Харский: Вы не сможете ска-
зать своим сотрудникам: «Мы тут в спешке напута-
ли. Принцип «сделаем все для нашего блага» надо
читать так: «сделаем все для блага нашего клиента»,
пройдите, пожалуйста, на вторую присягу» [9].

8 Для бихевиористов сознание – это прими-
тивный анимизм, а основная единица анализа –
«поведение» понимается как совокупность свя-
зей «стимул – реакция» (S-R).

9 Теория ведущего идеолога бихевиоризма
Б. Скиннера не делает попыток задавать вопросы
или рассуждать о процессах внутреннего состоя-
ния человека. Это считается неприменимым
к научному объяснению поведения. Для того что-

бы избежать замечания, что описание есть объяс-
нение, Б. Скиннер утверждал, что человеческий
организм - это «черный ящик», чье содержимое
(мотивы, влечения, конфликты, эмоции и так да-
лее) следует исключить из сферы эмпирического
исследования.

10 Фраза П. Друкера, открывающая послесло-
вие «А что дальше?» к его книге «Энциклопедия
менеджмента».
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Право – это такой регулятор и инстру-
 мент организации общественных от-
 ношений, который опирается на то,

что в гражданском обществе имеются обществен-
ные субъекты, которые, невзирая на сиюминут-
ные выгоды для себя, берут под защиту другие
общественные субъекты вместе с их интересами
и правами.

Всякое право, тем более право абстрактное,
государственное, есть мера перехода возможно-
сти в действительность и действительности в воз-
можность относительно вещей как объектов соб-
ственности и частных лиц как субъектов собствен-
ности, один из которых испытывает особый эко-
номический интерес к другому субъекту и стре-
мится вступить с ним в меновые отношения. Ста-
ло быть, право как мера реализуется, передается
и возникает перед началом и в завершении про-
цесса обмена вещей между частными лицами.

Право у Гегеля начинается с личного права,
с индивидуального отношения человека к вещам,
которые, будучи объектом личного, индивидуаль-
ного права, и есть собственность. В личном пра-
ве объект собственности и собственность – тож-
дественные понятия, а это право, как понятие, тож-
дественно субъекту права или частному лицу.
Поэтому право есть прежде всего частное право,
право частного лица на вещи. Следовательно, че-
ловек относится к вещи, как к собственности, по-
тому что он сам наделяет себя правом быть хозяи-
ном или владельцем данной вещи и использует для
ее присвоения такие механизмы, которые, не ущем-
ляя экономических интересов других людей, дела-
ют вещь его частной собственностью.

Со временем в структуру таких механизмов
входит и право, которое образует исходную и оп-
ределяющую социальную предпосылку для вся-
кого присвоения вещей частными лицами в пра-
вовом государстве с гражданским обществом как
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ассоциацией зрелых общественных индивидов,
каждый из которых обладает не только опреде-
ленным набором личных прав, не только своей
долей общественного богатства, но и необходи-
мой суммой знаний, системой понятий, создаю-
щих возможность без затруднений и осложнений
свободно ориентироваться в любых жизненных
ситуациях и принимать рациональные решения.
В человеческом обществе нет и не может быть
ни одной вещи, которая бы была бесхозной и не
принадлежала бы какому-то конкретному лицу.
Только один этот факт свидетельствует о том, что
каждый в отдельности человек есть собственник
и, как собственник, перед другими людьми обла-
дает правом быть таковым. Но он не может не
признать, что и другие люди тоже есть частные
лица, тоже имеют собственность как право част-
ного лица на вещи. Поэтому каждый человек как
частное лицо относится к другому человеку тоже
как к частному лицу, и оба признают друг в друге
собственников, обладающих равенством прав.
Именно с этих позиций люди вступают друг с дру-
гом в экономические и производственные отно-
шения, и каждый из этих людей пытается перене-
сти свое индивидуальное право на их обоюдные
отношения [1, с. 28].

Среди этих условий выделяется перечень вза-
имных прав, обязанностей, обоюдной ответствен-
ности, включая гарантии и залог, перечень, офор-
мляемый контрагентами в виде договора, испол-
нение которого нуждается в том, чтобы его взял
под контроль нейтральный общественный
субъект, согласный разделить часть ответствен-
ности, взять ее на себя и превратить ее в ответ-
ственность солидарную. Таким субъектом, сре-
ди прочих субъектов рыночных отношений,
субъектом наиболее надежным, стабильным,
одномоментно не исчезающим, является государ-
ство. Именно государство возлагает на себя часть
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ответственности по добровольным сделкам меж-
ду частными лицами и в обмен на это одновре-
менно присваивает себе право контроля, принуж-
дения и наказания за неисполнение условий до-
говора, свободно устанавливаемых участниками
этой меновой операции в процессе переговоров
без чьего-либо вмешательства. Этим актом госу-
дарство способствует экономии затрат по возмож-
ным негативным обстоятельствам, которые нельзя
предусмотреть в условиях договора и отнести
к трансакционным издержкам. Такие затраты и та-
кая экономия входят в понятие риска, включаются
в категорию неопределенности, которая имеет наи-
большую степень проявления на переломных эта-
пах истории страны или отдельных рыночных ин-
ститутов и часто исходит из неадекватного или
оппортунистического поведения участников сде-
лок. Таким образом, государство, опирающееся
на такую формальную норму, как собственное
право, косвенным, часто незаметным образом
облегчает ход многих частных экономических про-
цессов и обретает черты субъекта рыночных от-
ношений, занимающего в них особое место.

Исключительное право государства на соли-
дарную ответственность по частным сделкам со
временем обрастает бесчисленным количеством
норм, нормативов, предписаний, рекомендаций,
уложений, упреждений, которые именуются
«правилами игры» и входят в такое понятие, как
«спецификация и защита прав собственности
частных лиц». В этом праве государству отводит-
ся роль простого арбитра или агентства, что вов-
се не исключает всех остальных его функций или
ролей, необходимость которых выходит за рамки
меновых отношений и вызвана иными обстоя-
тельствами. С их устранением, ликвидацией, уп-
разднением, исчезновением, когда мобилизую-
щая сила государственной власти больше уже не
требуется, государство передает частным лицам
ряд своих функций, еще пользующихся спросом
на рынке и приносящих участникам сделки обо-
юдную выгоду [1, с. 15].

В этих условиях роль государства как агент-
ства по спецификации и защите прав собствен-
ности в экономической жизни общества всемер-
но возрастает. Не вмешиваясь в процесс заклю-
чения и реализации рыночных сделок, государ-
ство больше внимания уделяет проблемам доз-
воленности или законности меновых операций
и правонарушений по ним [2, с. 5]. Опять же оно
привлекает к этому делу частных лиц на взаимо-

выгодных условиях и расширяет для себя налого-
вую базу, что наиболее четко сегодня проявляет-
ся в таких экономически развитых, небольших
и относительно нейтральных странах, как Швей-
цария, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финлян-
дия, Люксембург; в меньшей мере в таких стра-
нах, как Австрия, Бельгия, Испания, Португалия.
В итоге, по мере исторического развития право-
вой экономики рыночного хозяйства, по мере
преодоления различного рода негативных обсто-
ятельств, вызванных природными и социальны-
ми катаклизмами, причины которых зачастую
связаны с неполной зрелостью гражданского об-
щества, с тяжелым наследием или с технической
отсталостью страны, государство возвращает себе
те первоначальные функции, которые появились
на свет на заре рыночной цивилизации.

Наличие этих функций определяло государ-
ство, по сути, в качестве правового института,
устанавливающего и охраняющего меру дозво-
ленного и недозволенного в общественных отно-
шениях, меру, необходимость которой вытекает
из характера меновых отношений как единой со-
циальной системы. Правовая мера как социальная
норма разрастается в обществе в гигантскую со-
вокупность различных правил совместной жиз-
недеятельности людей, опутывает все отношения
между ними, проникает в структуру различных
рыночных институтов, выстраивает их в опреде-
ленной иерархической последовательности, об-
разуя своеобразную институциональную матри-
цу общества [3, с. 27]. Под нее подстраиваются
и производственные отношения, возникающие
и существующие в каждом рыночном институ-
те, приобретая не только организационно-упоря-
доченный вид, но и наиболее значимые призна-
ки всей экономической системы данного обще-
ства, изменить которые ни фирмы, ни домохо-
зяйства не в состоянии. Это может сделать только
центральная власть страны, ее правительство, го-
сударство. Нельзя забывать о том, что действую-
щие в рамках данного общества неформальные
нормы лишь подают сигналы правительству о не-
обходимости трансформации формальных норм
в иное качественное состояние. В свою очередь,
правительство соотносит эти сигналы с основны-
ми принципами, закрепленными в международ-
ных нормах права, и, руководствуясь ими, пре-
образует формальные нормы, тем самым кор-
ректируя и постепенно изменяя сложившуюся
институциональную матрицу общества. Таким
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образом, происходит оценка, отбор и вхождение
неформальных норм, действующих в данной стра-
не, не только в ее институциональную матрицу,
но и в международную правовую систему, кото-
рая, очевидно, также представляет собой инсти-
туциональную матрицу, только более высокого
порядка и глобального масштаба. В свою очередь,
сами неформальные нормы также постепенно
изменяются под воздействием, как показывают
кривые Э. Энгеля, роста доходов населения, а так-
же других экономических и неэкономических
факторов, преобразуя потребности людей в на-
правлении того, что одни потребности исчезают
или замещаются другими потребностями, как
правило, более высокого культурно-ценностно-
го и гуманистического порядка. В итоге, рост бла-
госостояния (личных или семейных доходов) ши-
роких слоев гражданского населения ведет к все-
общему выигрышу и сам по себе несет обще-
ственное благо.

Правовой характер рыночных отношений не
исключает необходимости их наличия в обще-
стве, не делает меновые отношения подчиненны-
ми заранее установленному плану. В свою оче-

редь, любые меновые отношения так же индиви-
дуализированы, персонифицированы, институ-
ционализированы, как и овеществлены, обезли-
чены, спонтанны, а товарный фетишизм скорее
отражает особую историческую фазу в развитии
каждой страны, чем является закономерным яв-
лением общественной жизни. Как правило, эта
фаза совпадает с переходом общества от одной
экономической системы к другой, когда после
затяжного системного кризиса и длительного за-
стоя просматриваются перспективы стабильно-
го развития общества на качественно иной ин-
ституциональной, а затем и технической основе.
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Проблема обслуживания связана с нео-
 сязаемостью услуг, которые являются
 действием или опытным знанием, не-

раздельностью предоставления услуг и их потреб-
ления. Характеристики услуг во многом опреде-
ляются потребителями, что придает им социаль-
но-психологический характер и порождают
субъективность оценок, а также проблему объек-
тивного контроля качества услуг.

Взаимодействие имеет целью обеспечение
качества обслуживания клиента, на основе выра-
ботки и постоянной корректировки модели об-
служивания, включая стандарты и регламенты.
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СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ КАК СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТОМ
В статье рассматривается реализация принципа взаимодействия с клиентом как основа системы обслу-

живания. На основе взаимодействия обеспечивается качество обслуживания клиента посредством выработ-
ки и постоянной корректировки модели обслуживания, включая стандарты и регламенты. Механизмом обес-
печения взаимодействия является система обслуживания, которая соединяет изучение потребностей клиен-
тов и соответствующие изменения процедур обслуживания.

Ключевые слова: социальные услуги, принципы оказания услуг, управляющая система, обслуживающая сис-
тема, обеспечивающая система, система оценки качества обслуживания, оптимизация административно-
управленческих процессов.

Механизмом обеспечения взаимодействия явля-
ется система обслуживания, посредством кото-
рой соединяются изучение потребностей клиен-
тов и соответствующие изменения процедур об-
служивания.

Принципы оказания услуг:
– равный доступ всех лиц, имеющих право на

получение услуги согласно закону независимо
от физической недееспособности, языка, расы,
религии, национальности;

– социально-экономическая эффективность,
т.е. совокупные издержки оказания услуги долж-
ны быть ниже выгод от ее потребления;

© Войнов И.С., 2010

Социальные услуги как система взаимодействия с клиентом



 Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010384

– минимизация издержек клиента;
– децентрализация решений о способах пре-

доставления услуг (стандарт, определяя конечные
требования к объему и качеству услуг, оставляет
свободу в организации работ и позволяет стиму-
лировать выявление внутренних резервов эффек-
тивности);

– открытость стандартов (информация о стан-
дартах социальных услуг относится к категории
информации, предоставляемой бесплатно, раз-
мещение данной информации в сетях общего
доступа является обязательным);

– максимальная четкость критериев принятия
решений при оказании услуг (периодичный пе-
ресмотр стандартов услуг с учетом выявления
предпочтений потребителей).

Основными инструментами обеспечения ка-
чества социальных услуг являются стандарты
и регламенты. Стандарт услуги представляет со-
бой систематизированный набор требований
к порядку оказания услуг сочетающий потреб-
ности клиентов и технологические, материально-
технические, финансовые и иные ресурсные воз-
можности обслуживающей системы.

Стандарт услуги устанавливается в виде нор-
мативного, определяющего требования к взаимо-
действию обслуживающей системы с клиентами
в отношении: времени оказания услуги (время,
которое необходимо для предоставления услуги,
время получения услуги, среднее время доступа
к месту получения услуги); места предоставле-
ния услуги (требования транспортной доступно-
сти для различных групп клиентов, открытый ре-
жим помещения (не требуется специальный дос-
туп в помещение или пропуск, доступность для
клиентов со специальными потребностями (ма-
тери с детьми), при наличии очередей – прием-
лемые условия ожидания); информационного
обеспечения (наличие легкодоступной, полной и
достоверной информации об услуге (включая
регламент ее предоставления, права клиентов,
порядок предъявления претензий на несоответ-
ствующее качество и объем услуги и проч.); в от-
ношении цены или издержек, связанных с полу-
чением услуги (наличие достоверной и полной
информации о ценах и издержках, наличие инфор-
мации о льготах для отдельных категорий граждан
при предоставлении платных услуг); в отношении
этических требований (требования компетентнос-
ти, вежливости обслуживающего персонала, а так-
же равного обращения с клиентами).

Регламент оказания услуги есть нормативный
правовой акт, определяющий сроки и последова-
тельность действий и (или) принятия решений,
порядок взаимодействия учреждения социальных
услуг, структурных подразделений и должност-
ных лиц внутри организации, а также порядок
взаимодействия с иными организациями в про-
цессе оказания услуги.

Регламентация процесса оказания услуг по-
зволяет:

– оптимизировать процесс оказания услуги
(сокращение сроков, устранение избыточных
процедур и документов);

– обеспечить прозрачность административ-
ных процедур в процессе оказания услуг, тем са-
мым, расширяя возможности контроля за деятель-
ностью органов, оказывающих услуги;

– формализовать права и обязанности органа
местного самоуправления, его структурных под-
разделений и должностных лиц в процессе оказа-
ния услуг;

– персонифицировать ответственность долж-
ностных лиц в процессе оказания услуги;

– снизить уровень коррупции.
Стандарт услуг и административный регла-

мент являются взаимосвязанными нормативны-
ми документами, первый из которых содержит
требования к взаимодействию между физичес-
кими лицами и его результату, а второй – уста-
навливает процедуры, результатом которых выс-
тупает услуга. Будучи взаимосвязанными, стан-
дарт социальной услуги и административный
регламент между тем существенно различаются
как по целям, так и по сферам их регулирования
и использования.

Основной задачей регламентов является опти-
мизация административно-управленческих про-
цессов. В отличие от регламентов, стандарты ус-
луг являются инструментом установления обяза-
тельств обслуживающей системы перед клиентом.

Общими принципами создания качественно-
го и эффективного обслуживания являются: раз-
витие деятельности, ориентированной на посто-
янную связь с потребителями с целью выявления
их требований к обслуживанию и персоналу;
строгое соблюдение функциональных процедур
при творческом подходе к удовлетворению по-
требностей клиентов; постоянное повышение
квалификации персонала предприятия.

Так возникает «колесо качества» в сфере ус-
луг: увеличение числа клиентов; удовлетворение
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сотрудников своей работой; высокая мотивация
персонала; более высокое, в сравнении с ожида-
ниями клиента, качество услуг; высокая степень
удовлетворения клиента. Результатом является
стратегическая интеграция с клиентом, т.е. посто-
янное изменение самого способа изменений
с целью расширения диапазона существующих
возможностей на основе экспериментального
отношения к процессу деятельности.

В процессе взаимодействия осуществляется
совершенствование управления системой обслу-
живания. Речь идет о достижении таких характе-
ристик управления, как обеспечение минимума
затрат при достижении постоянного результата
(организованность), способность сохранять ос-
новные показатели эффективности на приемле-
мом уровне при изменении задач (универсаль-
ность), способность достигать целей организации
при изменении параметров ее деятельности (ре-
зультативность).

Для оценки этих показателей качества управ-
ления необходимо использовать метод эксперт-
ных оценок, количественная сторона которых ус-
ловна и говорит об отсутствии или присутствии
данного качества или доли его влияния или ис-
пользования.

Работа учреждений в области качества соци-
альных услуг должна быть направлена на полное
удовлетворение нужд клиентов, непрерывное
повышение качества услуг. Стратегия развития
системы услуг имеет общей целью достижение
соответствия потребностям и ожиданиям потре-
бителей и структурируется как: 1) направленность
деятельности на поиск и структуризацию выгод

и удобств клиента; 2) создание потенциала воз-
можностей (креативных, системно-структурных,
функциональных); 3) обеспечение комплекса
действий (сервиса), удовлетворяющих требовани-
ям: качество услуг; качество обслуживания; ми-
нимизация всех видов затрат клиентов; 4) обеспе-
чение внутренней и внешней интеграции, вклю-
чающей интеграцию качества и межфункцио-
нальную интеграцию подразделений и сотрудни-
ков; 5) результирующие показатели: быстрое
реагирование, минимум сбоев, тотальное каче-
ство; 6) создание интегрированного бренда как
обслуживающей культуры, ориентированной на
ценности и интересы потребителя.

Кроме того, стратегия развития услуг вклю-
чает: принципы (этические, системные, развития,
партнерства, самообучения); обеспечивающие
механизмы (управление по результатам, стандар-
ты, административные регламенты в органах ис-
полнительной власти, информационное обеспе-
чение и др.); показатели достижения целей стра-
тегии (оценка клиентами деятельности по оказа-
нию услуг).

Конкретными элементами системы услуг яв-
ляются подсистема управления, внутренняя обес-
печивающая система, внешняя обслуживающая
система и система оценки качества. Задачей внут-
ренней обеспечивающей системы является разра-
ботка идеи и концепции соответствующей услуги,
разработка ее технологии и апробация. Обслужи-
вающая система направлена на потребителя ус-
луг, имея в виду его потребности и выгоду.

Предпосылками формирования обеспечива-
ющей системы являются:

Рис. 1. Социальные услуги как процесс взаимодействия и развития
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– маркетинговый поиск и структуризация
выгод и удобств клиента – где, когда и как услуги
могут быть предоставлены;

– формирование стандартов и регламентов
как форм обеспечения качества услуг;

– создание информационной инфраструкту-
ры обслуживания как условия обеспечения сво-
евременности, доступности, скорости и качества
реакции на запросы клиентов;

– создание необходимой инфраструктуры,
средств обслуживания, технологии, оборудования;

– формирование реалистических ожиданий
клиентов; обеспечение гарантий; установление
обратной связи с клиентами.

Система обслуживания клиентов приводится
на рисунке 2.

Качественными параметрами обеспечиваю-
щей системы являются:

– адаптивность (способность к перегруппи-
ровке ресурсов в изменяющихся условиях);

– мобильность (способность к быстрому от-
клику);

– гибкость (реагирование на данное измене-
ние при сохранении остальных параметров об-
служивания);

– надежность (способность сохранять основ-
ные параметры услуг).

Качественными параметрами обслуживаю-
щей системы являются:

– персонализация обслуживания;
– доступность, скорость и качество реакции

на запросы клиентов;
– надежность как гарантия качества услуг;
– безопасность как исключение рисков;
– комфорт.

Рис. 2. Система обслуживания
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легкодоступной, полной и достоверной 
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клиентов, порядок предъявления 
претензий). 
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Например, применительно к медицинским
услугам высокий уровень качества обслужива-
ния означает, что качество медицинской услуги
является высоким, а сотрудники ЛПУ высокопро-
фессиональны, вежливы и честны. Кроме того:
время, проводимое в очереди к врачу, является
приемлемым; продолжительность работы ЛПУ
и сроки предоставления услуги соответствуют
запросам потребителей; отсутствует риск быть
обманутым; отсутствуют неформальные плате-
жи и другое.

Применительно к социальным услугам эф-
фективность рассматривается как результатив-
ность и является элементом оценки качества ус-
луг. Так, Национальный стандарт РФ «Социаль-
ное обслуживание населения. Качество соци-
альных услуг. Общие положения» устанавливает
при оценке качества услуги, следующие крите-
рии:

а) полнота предоставления услуги в соответ-
ствии с требованиями стандартов и процедур
и ее своевременность;

б) результативность (эффективность) предос-
тавления услуги:

– материальная (степень решения материаль-
ных или финансовых проблем клиента), оценива-
емая непосредственным контролем результатов
выполнения услуги;

– нематериальная (степень улучшения психо-
эмоционального, физического состояния клиен-
та, решения его правовых, бытовых и других про-
блем в результате взаимодействия с исполните-
лем услуги), оцениваемая косвенным методом,
в том числе путем проведения социальных опро-
сов, при этом должен быть обеспечен приоритет
клиента в оценке качества услуги.

Оценка качества обслуживания представляет
собой интегрированное восприятие клиентами
системы обслуживания, в зависимости от кото-
рого производится корректировка всех составля-
ющих подсистем системы обслуживания: каче-
ство самой услуги, обеспечивающей и обслужи-
вающей систем, развитие потенциала возможно-
стей элементов интерактивности, а также форми-
рование объективных и обоснованных систем
ожидания качества обслуживания.

Основными факторами, влияющими на каче-
ство социальных услуг, являются:

– условия размещения учреждения;
– укомплектованность учреждения специали-

стами и их квалификация;

– специальное и табельное техническое осна-
щение учреждения (оборудование, приборы, ап-
паратура и т.д.);

– наличие собственной и внешней систем
(служб) контроля за деятельностью учреждения.

В соответствии с федеральным законом «О за-
щите прав потребителей» состав информации об
услугах в обязательном порядке должен включать:

– перечень основных услуг, предоставляемых
учреждением;

– характеристику услуги, область ее предос-
тавления и затраты времени на ее предоставление;

– наименование государственных стандартов
социального обслуживания, требованиям кото-
рых должны соответствовать услуги;

– взаимосвязь между качеством услуги, ус-
ловиями ее предоставления и стоимостью (для
полностью или частично оплачиваемой услуги);

– возможность влияния клиентов на качество
услуги;

– адекватные и легкодоступные средства для
эффективного общения персонала с клиентами
учреждения;

– возможность получения оценки качества
услуги со стороны клиента;

– установление взаимосвязи между предложен-
ной услугой и реальными потребностями клиента;

– правила и условия эффективного и безопас-
ного предоставления услуг;

– гарантийные обязательства учреждения –
исполнителя услуг.

Учреждения социальных услуг должны иметь
документально оформленную собственную си-
стему (службу) контроля за деятельностью под-
разделений и сотрудников по оказанию соци-
альных услуг на их соответствие государственным
стандартам социального обслуживания, другим
нормативным документам в области социально-
го обслуживания населения.

Эта система контроля должна охватывать эта-
пы планирования, работы с клиентами, оформ-
ления результатов контроля, выработки и реали-
зации мероприятий по устранению выявленных
недостатков.

Кроме того, должна действовать внешняя си-
стема контроля в государственном, муниципаль-
ном и негосударственном секторах через органы
социальной защиты населения, органы здраво-
охранения и органы образования в пределах их
компетенции, а также министерства, иные феде-
ральные органы исполнительной власти, государ-
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ственные предприятия, учреждения и организа-
ции, имеющие в подчинении учреждения соци-
ального обслуживания.

Выводы: 1. Взаимодействие лежит в основе
обслуживания, которое реализуется как система.
Качество системы обслуживания определяется ее
способностью решать проблемы взаимодей-
ствия, а именно:

– создавать возможности выбора для клиен-
та, управление отношениями по принципу «один
на один», т.к. успешный диалог требует индиви-
дуального обращения с коммуникативным парт-
нером и т.п.;

– соединять изучение клиентов и изменение
собственных процедур;

– применять принцип скорости, поскольку во
взаимодействии важно не только само действие,
но и скорость целенаправленного реагирования
с помощью интерактивных предложений и услуг,
что в свою очередь, зависит от скорости процес-
сов обратной связи;

– сокращать издержки клиента, включая пре-
дельные сроки ожидания в очереди приема и тому
подобное, и, напротив, – максимизировать воз-
можное количество действий, осуществляемых
с помощью информационных сетей коллективно-
го пользования.

2. Стандарт услуги представляет собой систе-
матизированный набор требований к порядку
оказания услуг сочетающий потребности клиен-
тов и технологические, материально-технические,
финансовые и иные ресурсные возможности
обслуживающей системы.

3. Регламент оказания услуги есть норматив-
ный правовой акт, определяющий сроки и после-
довательность действий и (или) принятия реше-
ний, порядок взаимодействия учреждения соци-
альных услуг, структурных подразделений и дол-
жностных лиц внутри организации, а также поря-
док взаимодействия с иными организациями
в процессе оказания услуги.

4. Общими принципами создания качествен-
ного и эффективного обслуживания являются:
развитие деятельности, ориентированной на по-
стоянную связь с потребителями с целью выяв-
ления их требований к обслуживанию и персона-
лу; строгое соблюдение функциональных проце-
дур при творческом подходе к удовлетворению
потребностей клиентов; постоянное повышение
квалификации персонала предприятия.

5. Развитие обслуживающих систем должно
быть направлено на трансформацию организа-
ции, основанной на принципах иерархии, в само-
управляемую демократическую организацию.

Оценка качества обслуживания представляет
собой интегрированное восприятие клиентами
системы обслуживания, в зависимости от кото-
рого производится корректировка всех составля-
ющих подсистем системы обслуживания: каче-
ство самой услуги, обеспечивающей и обслужи-
вающей систем, развитие потенциала возможно-
стей элементов интерактивности, а также форми-
рование объективных и обоснованных систем
ожидания качества обслуживания.

Библиографический список
1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-

2003 «Социальное обслуживание населения. Ка-
чество социальных услуг. Общие положения»
(принят постановлением Госстандарта РФ от
24 ноября 2003 г. N 326-ст).

2. Окленд Дж. Всеобщее управление каче-
ством (TQM) // Маркетинг. – СПб.: Питер, 2002.

3. Стоун М. и др. Маркетинг, ориентирован-
ный на потребителя. – М.: Гранд, 2003.

4. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р.
Управление и организация в сфере услуг. – СПб.:
Питер, 2002.

5. Хольст Г. Интерактивная компания: перс-
пективы и подходы к ее формированию // Прин-
цип электронного бизнеса. – М.: Открытые сис-
темы, 2001.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ



Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 2, 2010 389

В условиях поиска наиболее оптималь-
 ной стратегии для перехода к постин-
 дустриальному типу развития, сохра-

нения достойного места в международном раз-
делении труда и обеспечения современных стан-
дартов достойной жизни для населения представ-
ляется особо острым и обоснованным всесторон-
нее изучение теоретических основ формирова-
ния благоприятного инновационного климата,
а также комплексного решения ряда задач, ори-
ентированных на его формирование. За годы ре-
форм сложились весьма высокие риски иннова-
ционной деятельности. Россия идет по энерго-
сырьевому пути развития и концепция перехода
на инновационную экономику сама по себе не
является достаточным условием технологическо-
го прорыва, ему должно предшествовать созда-
ние позитивной инновационной среды позволя-
ющей возродить повышающую тенденцию тех-
нологического инновационного прогресса. Все
неудачи инновационного развития национальной
экономики связаны с рядом причин: недооцен-
кой роли инноваций, важности создания иннова-
ционного климата и инновационной системы,
способствующей его формированию, понима-
ния роли государства на этапе модернизации эко-
номики приведшей к несовершенству националь-
ной государственной инновационной политики.
Чтобы переломить сложившуюся обстановку,
возникает потребность теоретического осмысле-
ния использования механизмов инновационно-
го развития и использования на практике опыта
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наиболее развитых странах мира, создания сти-
мулирующих условий для инновационной дея-
тельности в дальнейшей разработке теоретичес-
ких аспектов концепции устойчивого развития.
Различные механизмы требуют изменения сло-
жившихся стереотипов государственного управ-
ления экономическими процессами. Углубленное
рассмотрение проблемы перехода на инноваци-
онный путь развития позволит определить при-
оритетность формирования инновационного кли-
мата и инновационной системы, с учетом наци-
ональных традиций и российской ментальности
выработать модель инновационного развития,
определить систему экономических инструмен-
тов, способствующих управлению инновацион-
ным климатом. Активизация инновационных
процессов в научно-технологической сфере ста-
новится важнейшим условием создания высоко-
эффективной экономики, при этом требует адек-
ватного институционального обеспечения. По
мере перехода к постиндустриальному развитию
повышаются требования к качеству экономичес-
ких отношений. Учет многообразия новых фак-
торов, которые раньше не включались в исследо-
вательский, вызывает необходимость развития
экономической науки. При этом выявление со-
держания происходящих процессов требует ак-
тивного привлечения к анализу экономических
явлений институционального подхода. Институ-
циональный подход представляется особенно
перспективным применительно к оценке тенден-
ций, связанных с инновационным развитием эко-
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номических систем, поскольку от динамики это-
го процесса зависят темпы развития националь-
ной экономики. Необходимость обращения к ин-
ституционализму обусловлена тем, что суще-
ствующие в экономической теории подходы силь-
но различаются в понимании условий, причин
и движущих сил инновационного развития эко-
номики. Активизация инновационной деятельно-
сти выступает необходимым условием дальней-
шего качественного и количественного развития
национальной экономики. В этом контексте раз-
работка институциональных аспектов, связанных
с формированием инновационного климата
в экономических организациях приобретает важ-
ное самостоятельное значение. Инновационная
деятельность на протяжении многих лет является
предметом многих исследований общего и спе-
циального характера. Отечественные и зарубеж-
ные ученые, представители различных наук, твор-
чески развивая и углубляя представления об ин-
новационных процессах как основе социально-
экономического развития, внесли существенный
вклад в разработку методологических и теорети-
ческих вопросов, значительно обогатив теорию
инноваций. При достаточно большом объеме
научной литературы, посвященной различным
вопросам инновационной деятельности, остают-
ся недостаточно изученными институциональ-
ные аспекты инновационного климата. В настоя-
щее время уже недостаточно понимания того,
что решение целого ряда важнейших социально-
экономических задач в отечественной националь-
ной экономике невозможно без формирования
и обеспечения инновационного климата. Необ-
ходимы знания специфики внутренних механиз-
мов и стимулов инновационного развития отече-
ственной экономика. Получение этих знаний не
представляется возможным без обращения к ин-
ституциональному подходу, позволяющему наи-
более адекватно представить вектор инновацион-
ного развития сквозь призму совокупности взаи-
модействующих экономических институтов во
всем их многообразии. Проблемы формирова-
ния инновационного климата не получили долж-
ного изучения и решения при выборе интенсив-
ной модели экономического развития. В публи-
кациях по проблемам развития инновационной
экономики факторы рассматриваются частично.
Научных исследований, содержащих полный об-
зор и характеристику экономической значимос-
ти инновационного климата, а также проблемы

разработки и внедрения мер и механизмов, спо-
собствующих его образованию для появления,
развития инноваций и подъем экономики прак-
тически нет. Серьезные трудности связаны
и с приспособлением зарубежных экономичес-
ких моделей к нашей действительности. Поэтому
необходимо расширение диапазона исследований
в данной области, уточнение ряда важнейших сто-
рон формирования инновационного климата,
принятие нормативных документов, в том числе
и относительно перераспределения состава пол-
номочий и ответственности, построения НИС
применительно к российской экономике на на-
циональном и региональном уровне.

Инновационный климат является составной
частью социально-экономического климата,
представляющего собой сложное многогранное
понятие. Наибольший интерес для нашего иссле-
дования представляет анализ инновационного
климата, формирующегося при наличии доста-
точно развитого благоприятного инвестиционно-
го и предпринимательского климата. Понятие
«климат» происходит от греческого слова κλίμα
(klimatos) — наклон, который означает многолет-
ний статистический режим погоды, характерный
для данной местности [5]. В процессе эволюции
и трансформации социально-экономических
процессов понятие стало употребляться в каче-
стве категории, отражающей благоприятность
среды применительно к изучаемым объектам.
Известно, что без инвестиций инновации могут
оставаться только в виде идеи, так как разработка,
коммерциализация и продвижение требуют вло-
жений капитала. Опыт показывает, что именно
отсутствие инвестиций является серьезным пре-
пятствием развития инноваций. А для их привле-
чения нужно обусловленное состояние, характе-
ризующее определенный уровень привлекатель-
ности финансовых вложений, который, как нам
кажется, формируется не только под влиянием
совокупности факторов и условий, отмеченных
различными авторами в экономической литера-
туре, но и институциональной системы и пред-
ставляет собой благоприятный инвестиционный
климат. Предпринимательский климат играет не
менее важную роль, так как именно предприни-
мательский сектор является наиболее восприим-
чивым к инновациям технического, организаци-
онного и управленческого характера. Это основ-
ная организационная форма реализации нововве-
дений и технологического прогресса, позволяю-
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щая поддерживать необходимый уровень конку-
ренции и вносящая положительную динамику
в изменения рыночной структуры экономики [2].

Важнейшей характеристикой инновационно-
го климата является макроэкономическая ситуа-
ция в национальном хозяйстве, которая предоп-
ределяет основные направления экономической
политики с конкретными инструментами госу-
дарственного воздействия на экономику в целом,
влиянием факторов и условий на определенном
этапе развития. Под условиями подразумевают-
ся сложившиеся обстоятельства, содействующие
или противодействующие инновационному раз-
витию. Они могут создаваться в результате раз-
работки и реализации государственных и регио-
нальных инновационных программ. Это могут
быть методы стимулирования: субсидирование,
страхование и льготное кредитование, налоговые
льготы, применение нормативов ускоренной
амортизации, страхование инновационных рис-
ков и т.п. Под факторами понимаются причины,
движущие силы, оказывающие влияние на ход
экономических процессов, определяющих их ха-
рактер или отдельные черты [4, с. 80–88]. Это яв-
ления, которые уже сложились в экономике или
могут сложиться под влиянием определенных
условий, способствующих инновационному раз-
витию. К факторам можно отнести: а) общеэко-
номические факторы, включающие институцио-
нальные, политические, информационные, соци-
альные и другие составляющие; б) научно-техни-
ческие, включающие систему взаимосвязи про-
мышленности и научных центров, уровень обра-
зования населения; в) финансово-кредитные фак-
торы, включающие наличие кредитных и других
институтов, способствующих инновационной
деятельности.

Особое влияние на инновационный климат
оказывает инвестиционный и предприниматель-
ский климат. Инвестиционный климат – это бла-
гоприятная экономическая, политическая, финан-
совая обстановка, оказывающая влияние на при-
ток внутренних и внешних инвестиций в эконо-
мику страны. Она складывается из большого чис-
ла элементов, которые можно представить как:
социально-политическую ситуацию в стране;
внутриэкономическую ситуацию с перспектива-
ми ее развития; внешнеэкономическую деятель-
ность и ее развитие. Инвестиционный климат –
понятие достаточно емкое, характеризующееся
не только инвестиционной привлекательностью,

но и инвестиционной активностью, представля-
ющей интенсивность привлечения инвестиций
субъектом. Инвестиционная привлекательность
включает в себя инвестиционный потенциал, ин-
вестиционный риск, законодательные условия,
а также систему мер по стимулированию инвес-
тиций, поощрению деятельности различных вен-
чурных инвесторов и предоставлению финансо-
вых льгот и кредитов предпринимателям для раз-
вития инноваций. Инвестиционный потенциал
представляет собой совокупность факторов про-
изводства и сфер приложения капитала. В эконо-
мической литературе он характеризуется такими
критериями как: ресурсно-сырьевой, трудовой,
производственный, инновационный, институци-
ональный, финансовый, инфраструктурный и по-
требительский. Степень инвестиционного риска
можно определить как возможность полной или
частичной потери инвестируемого капитала,
вследствие каких бы то ни было причин и специ-
фицируется как: 1) политический (зависит от по-
литической симпатии населения по результатам
парламентских выборов); 2) экономический (свя-
занный с динамикой экономических процессов);
3) социальный (характеризуется уровнем соци-
альной напряженности); 4) экологический (свя-
занный с уровнем загрязнения окружающей сре-
ды); 5) финансовый (отражающий напряженность
бюджета); 6) законодательный (законодательные
нормы инвестирования в те или иные отрасли и
сферы); 7) криминальный (характеризуется уров-
нем преступности) [2]. Каждая инвестиция несет
в себе определенную степень риска. При этом на
одинаковой степени риска они могут вести себя
по-разному. Какие-то инвестиции принесут боль-
ший доход, а какие-то – гораздо меньшую при-
быль. Соотношение инвестиционного риска и ин-
вестиционного потенциала определяет уровень
инвестиционной привлекательности, показывая,
насколько, исходя из существующего положения
и перспектив будущего развития, риски, связан-
ные с инвестированием, компенсируются дохо-
дами, которые на эти инвестиции можно полу-
чить. Иностранные инвесторы, определяя степень
риска вложения капитала, руководствуются оцен-
ками специальных общепризнанных агентств,
регулярно отслеживающих инвестиционный кли-
мат во многих странах мира, в том числе и в Рос-
сии. Ранжирование стран мирового сообщества
производится по индексу инвестиционного кли-
мата, что служит обобщающим показателем ин-
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вестиционной привлекательности страны и «ба-
рометром» для иностранных инвесторов. Здесь
учитываются те факторы, которые способству-
ют или, напротив, сдерживают развитие частно-
го бизнеса. Результаты исследования находятся в
открытых источниках, они традиционно вызыва-
ют интерес у правительств изучаемых стран. Ин-
формация предоставляется в виде рейтинга, и ста-
новится сразу ясно, кто на первом месте, а кто на
последнем. Институционально-правовая стабиль-
ность занимает особое место в становлении ин-
вестиционного климата, которая в законодатель-
стве многих стран фиксируется как оговорка
о неприменении в течение определенного вре-
мени вновь вводимых законодательных актов, ог-
раничивающих права субъектов инвестиционной
деятельности или ухудшающих условия их дея-
тельности по отношению к существовавшим на
начальный период. Совершенствование законо-
дательной базы является одним из условий, бла-
гоприятных для притока иностранного капитала
и защиты иностранных инвестиций. Законы дол-
жны увязываться с определенной политикой, бла-
гоприятствующей осуществлению инвестиций.
Необходим механизм, гарантирующий их толко-
вание в соответствии с приоритетами инвестици-
онной деятельности, а также экономическими
задачами и целями, которые ставит перед собой
страна или отдельный регион. Ключевую роль
в формировании инвестиционного климата игра-
ют действия органов государственного управле-
ния с использованием институциональной сис-
темы. От правительства во многом зависят гаран-
тии прав собственности, подходы к государствен-
ному регулированию и налогообложению (реа-
лизуемые как внутри страны, так и на ее грани-
цах), создание инфраструктуры, функциониро-
вание финансовых рынков и рынков труда, а так-
же моменты более общего плана, определяющие
качество государственного управления, напри-
мер, уровень коррупции. Недостаточный приток
иностранных инвестиций и существенный отток
внутреннего капитала за рубеж, резко ухудшают
возможности инновационного развития России.

Предпринимательский климат представляет
собой совокупность социально-экономических,
финансовых, информационных, законодательных
и прочих факторов, формируемых, в том числе,
и целенаправленной государственной политикой,
направленной на успешное становление, разви-
тие и функционирование субъектов крупного,

малого и среднего предпринимательства, осуще-
ствляющих научную, научно-техническую и ин-
новационную деятельность. При этом согласно
данным исследования научно-технического раз-
вития, проведенного американскими специалис-
тами, наибольшим потенциалом обладает малый
бизнес т.к. большинство крупных изобретений
сделано либо энтузиастами-одиночками, либо
в небольших фирмах. Выявилась закономерность:
чем крупнее фирма, тем меньше в ней собствен-
ных инноваций на каждый миллион долларов,
затраченных на исследования и разработки [3].
Малое предпринимательство является особым
типом предпринимательской деятельности и
объективно существует, как особая часть эконо-
мики национального, регионального и местного
масштабов, в современной экономике играет важ-
ное значение. На него приходится более 50% на-
учно-технических разработок и 95% нововведе-
ний, которые являются наиболее актуальными.
В расчете на одного занятого создается почти
в 2,5 раза больше новых продуктов, чем в круп-
ных компаниях, вносится в 2 раза больше нова-
торских предложений относительно существую-
щих технологий. Сфера малого предприниматель-
ства «стала своеобразным полигоном разработ-
ки и испытания новых технических идей, а также
быстрого приспособления производства к меня-
ющимся условиям» [2, с. 50]. Это связано с раз-
работкой изобретения на ранней стадии зарож-
дения, где малому бизнесу не требуется значи-
тельных материальных, организационных и кад-
ровых затрат. Если для крупных фирм поиск идей
обходится в 1,6% к объему общих затрат, то для
мелких – 0,3%, для индивидуальных – 0,1%; про-
работка концепций обходится крупным фирмам
в 3,2 %, мелким – 1,8%, индивидуальным – 0,4%;
рыночные испытания [1, с. 50]. По сравнению
с крупными фирмами, малые предприятия оста-
ются более инновационными, они внедряют
в 17 раз больше нововведений на доллар зат-
рат [2]. Таким образом, именно малое предпри-
нимательство является наиболее значимой состав-
ляющей инновационного предпринимательства.
Основную роль в формировании предпринима-
тельского климата играет система государствен-
ной поддержки.

Государство является главным субъектом,
создающим благоприятный инновационный кли-
мат. Оно определяет стратегические и текущие
направления экономического развития, главные
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задачи и методы их решения, способствует раз-
витию науки, в том числе прикладной, и подго-
товке научных и инженерных кадров, путем осу-
ществления государственных заказов обеспечи-
вает начальный спрос на многие новшества, ко-
торые затем находят широкое применение в эко-
номике страны и т.д. Государство – это катализа-
тор инноваций за счет целевого финансирования,
выделения сектора критических технологий, оно
должно гарантировать частному инвестору, лю-
бому внебюджетному финансированию, что ус-
тановленные законодательством правила будут
стабильны и долгосрочны. Формируемая госу-
дарством инновационная система состоит из со-
вокупности экономических субъектов, а также
государственных и общественных институтов,
которые в процессе выполнения своих институ-
циональных функций создают содействующие
условия для инноваций и призваны обеспечить
реализацию федеральной и региональных инно-

вационных стратегий на микро и макроуровне,
что в итоге способствует становлению и разви-
тию инновационного климата.
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В современной экономической системе
 отмечается особый целостный харак-
 тер функционирования венчурного

капитала. Эта целостность связывается с рыноч-
ным характером и механизмом функционирова-
ния венчурного капитала, с совокупностью его
потребностей и источников, спецификой сфер
и секторов использования, набором необходимых
институциональных норм и условий для его эф-
фективного использования, чему в значительной
степени и было посвящено практически большин-
ство научных работ, связанных с проблемой фун-
кционирования венчурного капитала. Однако ка-
кого-то целостного научного обобщения фено-
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ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Венчурный капитал является стратегическим вектором многофакторного финансирования инноваций,
действующих в оптимальных организационных формах экономических организаций. Поэтому эффективное
функционирование венчурного капитала позволит экономике России преодолеть существующий технологичес-
кий барьер, отделяющий ее от промышленно развитых стран и успешно осуществить модернизацию экономи-
ки. Использование венчурного капитала способно решить проблемы экономического развития: повышение
конкурентоспособности экономики, обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста, умень-
шение безработицы, увеличение налоговой базы и т.д. Особенно важно является определение экономической
природы венчурного капитала, его категориальные особенности, потребность и институциональные условия
успешного функционирования. Этим и другим важным аспектам и посвящена настоящая публикация.

Ключевые слова: венчурный капитал, экономические отношения, модернизация экономики, институциона-
лизация.

мен роста комплексности венчурного капитала
не получило. Венчурный капитал является стра-
тегическим вектором многофакторного финан-
сирования инноваций, действующих в оптималь-
ных организационных формах экономических
организаций. Эффективное функционирование
венчурного капитала позволит России преодолеть
существующий технологический барьер, отделя-
ющий ее от промышленно развитых стран и ус-
пешно осуществить модернизацию экономики.
Использование венчурного капитала способно
решить проблемы экономического развития
в России (повышение конкурентоспособности
экономики, обеспечение долгосрочного устой-
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чивого экономического роста, уменьшение без-
работицы, увеличение налоговой базы и т.д.), од-
нако существующая система государственной
поддержки венчурного финансирования не но-
сит целостного, взаимосвязанного характера.
Особенно важно определить экономическую
природу венчурного капитала, категориальные
особенности, потребность и институциональные
условия его успешного функционирования
и, следовательно, выявить те противоречия, с ко-
торыми сталкивается формирование венчурно-
го капитала в России. Выявление этих факторов
даст возможность научного обоснования целе-
вых программ развития и государственной под-
держки венчурного финансирования в России.

Модернизируемая экономика России нахо-
дится на чрезвычайно ответственном этапе по-
ступательного развития экономических отноше-
ний, эффективность которых подтверждена ми-
ровой практикой. Этот этап отличается большим
своеобразием и не имеет исторических аналогов.
Гармонизированный рост российской экономи-
ки невозможен без гармонизационных отноше-
ний в масштабе всего мирового хозяйства [1]. Ни
одна страна мира не осуществляла подобного
рода преобразований по переходу от админист-
ративной системы к экономике, базирующейся
на предпринимательской инициативе и косвен-
ном государственном регулировании, на механиз-
ме конкуренции, обеспечивающей социально-
экономический отбор наиболее эффективных
предприятий с наименьшими издержками про-
изводства и в то же время наиболее полно удов-
летворяющими рыночные потребности. В миро-
вом хозяйстве формируется новая парадигма ро-
ста на базе использования знаний и инноваций как
важнейших экономических ресурсов, а научно-
технический прогресс меняет масштабы и струк-
туру производства, оказывая существенное влия-
ние на состояние всей мировой экономики. Опыт
экономически развитых стран свидетельствует, что
экономический прогресс общества в основном
обеспечивается на базе инноваций, которые явля-
ются результатом соединения возможностей НТП
с экономическими потребностями.

Научно-технический прогресс является очень
сложным, отнюдь не только техническим, а также
широким социально-экономическим и естествен-
но-научным процессом. «Научно-технический
прогресс – существенный фактор производства
продукции, обеспечивающий за счет совершен-

ствования средств производства и технологий на
базе открытия наукой новых закономерностей,
явлений и свойств окружающего мира повыше-
ние производительности труда» [2]. Мы считаем,
что НТП органически объединяет развитие на-
уки и техники. Превращение науки в непосред-
ственную производительную силу означает, что
каждый очередной шаг в развитии техники опи-
рается на предшествующую ему научную разра-
ботку, что технический прогресс становится ма-
териализацией прогресса научного [3]. Развитие
НТП как объективного процесса, связано не толь-
ко с преобразованием некой совокупности про-
изводительных сил и организационно-экономи-
ческих отношений в ходе их функционирования,
но и с изменением взаимосвязей большой сово-
купности воспроизводственных процессов, с ре-
конструкцией целых сфер экономики [4]. Науч-
но-технический прогресс, признанный во всем
мире в качестве важнейшего фактора экономи-
ческого развития, все чаще и в западной и в оте-
чественной литературе связывается с понятием
инновационного процесса. Как справедливо от-
метил Дж. Брайт, единственный в своем роде про-
цесс, объединяющий науку, технику, экономику,
предпринимательство и управление [5]. Он со-
стоит в получении новшества и простирается от
зарождения идеи до ее коммерческой реализа-
ции, охватывая, таким образом, весь комплекс от-
ношений: производства, обмена, потребления.
Сам научный прогресс теперь немыслим без ис-
пользования новой техники исследования и об-
работки данных, установок, научных приборов,
воплощающих высшие достижения техники. За
последние годы экономическая теория прошла
сложный путь – от описания предпринимателя,
фирмы и государства в качестве отдельных эле-
ментов инновационного процесса к их рассмот-
рению как взаимосвязанных звеньев сложной си-
стемы, работа которой обеспечивается опреде-
ленным набором институциональных факторов.

В то же время ширилось осознание того, что
наука как главный источник нововведений не яв-
ляется замкнутой, ограниченной стенами универ-
ситетов и научных центров системой, а органи-
чески встроена в экономические процессы, про-
исходящие в рамках национальных государств,
в отраслях хозяйства, крупных корпорациях и мел-
ких компаниях. Возникают вопросы: что представ-
ляют собой инновации в научно-техническом
прогрессе? В современной экономической лите-
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ратуре встречаются такие категории как «новше-
ство», «нововведение», «инновация». В некото-
рых случаях они используются как слова синони-
мы. На наш взгляд, это недопустимо, так как «нов-
шество» характеризует определенную новизну,
в этом смысле данное понятие аналогично поня-
тию «изобретение». «Нововведение» – это осво-
ение новой техники и технологии, улучшенных
методов организации и управления [6]. «Иннова-
ция» - это «деятельность, направленная на разра-
ботку, создание и распространение новых видов
изделий, технологий, организационных форм» [7].
На наш взгляд, понятие «инновация» можно упот-
реблять в значении результата научно-техничес-
кий прогресса как фактора экономического рос-
та. Суть инновации – в качественном обновле-
нии производственного процесса, которое может
находить свое выражение как во внедрении но-
вых технологий и техники, так и в изменении орга-
низационных структур, методов управления и т.д.

Можно выделить два направления научных
исследований объекта инновации.

Первое направление теоретических исследо-
ваний – это инновация в своем развитии (жиз-
ненный цикл), когда она меняет формы, продви-
гаясь от идеи до внедрения. Протекание иннова-
ционного процесса, как и любого другого, обус-
ловлено сложным взаимодействием многих фак-
торов. Второе направление – движение в рамках
инновационного менеджмента – также весьма
актуально для России. В некоторых публикациях
данная теория получила название «инноватика»,
и уже внутри самой инноватики появились но-
вые самостоятельные направления: формирова-
ние новшеств, сопротивление нововведениям,
диффузия (распространение новшеств); адапта-
ция к ним человека и приспособление их к чело-
веческим потребностям; инновационные орга-
низации; выработка инновационных решений
и т.д. [8]. Однако в приведенном перечне состав-
ных частей инноватики отсутствуют некоторые
важные элементы, такие, как рынок нововведений,
инновационные стратегии. В других работах сде-
лана попытка обобщить основные концепции ин-
новационного развития, но некоторые из них не
учтены в полной мере, в частности концепции
цикличности инновационного и экономического
развития, государственного регулирования инно-
вационных процессов [9]. Под инновацией подра-
зумевается не просто объект, внедренный в про-
изводство, а объект, успешно внедренный и при-

носящий прибыль, в результате проведения науч-
ного исследования или сделанного открытия, ка-
чественно отличный от предшествующего анало-
га. Инновация – это комплексный процесс созда-
ния, распространения и использования новшеств
для удовлетворения определенных потребностей.

Совокупность научно-технических, технологи-
ческих и организационных изменений, происхо-
дящих в процессе реализации инноваций, можно
определить как инновационный процесс, а пери-
од создания, распространения и использования
нововведений называют инновационным циклом.
В зависимости от объекта и предмета исследова-
ния инновации можно рассматривать: а) как про-
цесс (Твисс, Койре, Инингс, Раппорт, Санта, Ка-
баков, Гвишиани, Макаров и др.); б) как систему
(Лапин, Шумпетер); в) как изменение (Валента,
Яковец, Водачек и др.); г) как результат (Левин-
сон, Бешелев, Гурвич). Очень важно отметить,
что инновации являются объектом исследования
новых наук. При этом философы, рассматривая
инновации, делают акцент на новые знания и раз-
решение противоречий. Психологи прежде все-
го рассматривают возникающие конфликты, спо-
собы их разрешения и синергетические эффек-
ты, которых достигают команды инноваторов.
Технические науки акцентируют внимание на тех-
нологической стороне изменения принципиаль-
но новых технологий. Экономическая наука фик-
сирует не только процесс внедрения, но и широ-
комасштабное рентабельное внедрение новше-
ства, причем независимо от его сущности: будет
ли это технология или продукт, новый метод орга-
низации или структурные изменения. Й. Шумпе-
тер в работе «Теория экономического развития»
рассматривает экономическую инновацию как
экономическое воздействие технического изме-
нения. Он попытался найти в рамках производ-
ственной функции сущность инновационного
предпринимательства. «Производственная фун-
кция описывает количественное изменение про-
дукта с учетом изменений во всей совокупности
воздействующих на него факторов. Если в сумме
факторов мы изменим форму функции, то полу-
чим инновацию» [10].

Мощный толчок серьезным исследованиям
по инновациям и их роли в экономическом раз-
витии дали работы Н.Д. Кондратьева. Рассмотрен-
ные Кондратьевым большие циклы конъюнкту-
ры (длинные волны) инициировали последующее
изучение причин этих циклов и их продолжитель-
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ности, и в качестве наиболее важной причины
были признаны инновации [11]. Немецкий уче-
ный Г. Менш пытался увязать темпы экономи-
ческого роста и цикличность с появлением ба-
зисных нововведений. По его мнению, в положе-
нии, когда базисные исчерпывают свой потенци-
ал, возникает ситуация «технологического пата»,
определяющая застой в экономическом разви-
тии [12]. Такая постановка вопроса и введение
в оборот данного определения имеют большое
научное, а с учетом современной ситуации в Рос-
сии и практическое значение. Промышленное
развитие, по мнению Менша, – это переход от
одного технологического пата к другому. Ученый
доказывал, что в результате появления базисных
нововведений возникают новые предприятия,
циклы развития которых оказываются сильно вза-
имосвязанными. Производство новых товаров на
начальной стадии, как правило, отстает от спроса
и поэтому характеризуется в этот период высо-
кими темпами роста. Менш связывал цикличность
экономики с цикличностью нововведений и фа-
зами развития новых предприятий. Он указывал
на момент, когда производство новых товаров
начинает превышать спрос. С этого времени фир-
мы ищут выходы на внешние рынки, падает нор-
ма прибыли, все меньше средств направляется
на инвестиции. Капиталы устремляются на фи-
нансовые рынки. Рано или поздно спекулятивные
финансовые операции достигают гигантских раз-
меров, и норма прибыли в денежно-кредитной
сфере опускается ниже нормы прибыли в про-
мышленности. Это означает, по мнению Менша,
что финансовая сфера готова к инвестициям в ре-
альный сектор. Это весьма актуально для россий-
ской практики: экономика России не готова, на
наш взгляд, к инвестициям, так как доходность
финансовых операций выше средней доходнос-
ти финансовых инвестиций. Значительное место
в теории инновационных процессов занимают
концепции, исследующие формирование техно-
логических систем и распространение инноваций.

Среди ученых, развивающих эти концепции,
можно выделить английских экономистов К. Фри-
мена, Д. Кларка и Л. Суйте, которые ввели поня-
тие технологической системы взаимосвязанных
семейств технических и социальных иннова-
ций [13]. По их мнению, темпы экономического
роста зависят от формирования, развития и ста-
рения технологических систем. Диффузия, или
процесс распространения инноваций, рассмат-

ривается как механизм развития технологической
системы. Авторы связывают темпы диффузии но-
вовведений с рыночным механизмом и считают,
что диффузия инноваций требует соответствую-
щих условий и стимулирования. По мнению Фри-
мена и его коллег, толчком к развитию экономи-
ки служит появление базисных инноваций в от-
дельных отраслях производства (здесь просмат-
ривается сходство с концепцией Менша). Старе-
ние технологических систем в одних странах и по-
явление новых в других приводят к неравномер-
ности межстранового развития. Среди российс-
ких ученых, изучающих проблемы цикличности и
внесших вклад в разработку многих теоретичес-
ких и практических аспектов данной проблемы,
можно назвать Ю.В. Яковца и Е.Г. Яковенко. Яко-
вец выделил циклы и фазы развития техники, а так-
же провел периодизацию научно-технических ре-
волюций. В работах Яковенко и его коллег рассмот-
рены вопросы циклы жизни изделий, моделиро-
вание процессов цикличности на микроуровне.
Многие выводы этих исследователей могут быть
использованы в разработке механизмов регули-
рования рыночных процессов с учетом жизнен-
ного цикла технологий, продуктов и отраслей.

Существенным вкладом в развитие инноваци-
онной теории можно считать разработку россий-
скими экономистами концепций технологических
укладов. Понятие технологического уклада (в со-
временном понимании данного термина) введе-
но в научный оборот С.Ю. Глазьевым [14]. Тех-
нологический уклад – это группы технологичес-
ких совокупностей, связанных друг с другом од-
нотипными технологическими цепями и образу-
ющие воспроизводящиеся целостности. Техноло-
гический уклад характеризуется ядром, ключевым
фактором, организационно-экономическим ме-
ханизмом регулирования. Глазьев и другие эко-
номисты выделяют пять технологических укладов.
В экономически развитых странах идет интенсив-
ное перераспределение ресурсов из четвертого
технологического уклада в пятый. В России пя-
тый технологический уклад существует в основ-
ном в оборонных отраслях промышленности [15].
Передача оборонных технологий в гражданский
сектор осуществляется крайне медленно, вслед-
ствие неотработанности и конверсии и ряда дру-
гих причин. Инновация имеет четкую ориента-
цию на конечный результат прикладного харак-
тера, она всегда должна рассматриваться как
сложный процесс, который обеспечивает опре-
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деленный технический, социально-экономичес-
кий эффект. В своем развитии (жизненном цикле
инновации) инновации меняют формы, продви-
гаясь от идеи до внедрения. Протекание иннова-
ционного процесса обусловлено сложным взаи-
модействием многих факторов.
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В одной из научных работ нами было
 сделано предположение о том, что кон-
 цепцию человеческого капитала мож-

но рассматривать как научно-исследовательскую
программу [7]. Такое предположение основыва-
лось на следующих аргументах: во-первых, иссле-
довательскую программу человеческого капита-
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ла нельзя свести к одной-единственной теории;
во-вторых, эта программа сама может выступать
в качестве подпрограммы в рамках более широ-
кой неоклассической исследовательской програм-
мы, являясь расширением неоклассики1 на обла-
сти и явления, ранее не представляющие интерес
для экономической науки (такое расширение по-
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лучило название экономического империализма);
в-третьих, твердое ядро конкретно идентифици-
руемо и обладает возможностями для проведе-
ния исследований; в-четвертых, не менее богат
теориями защитный пояс программы, «причем
их список настолько велик, что мы едва ли мо-
жем надеяться разобрать их все» [1, с. 318–319].
Ее твердое ядро образует концепция человечес-
кого капитала, суть которой заключается в том,
что люди тратят на себя ресурсы не только для
удовлетворения текущих потребностей, но и для
получения в будущем доходов – причем как де-
нежных, так и неденежных. Для более глубокого
теоретического обоснования своей позиции сде-
лаем историко-онтогический экскурс в научные
дискуссии философов и методологов науки.
В контексте нашей работы особую значимость
представляют научные воззрения выдающегося
венгерско-британского философа и методолога
науки Имре Лакатоса2. Дискуссии между сторон-
никами Поппера, наиболее ярким представите-
лем которых и был Лакатос, и их оппонентами
(Кун, Фейерабенд) стали центральным моментом
в методологии науки на рубеже 1960–1970-х. Если
Поппер делал основной акцент на негативных
процедурах опровержения и выбраковки ложных
теорий, то Лакатос смещает акцент скорее на по-
зитивные процедуры ассимиляции новых идей
в рамках исходных гипотез, позволяющие нара-
щивать объяснительный и прогностический по-
тенциал теорий. Однако одного лишь уточнения
позиций и смещения акцентов было недостаточ-
но. Необходимо было выдвинуть концепцию со-
измеримую с куновской концепцией «парадигм»,
но, в отличие от последней, позволяющую сохра-
нить рациональную точку зрения на процесс раз-
вития науки. Лакатос делает следующий шаг, вво-
дя понятие «научно-исследовательской програм-
мы» и формулируя подход, названный им «ме-
тодологией научно-исследовательских про-
грамм». Он делает вывод о том, что зрелая наука
состоит из исследовательских программ, которы-
ми предсказываются не только ранее неизвест-
ные факты, но, что особенно важно, предвосхи-
щаются также новые вспомогательные теории.
Зрелая наука, в отличие от скучной последова-
тельности проб и ошибок, обладает «эвристичес-
кой силой» [6]. В своих работах Лакатос показы-
вает, что в истории науки очень редко встречают-
ся периоды, когда безраздельно господствует одна
программа (парадигма), как это утверждал Кун.

Обычно в любой научной дисциплине существу-
ет несколько альтернативных научно-исследова-
тельских программ. По Лакатосу история разви-
тия науки – это история борьбы и смены конку-
рирующих исследовательских программ, которые
соревнуются на основе их эвристической силы
в объяснении эмпирических фактов, предвидении
путей развития науки и принятии контрмер про-
тив ослабления этой силы [2, c. 362–363]. Концеп-
ция исследовательских программ Лакатоса мо-
жет, как это он сам демонстрирует, быть приме-
нена и к самой методологии науки. Доказатель-
ство того, что методологическая концепция Поп-
пера, требующая немедленного отбрасывания
теорий, если эти теории сталкиваются с опытны-
ми опровержениями, не соответствует действи-
тельным процессам, происходящим в науке, при-
вело Лакатоса к разработке «утонченного фаль-
сификационизма» (или методологии научно-ис-
следовательских программ). Именно благодаря
работам Лакатоса, философско-методологичес-
кая концепция, разработанная Поппером, до на-
стоящего времени не утратила своего теорети-
ческого и практического значения [4, с. 528]. Ла-
катос в рамках своей концепции развил принцип
фальсификации до степени, названной им «утон-
чённым фальсификационизмом». Главной иде-
ей утонченного фальсификационизма Лакатос
видел в том, что наука есть и должна быть сорев-
нованием исследовательских программ, сопер-
ничающих между собой. «Некоторые филосо-
фы, – пишет И. Лакатос, – столь озабочены ре-
шением своих эпистемологических и логических
проблем, что так и не достигают того уровня, на
котором их бы могла заинтересовать реальная ис-
тория науки. Если действительная история не со-
ответствует их стандартам, они, возможно, с от-
чаянной смелостью предложат начать заново все
дело науки» [6]. Согласно Лакатосу, развитие на-
уки представляет собой конкуренцию научно-ис-
следовательских программ, а сущность научной
революции заключается в том, что одна исследо-
вательская программа вытесняет другую [5, с. 197].
«Научно-исследовательская программа» являет-
ся структурно-динамической единицей модели
науки Лакатоса. Под научно-исследовательской
программой он понимает серию сменяющих друг
друга теорий, объединяемых совокупностью
фундаментальных идей и методологических прин-
ципов. Основной единицей анализа становятся не
отдельные теории, а ряды генетически связанных
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теорий, рациональное единство которых опреде-
лено онтологическими и методологическими
принципами, управляющими их развитием. Как
отмечает Кохановский В.И., объектом методоло-
гического анализа оказывается не отдельная ги-
потеза или теория, а серия теорий, т.е. некоторый
тип развития [4, с. 535]. По существу Лакатос от-
казывается от научной теории как базовой эпис-
темологической конструкции, констатируя ее де-
фициентность как относительно критериев «на-
учности» (проблема «демаркации»), так и отно-
сительно проблемы развития знания. В отличие
от куновских «парадигм», концепция «научно-
исследовательских программ» Лакатоса объяс-
няет процесс развития научного знания исклю-
чительно с точки зрения внутренних интеллекту-
альных критериев, не прибегая к внешним соци-
альным или психологическим аргументам. Это
придает ей выраженный нормативный характер,
но конечно делает дефициентной в отношении
многих исторических фактов. Тем не менее, Ла-
катос привел целый ряд удачных примеров из
истории науки, допускающих рациональную ре-
конструкцию в терминах «программ». Полная
картина исторического развития науки естествен-
но далека от рациональности, она складывается
под воздействием как внутренних, так и внешних
факторов. Согласно позиции Лакатоса, рацио-
нальная реконструкция оказывает обратное вли-
яние на нас самих, она дает возможность занять
нормативную и критическую позицию по отно-
шению к истории науки, влияя тем самым на ее
настоящее и будущее. По всей видимости, мно-

гие продукты научной деятельности, которые
принято идентифицировать как «теории» или
«концепции», могут быть адекватно поняты
и оценены только как элементы более широких
исследовательских программ. Наиболее спорным
моментом концепции Лакатоса остался вопрос о
принципиальной возможности рационального
сопоставления конкурирующих программ на ос-
нове предложенных нормативных критериев и оп-
равданности самих этих критериев. Характеризуя
научно-исследовательские программы, Лакатос
указывает такие их особенности: а) соперниче-
ство; б) универсальность; в) предсказательная
функция (каждый шаг программы должен вести
к увеличению содержания, к «теоретическому
сдвигу проблем»); г) основными этапами в раз-
витии программ являются прогресс и регресс,
граница этих стадий – «пункт насыщения». Прог-
рамма прогрессирует, пока наличие твердого
ядра позволяет формулировать новые гипотезы
защитного слоя. Когда продуцирование таких ги-
потез ослабевает и оказывается невозможным
объяснить новые, а тем более адаптировать ано-
мальные факты, наступает регрессивная стадия
развития. Исследовательская программа испыты-
вает тем большие трудности, чем больше про-
грессирует ее конкурент, и наоборот если иссле-
довательская программа объясняет больше, не-
жели конкурирующая, то она вытесняет после-
днюю из оборота сообщества. Новая программа
должна объяснить то, что не могла старая [4,
с. 536–537]. Относительно эффективности своей
программы Лакатос говорит, что ученый не дол-

Рис. 1. Структура научно-исследовательской программы
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жен отказаться от исследовательской программы,
если она работает неэффективно, отказ не явля-
ется универсальным правилом [4, с. 539]. Таким
образом, методология Лакатоса рассматривает
рост зрелой науки как смену ряда генетически
связанных теорий – притом не отдельных, а се-
рии теорий, за которыми стоит исследовательс-
кая программа. Концепция Лакатоса лишь оце-
нивает совокупность теорий в их сформировав-
шемся виде, но не сам механизм их становления
и развития. Знание этого механизма «остается
в тени», он не является предметом специального
анализа [5, с. 529–530]. Лакатос считал, что всякая
методологическая концепция должна функцио-
нировать как историографическая. Наиболее глу-
бокая ее оценка может быть дана через критику
той рациональной реконструкции истории науки,
которую она предлагает. Структуру научно-ис-
следовательской программы можно представить
в следующем виде (см. рис. 1).

В структурно-морфологическом каркасе на-
учно-исследовательской программы следует вы-
делить три конструкции: первая – твердое ядро,
содержащее основные метафизические постула-
ты (онтологический каркас программы), вторая –
динамичный защитный пояс теорий и третья –
вспомогательных теоретических конструкций (от-
рицательная эвристика) и предохранительно-про-
гностическая оболочка (положительная эвристи-
ка). Твердое ядро» научно-исследовательской
программы включает в себя неопровергаемые
фундаментальные теоретико-методологические
положения, то есть то, что является базой для всех
ее теорий (наиболее общие представления о ре-
альности, которую описывают входящие в про-
грамму теории; основные законы взаимодействия
элементов этой реальности; главные методоло-
гические принципы, связанные с этой програм-
мой)3. В программу входит «защитный пояс»,
состоящий из вспомогательных гипотез (отрица-
тельная или негативная эвристика) и обеспечива-
ющий сохранность твердого ядра от опроверже-
ний и фальсификации; он может быть модифи-
цирован, частично или полностью заменен при
столкновении с глубокими противоречиями. Та-
кой «защитный пояс» программы принимает на
себя огонь критических аргументов и возникаю-
щих противоречий. Функции защитного пояса
реализуются через отрицательную эвристику
программы, которую образуют методологичес-
кие правила-запреты, указывающие на то, каких

путей исследования следует избегать. Другими
словами, отрицательная эвристика запрещает
использовать принцип отрицания («modus
toltens»), когда речь идет об утверждениях, вклю-
ченных в «твердое ядро». Этим обеспечивается
устойчивость программы относительно множе-
ственных аномалий и противоречий. Подобная
стратегия – действовать вопреки фактам и не об-
ращать внимания на критику, оказывается осо-
бенно продуктивной на начальных этапах фор-
мирования программы, когда защитный пояс еще
не выстроен. Защитный пояс развертывается в хо-
де реализации тактических и стратегических це-
лей программы, диктуемых положительной эв-
ристикой и в дальнейшем демпфирует противо-
речия и критику, направленную против «ядра».
Защитный пояс должен выдержать главный удар
со стороны проверок; защищая таким образом
окостеневшее ядро, он должен приспосабливать-
ся, переделываться или даже полностью заменять-
ся, если того требуют интересы обороны твердо-
го ядра. Прогресс программы определяется,
прежде всего, ее способностью предвосхищать
новые факты. Рост защитного пояса в этом слу-
чае образует прогрессивный сдвиг программы.
Если рост защитного пояса не приносит добавоч-
ного эмпирического содержания, а происходит
только за счет компенсации аномалий, то можно
говорить о регрессе программы. Если различные
программы могут быть сопоставлены по своим
объяснительным возможностям и прогностичес-
кому потенциалу, то можно говорить о конкурен-
ции программ. Исследовательская программа
объясняющая большее число аномалий и проти-
воречий, чем ее соперница, вытесняет свою кон-
курентку. Идея «отрицательной эвристики» на-
учной исследовательской программы в значи-
тельной степени придает рациональный смысл
классическому конвенционализму. Рациональное
решение состоит в том, чтобы не допустить «оп-
ровержениям» переносить ложность на твердое
ядро до тех пор, пока подкрепленное эмпиричес-
кое содержание защитного пояса вспомогатель-
ных гипотез продолжает увеличиваться. Соглас-
но позиции Лактоса следует отказаться от твер-
дого ядра, если программа уже не позволяет про-
гнозировать неизвестные факты. Это означает,
что, при определенных условиях твердое ядро, как
его представляет Лактос, может разрушиться.
Третья составляющая программы – предохрани-
тельно-прогностическая оболочка. Функции пре-
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дохранительно-прогностической оболочки вы-
полняет положительна (позитивная) эвристика,
представляющая собой совокупность норматив-
ных, методологических правил, определяющих
выбор проблем, последовательность и направле-
ния их перспективного разрешения. Это страте-
гия выбора первоочередных научных проблем
и задач, которые необходимо решать. Обладая та-
кой стратегией, ученые вправе заявлять, что они
еще доберутся до непонятных и потенциально
опровергающих программу фактов [2, с. 356–359].
Положительная эвристика мощной программы
с самого начала задает общую схему предохра-
нительного пояса: эта эвристическая сила порож-
дает автономию теоретической науки. В таком
требовании непрерывного развития заключена
идея Лактоса рациональной реконструкции ши-
роко распространенного требования «единства»
или «красоты» науки. Она позволяет увидеть сла-
бость двух видов теоретической работы. Во-пер-
вых, слабость программ, которые, подобно мар-
ксизму или фрейдизму, конечно, являются «еди-
ными», предлагают грандиозный план, по кото-
рому определенного типа вспомогательные тео-
рии изобретаются для того, чтобы поглощать ано-
малии, но которые в действительности всегда
изобретают свои вспомогательные теории вос-
лед одним фактам, не предвидя в тоже время дру-
гих. Во-вторых, она бьет по приглаженным, не
требующим воображения скучным сериям «эм-
пирических» подгонок, которые так часто встре-
чаются, например, в современной социальной
психологии. Такого рода подгонки способны с по-
мощью так называемой «статистической техни-
ки» сделать возможными некоторые «новые»
предсказания. По мнению Лакатоса, ученые мо-
гут рационально оценивать возможности про-
граммы и решать вопрос о продолжении или от-
казе от участия в ней (в отличие от Куна). Для
этого он предлагает следующий критерий рацио-
нальной оценки «прогресса» и «вырождения»
программы. Программа, состоящая из последо-
вательности теорий Т1, Т2 ... Тn-1, Тn прогрессиру-
ет, если: Тn объясняет все факты, которые успеш-
но объясняла Тn 1; Тn охватывает большую эмпи-
рическую область, чем Тn-1; часть предсказаний
из этого дополнительного эмпирического содер-
жания Тn подтверждается (см. рис. 1). То есть
в прогрессивно развивающейся программе каж-
дая следующая теория должна успешно предска-
зывать дополнительные факты. Таким образом,

главная ценность программы – ее способность
пополнять знания, предсказывать новые факты.
Противоречия же и трудности в объяснения ка-
ких-либо явлений – как считает И. Лакатос, – не
влияют существенно на отношение к ней уче-
ных [3, с. 197]. Лакатос отмечал, что главным ис-
точником развития науки является не взаимодей-
ствие теории и эмпирических данных, а конкурен-
ция исследовательских программ в деле лучшего
описания и объяснения наблюдаемых явлений и,
самое главное, предсказания новых фактов.

Таким образом, для принятия обоснованно-
го методологического решения необходимо со-
поставление различных конкурирующих теорий,
оценка их эвристического потенциала и перспек-
тив развития. Ведущей становится идея, согласно
которой движущим механизмом развития науч-
ного знания выступает конкуренция различных
концептуальных точек зрения и их постоянный
сдвиг под влиянием теоретико-методологических
противоречий и аномальных опытных фактов.
Понятие прогрессивного сдвига фиксирует такую
трансформацию теории – путем ее переинтерп-
ретации или добавления вспомогательных гипо-
тез, которая не только устраняет противоречия,
но и увеличивает эмпирическое содержание,
часть которого находит опытное подкрепление.
На основании вышеизложенного можно сделать
вывод о продуктивности использования концеп-
ции научно-исследовательских программ как
методологической платформы для переосмысле-
ния и дальнейшего развития теории человечес-
кого капитала.

Примечания
1 «Твердое ядро» неоклассической теории об-

разуют: (1) стабильные предпочтения, которые
носят эндогенный характер; (2) рациональный
выбор (максимизирующее поведение); (3) равно-
весие на рынке и общее равновесие на всех рын-
ках. «Защитный пояс» характеризуется тем, что:
(1) права собственности остаются неизменными и
четко определенными; (2) информация является
совершенно доступной и полной; (3) индивиды
удовлетворяют свои потребности с помощью об-
мена, который происходит без издержек, с учетом
первоначального распределения.

2 Лакатос (Lakatos) Имре (Лакатош, настоя-
щая фамилия – Липшиц, 1922–1974) свою науч-
ную деятельность начал как методолог матема-
тики. Широкую известность получила его книга
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«Доказательства и опровержения», в которой
Лакатос предложил собственную модель форми-
рования и развития понятий в «содержательной»
математике XVII–XVIII вв. Как показал Лакатос,
в рассматриваемый период развитие математи-
ческого знания определялось не столько форма-
лизованными процедурами дедуктивного пост-
роения теорий, сколько содержательным процес-
сом «догадок и опровержений», в котором но-
вые понятия оттачивались и уточнялись в столк-
новении с контрпримерами. Основными работа-
ми Лакатоса являются: «Доказательства и опро-
вержения» (1964), «Фальсификация и методоло-
гия научно-исследовательских программ» (1970),
«История науки и ее рациональные реконструк-
ции» (1972), «Изменяющаяся логика научного
открытия» (1973) и др. Ему удалось сделать то,
что удается немногим – сказать свое слово в фи-
лософии, оставить след, который с годами не ис-
чезает, а становится все заметнее.

3 Например, жестким ядром ньютоновской
программы в механике было представление о том,
что реальность состоит из частиц вещества, кото-
рые движутся в абсолютном пространстве и вре-
мени в соответствии с тремя известными ньюто-

новскими законами и взаимодействуют между
собой согласно закону всемирного тяготения.
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ТАНТРИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ РАБОТЫ
ИОСИФА НАУМОВИЧА НАТКОВИЧА

НА КАФЕДРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
КГПИ ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА

Наткович Иосиф Наумович родился
 9 апреля 1917 г. в местечке Брагин Го-
 мельской области, БССР.

В 1931 г. окончил 7-летнюю школу. В июне
1938 г. окончил Харьковский машиностроитель-
ный техникум. С марта 1939 по август 1953 г. слу-
жил в рядах Советской Армии. Участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне с 6 мая 1942 г. по 18 ян-
варя 1944 г. и с 30 сентября 1944 г. по 9 мая 1945 г.
участвовал в боях на западном фронте С-В Туап-
се, на Малой земле под Новороссийском, в осво-
бождении Житомира и Варшавы и взятии Берли-
на. С 1947–1951 г. прошёл полный курс обучения
в Военном институте иностранных языков Крас-
ной армии по квалификации переводчика 1 разря-
да по английскому языку. С 1953–1968 гг. работал
в Брестском техникуме железнодорожного транс-
порта МПС преподавателем иностранных языков
и политэкономии. В 1962 г. принят аспирантом-
заочником в аспирантуру института мировой эко-
номики и международных отношений академии
наук СССР. В 1966 г. защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата экономических
наук. С сентября 1968 г. работал в Костромском
сельскохозяйственном институте «Караваево»
и в 1973 г. получил звание доцента по кафедре по-
литической экономии. Затем перешёл на работу
на кафедру политической экономии нашего педин-
ститута, где проработал до 31 августа 1996 года,
а затем по состоянию здоровья ушёл на пенсию.

Вот о нём как доценте кафедры нашего уни-
верситета далее и пойдёт речь.

Иосиф Наумович Наткович – великий эконо-
мический марксизм принял честно, заучил, про-
никся, задумался – тут то и начались неприятнос-
ти… При этом он не считал себя жертвой систе-
мы. Всегда ироничный, и безнадежно не лишний
человек нашего времени, мой (в годы совмест-
ной работы) современник.

Иосиф Наумович был русским государствен-
ником, озабоченным упадком русской духовнос-
ти.

Возраст его не брал, и мы думали, что смерть
уже давно куда-то подевалась в перипетиях бы-
тия. Однако, она оказалась чем-то следящим за
перемещением душ откуда и куда надо. Вот
и пришлось душе Иосифа Наумовича с этим чем-
то встретиться.

Его лекции – это изложение хронотопа эконо-
мической мысли, являющегося смыслообразую-
щей структурой экономического знания, препод-
носимого студентам советских вузов.

Будучи знатоком английского и немецкого
языков он так читал курс политической экономии
капитализма, как будто бы в его основе лежало
английское слово «itinerary» – «маршрут», «пу-
теводитель», «путевые заметки». Однако его лек-
ции – это путешествие не только в экономичес-
ком пространстве, но и во времени.

И в этом аскетичность Иосифа Наумовича,
аскетичность через нежелание присвоить навя-
зываемую существовавшей при его жизни идео-
логией «истину» коммунистического мировоз-
зрения, «расковыривать» ее до бесконечности.

Это редкое качество личности – аскетич-
ность – делает личность преподавателя кафедры
политической экономии доцента И.Н. Натковича
уникальной.

В отличие от профессиональных сочинителей
«теории социализма», И.Н. Наткович был все ж
таки преподавателем, в задачу которого входило
будирование и воспитание мысли.

Отмахиваясь от внутренних демонов, Натко-
вич творил то, что теперь называют интеллекту-
альным капиталом. При этом он был лишен ге-
роических мотивов создания «человека будуще-
го», необходимости влияния на умы и нравы че-
рез догматизм преподаваемой дисциплины.

© Чекмарев В.В., 2010
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И ему это удавалось. Удавалось потому, что зна-
чение большого педагога определяется мерой граж-
данственности. Он обладал даром (как заметил один
мыслитель) слышать диалог своей эпохи, или, точ-
нее, слышать свою эпоху как великий диалог. По
Ю. Азарову это означает: улавливать в ней не толь-
ко резонансы голосов прошлого, но и слышать го-
лос будущего. Разрешать мысль как великое проти-
воречие и мучаться неразрешенностью жизненных
конфликтов, бескорыстно служить великим идеям
справедливого устройства мира и бесконечно ве-
рить им. Доцента И.Н. Натковича отличала необы-
чайная душевная щедрость и талантливость педа-
гога-воспитателя. Одним из методов преподавания
Иосиф Наумович считал метод терпения.

При внимательном отношении к каждому из
студентов, к которым он приходил вести занятия,
в нем всегда присутствовала сдержанность, не да-
ющая перейти в фамильярность. Иосиф Наумо-
вич всегда обозначал познание (обучение) как труд
по саморазвитию, а интеллект как постоянную ра-
зумную осмысленность поступка, основанную на
глубине познанного, на культуре знания.

Содержанием своей личности И.Н. Наткович
во многом определял востребованность студен-
тами экономических знаний. Вообще говоря, пре-
подавателей вузов можно условно разделить на
два типа. Первый – неистовый характер, горящие
(как у пророка) глаза, нервы подобно тросам,
могучая энергия. Другой тип (не являющийся
полной противоположностью первому) – это
нежность души человеческой, легкоранимость
при невосприятии студентами преподаваемой
учебной дисциплины,  мучительные сомнения
при необходимости поставить неудовлетворитель-
ную оценку. Здесь подлинно гражданская страс-
тность рождается как великое откровение через
собственную муку, боль, очищение.

Понимая, что характерологическое деление
педагогов вуза на два типа весьма условно, неточ-
но, уязвимо, следует отметить, что в И.Н. Наткови-

че как бы сочетались оба типа, ибо его педагоги-
ческий метод определялся границей человеческих
убеждений, за которой нет больше ничего.

Реальность не сбросишь со счета, тем более
что она заявляет о себе в педагогическом почерке.
Более того, эти самые характерологические нюан-
сы находятся в особом сцеплении со всем миро-
воззрением личности, со всем отношениям к ду-
ховным ценностям. Эти нюансы всегда индивиду-
альны и различны, а смыкались они у Иосифа
Наумовича в той неуёмной бешенной педагоги-
ческой жадности, стремящейся охватить все сфе-
ры становления будущего специалиста, интелли-
гента, чтобы всем жилось радостно. Поэтому
и вершины у обоих типов одни и те же: создать
процесс образования и воспитания студентов,
обеспечивающий их всестороннее и гармоничное
развитие. Вероятно, это единая и главная цель, дер-
зостная цель каждого преподавателя вуза. Но эта
цель, которая трудно достижима ныне, в силу на-
личия государственных образовательных стандар-
тов (в их редакции первого и второго поколений),
убивающих «поэтическую форму» (Ю. Азаров)
в ущерб «содержанию» личности. Наверное, по-
этому сегодня наблюдается ситуация, когда в стра-
не много, может быть и неплохих, но коррумпи-
рованных специалистов с дипломом вуза.

Но что же сформировало личность самого
И.Н. Натковича, родившегося в 1917 году? Не без
оснований можно полагать – война. Великая Оте-
чественная война многих калечила духовно, но
не всех. Вот и И.Н. Наткович провоевавший с 1942
по 1945 год, получивший 2 ордена и 10 медалей
Советского Союза не очерствел, более того «оне-
жел» в отношении к людям. А после войны – та
жизнь, которая многих «ломала», сделала его вос-
приимчивым к чужим судьбам. И это позволило
стать ему преподавателем вуза.

Низкий поклон Вам, доцент Наткович, и да
хранится Ваше имя, Иосиф Наумович, в нашей
памяти!

ПАМЯТЬ
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Можно ли «вспомнить» чувства? От-
 ношение к человеку? Вероятно их
 можно лишь воссоздать. Я – не ар-

хитектор душ, и не реставратор отношений. И всё
же возьму на себя смелость и груз воссоздания
моего отношения к Терентию Михайловичу Хаш-
бе (время диктует!).

Терентий Михайлович Хашба родился 17 июля
1920 года в селе Поквеши Очамчирского района
Абхазской АССР в семье крестьянина-бедняка.

В 1927 году поступил учиться в Поквешскую не-
полно-среднюю школу, которую окончил в 1934 го-
ду. В 1934 году поступил учиться в абхазское педу-
чилище в городе Сухомлин. С 1937 года работал
преподавателем Дихазурской неполно-средней
школы. Галльского района, а в 1938 году переве-
дён на должность заведующего Красадзихской на-
чальной школы №1 Очамчирского района.

В декабре 1940 года был призван в ряды со-
ветской армии, принимал участие в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками и был ранен.
В феврале 1946 года по состоянию здоровья был
демобилизован из рядов армии.

В феврале 1946 года был назначен начальни-
ком сектора управления уполномоченного Мин-
зага СССР по Закарпатской области.

С 1 сентября 1950 года по 1953 год является
слушателем Высшей Заготовительной школы
Минзага СССР. По окончании работ в Сахалинс-
кой области исполняющим обязанности замес-
тителя начальника областного управления сельс-
кого хозяйства и заготовок.

С 1 января 1954 года был назначен заместите-
лем Уполномоченного Министерства заготовок
СССР по Сахалинской области. В марте 1956 года
был направлен начальником отдела налогов и за-
готовок Сахалинского облфинотдела.

В 1958 году был избран председателем прав-
ления Сахалинского областного Совета промыс-
ловой кооперации. В начале 1961 года направлен
на должность заведующего Горфинотдела.

Чекмарев Василий Владимирович
доктор экономических наук, профессор

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова
thekmar@ksu.edu.ru

ВСТРЕЧА НЕЧАЯННАЯ, СТАВШАЯ ОЧЕНЬ ЖЕЛАННОЙ
(памяти Т.М. Хажбы – 1920–2009 гг.)

О память сердца!
Ты сильней рассудка
памяти печальной

С 1 июля 1964 года назначен заведующим Ног-
сшкским районфинотделом.

В октябре 1976 года, по согласованию с Кост-
ромским обкомом КПСС, был отозван из Саха-
линской области и назначен директором Костром-
ского Комбината Хлебопродуктов.

С 1 декабря 1977 года ушёл на пенсию.
С 1979 года стал работать младшим научным

сотрудником кафедры политической экономии
Костромского государственного педагогическо-
го института имени Н. А. Некрасова.

Моё эссе о Т.М. Хашбе – не мемуары. Это
всего лишь чувственное отражение нашего с ним
общения. А чувства – не документы. Да и можно
ли «вспомнить» чувства?

Терентий Михайлович Хашба вошёл в кол-
лектив кафедры политической экономии наше-
го (тогда ещё педагогического института) уни-
верситета как бы случайно, нечаянно. Дело
в том, что он не был преподавателем. Но кафед-
ра в восьмидесятые–девяностые годы ушедше-
го ХХ века вела серьёзную хоздоговорную ра-
боту на предприятиях нашей области (Судоме-
ханический завод, фабрика «Х октября», хозяй-
ственные единицы Вохомского района и т.п.).
Эта связь науки с производством позволяла реа-
лизовывать творческий потенциал преподавате-
лей кафедры и, одновременно, укреплять мате-
риально-техническую базу кафедры. А это спе-
цифический вид деятельности. Вот тут-то и по-
явился на кафедре ветеран Великой Отечествен-
ной. Не озлобившись ни умом, ни сердцем от
тяжких испытаний, выпавших на его долю Те-
рентий Михайлович Хашба нашёл своё спасе-
ние в служении людям, в любви к людям. У неко-
торых от «переутомления» в работе исчезает
интерес к жизни. Т.М. Хашба – не из таких. Даже
получив тяжелейшее ранение он продолжал ис-
поведовать замечательные евангельские слова:
«Если служение осуждения славно, то тем паче
славно служение оправдания».

© Чекмарев В.В., 2010

Встреча нечаянная, ставшая очень желанной (памяти Т.М. Хажбы – 1920–2009 гг.)
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Судьба Т.М. Хашбы удивительно созвучна
судьбе людей его поколения, судьбе людей мно-
гонациональной нашей страны. Я бы отметил, что
чувство русской жизни их объединяет! Таких раз-
ных, и национально и конфессионально, но еди-
ных в понимании добра и зла. Здесь вообще всем
надо понимать, что граница между добром и
злом намного замысловатее, чем день и ночь, свет
и тьма. Не разделение, а единение всех нас в по-
ниманиях «русский», «русское» делает возмож-
ным сохранение (или даже возвращение!) высо-
кого благородства, утрачиваемого в «рыночных»
взглядах на жизнь. И жизнь Т.М. Хашбы – это воз-
можность ценить великодушие, прощение, вер-
ность своим убеждениям (даже если эти убежде-
ния ошибочны).

Терентий Михайлович Хашба своей жизнью-
подвигом возвращает нам высокое предназначе-
ние ЧЕЛОВЕКА на Земле, высокое чувство дос-
тоинства, возможно утрачиваемое ныне в бурях
«рыночных отношений». Ведь между желанием
и возможностью – дистанция огромного разме-
ра. Но осмысление жизненного пути Т.М. Хаш-
бы – это процесс духовного оздоровления и, по
большому счёту, путь воскрешения надежды на
обладание всеми нами чувства исторической
прозорливости.

Кто-то может засомневаться и предположить,
что нет и не может быть правды человеческих
отношений. Но они (эти отношения) и мгновен-
ны, и, одновременно, в душе вечны! Иногда гово-
рят – «память сердца». Если это действительно
существует – то Т.М. Хашба для нас всех – это
ПАМЯТЬ СЕРДЦА!

Память сердца в его лице обо всех, кто сделал
нашу Родину (наше государство) империей духа,
империей страсти к малой Родине как географи-
ческому месту проживания. Но именно оно и де-
лает нас гражданами ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!

Родина высоко оценила заслуги Т. М. Хашбы.
Он награждён 2 орденами, 6 медалями.

Ордена – Отечественной войны, Красной Звезды.
Медали – «За доблестный труд. В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»;

«За победу над Германией и Великую Отечествен-
ную войну 1941–1945 гг.»; «20 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «50 лет
вооружённых сил СССР»; «30 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «Вете-
ран труда».

Терентий Михайлович Хашба и сейчас с на-
ми. Пенсионер, всё ж таки… года рождения, ни-
когда не забудет поздравить членов кафедры
с праздниками, каждому пожелать что-то наосо-
бинку. Годы его жизни – это годы НАШЕЙ жиз-
ни! Это годы свершений, это годы, которые буду-
щие поколения будут, скорее всего, оценивать как
годы «младенчества» человечества. Но ведь сра-
зу стать «взрослым» невозможно!

Очевидно, что понимание человека (одного
другим) не несёт в себе документальной правды.
Оно субъективно, изменчиво, подвластно мно-
жеству настроений.

И настоящее эссе о Терентии Михайловиче
Хашбе – это лишь моё внутреннее воссоздание
человека, человека-глыбу, которое ни в какой,
даже в самой малой мере, не может соответство-
вать ТЕРЕНТИЮ МИХАЙЛОВИЧУ ХАШБЕ!

Моё эссе – это мой долг всем, давшим воз-
можность не только физического существования,
но и давшим нравственные устои. Это желание
взглянуть на своё будущее из дали времени. Это
пожелание всем входящим в жизнь не расставать-
ся с молодостью (а это всегда ИСТОРИЯ) никог-
да!

Т.М. Хашба – свидетель своей эпохи. Чело-
век, носитель разлитой в воздухе смыслодеятель-
ности (в том числе, готовности к испытаниям).
Человек жажды подвига, что всей своей жизнью
он и подтверждает.

Тайна его жизни и заключается в том, что
пройдя сквозь множество передряг, он остался
человеком с желанием подвига. А как нам всем
известно, подвиг – это дарение своей жизни во
благо другим людям.

Долгих лет жизни тебе, Терентий Михайлович
(теперь уже в нашей памяти), и всем вам живу-
щим, дорогие наши ВЕТЕРАНЫ!

ПАМЯТЬ
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NATURAL SCIENCE. ECOLOGY
D.N. Bratchikov

BIOLOGY AND ECOLOGY OF EUROPEAN AND
AMERICAN MINKS

In this article, the biological features, places of
dwelling, distribution of two semiwater predators of
genus Mustela – European mink (Mustela lutreola)
and American mink (Mustela vison) are considered.

Key words: mink, range, rut, introduction, fall-
off, station.

N.V. Rybkina
THE STUDY OF NATURAL WATER QUALITY IN
THE RECREATIONAL AREA OF KOSTROMA CITY
BY MEANS OF THE METHOD OF BIOASSAY

In today’s aquatic toxicology the method of bio-
assay is being used to determine the pollution de-
gree of the aquatic ecosystem. It allows getting more
precise information on the state of the aquatic envi-
ronment, in contrast to the traditional analytical
methods. During the eco-toxicological studies of the
Volga river in the recreational area of Kostroma city
the method of bioassay was chosen, and the test-
object was the water flea Daphnia magna St.

Key words: bioassay, hydrocoles, test-object,
aquatic ecosystem, MPC (maximum permissible con-
centration), toxicological reaction, anthropogenic
press.

A.K. Sukhov
RADIAL LUMINESCENCE STRUCTURE SIMULA-
TION ON LENGTH OF THE UNIPOLAR GAS
BREAKDOWN DISCHARGE

Comparison of the observable and simulated lu-
minescence radial structures of the unipolar gas
breakdown discharge is made. It is established, that
the luminescence structures half-length decreases
on the discharge length that is caused by the change
of ionization character distribution on radius of
a tube. Near the covered-electrode the basic ioniza-
tion goes at the wall, in the middle of discharge   it is
in regular distribution on radius, and in the end – is
concentrated to an axis of a tube. Time dependenc-
es of a change radial luminescence structure during
an impulse at the discharge length are received.

PACS numbers: 52.50.Dg, 52.50.Nr, 52.80.-s,
52.80.Tn.

Key words: unipolar gas breakdown discharge,
high-voltage potential pulses, radial luminescence

SUMMARY
structure, digital simulation, charge particles balance
equation.

A.D. Tsvetkova, O.P. Akayev
THE USE OF NATURAL AND INDUSTRIAL ALUMI-
NOSILICATES IN THE PROCESS OF ADSORP-
TION OF HEAVY METALS IONS

The analysis of periodic scientific publications
and patent literature was made, in which the possi-
bilities of using natural and industrial silicon-con-
taining compounds as adsorbents of ions of heavy
metals are generalized. The conditions of adsorp-
tion, as well as the numerical values of the adsorp-
tion capacity of the studied materials are described

Key words: adsorption, natural and industrial
aluminosilicates, heavy metals ions.

A.V. Cherednikova
CLASSICALLY SEMI-SIMPLE RINGS OF QUASI-
ENDOMORPHISMS OF STRONGLY INDECOM-
POSABLE ABELIAN GROUPS WITHOUT PRIME
RANK TORSION

The description of classically semi-simple rings
of quasi-endomorphisms of strongly indecomposa-
ble Abelian groups without prime rank torsion is
obtained.

Key words: classically semi-simple ring, quasi-
endomorphism, Abelian group, tortion-free group,
strongly indecomposable group.

PHILOSOPHY. ETHICS
Ye.L. Gorelikov

COMMUNICATION LANGUAGE IN FORMATION
OF CIVIL SELF-CONSCIOUSNESS OF GLOBAL
SOCIETAS

Projective possibilities of language model in re-
alization of strategy of development of civil society
in Russia against the global future of the modern
civilization are considered in the article. The func-
tional status and qualitative parameters of language
of interpersonal dialogue of people as tool of effec-
tive expansion of public practice are defined. Pros-
pects of participation of a state language of the Rus-
sian Federation as means of symbolical coding of
spiritual experience of mankind in realization of the
image of new Russia in the civil context of the pro-
gram of development of the global societas, reflect-
ing universal requirements of public intelligence are
analyzed.
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Key words: language of interpersonal inter-
course, civil self-consciousness, global societas,
educational strategy, state language.

S.A. Gubanov
SPECIFICITY OF THE CULTURE-PHILOSOPHIC
SYMBOL ANTINOMIES DISCOURSE IN THE ON-
TOLOGY OF P.A. FLORENSKY

The article deals with the ontological parties of
the specific nature of symbol antinomy functioning
in dialectics of culture-philosophical discourse of
P.A. Florensky. Proceeding from symbol antinomy
comprehension – as integrating plane – connecting
experience of Something Sensual and Something
Super Sensual, in outlook of Florensky absolutely
new sides of Being cultural philosophy vision as
the symbolical device are built. Thanks to occur-
rence of similar representation about the reality, in
outlook of the theologian new tendencies about
genesis of cultural process as a whole are formed.

Key words: antinomies, symbol, discourse, prop-
erties, nature, principle, consciousness, idea, syn-
thesis, spirituality, culture, religion, art, sense, per-
ception, ontology.

D.Yu. Doronin
MYTHOLOGICAL KNOWLEDGE OF TRADITION-
AL CULTURES: THE WAYS OF OBTAINING AND
TRANSFER

Article is addressed to a cognitive analysis prob-
lematic of the traditional folk knowledge defined as
mythological knowledge of traditional cultures. It is
emphasized that, in the cognitive aspect, the tradi-
tional culture cannot be described only as transfer
of the knowledge from one generation to another: in
addition to the adaptive-traditional mechanisms of
information appearing and processing, the reforma-
tive cognitive mechanisms incorporated into the
mythological thinking and generating and forming
knowledge-innovations are of great importance, too.

Key words: traditional knowledge, myth, tradi-
tional culture, mythological ideation, transfer of
knowledge.

M.V. Zhul’kov
THE MAIN CONTRADICTION OF THE NOO-
SPHERIC DEVELOPMENT

The article analyses the main contradiction of
the noospheric developments between material and
spiritual forming of the development of the man-
kind, which is settled by the formation of the
noospheric consciousnesses. The author singles out

three aspects of the main contradiction and its set-
tlement: the formation of the collective reason, grow-
ing of the social autotrophy and becoming the
noospheric human.

Key words: noospheric development, noospheric
development main contradiction, collective reason,
social autotrophy

O.L. Krayeva
MODERN APPROACHES TO UNDERSTANDING
THE INTEGRAL POTENTIAL OF HUMAN IN PHI-
LOSOPHY AND SCIENCE OF RUSSIA

The article concerns the analysis of the views of
modern researchers of Russia on the potential of man
and its integral grounds. The author discloses the
role of the philosophical methodology in the devel-
opment of the integral approach to understanding
the potential of human, the significance of the inter-
dependence between philosophy and science in the
shaping of the notion about it. The availability of this
approach to studying potential in the aspect of using
new discoveries and data of the Humanities for a deep-
er understanding of man has been defined.

Key words: human integral potential, human in-
tegral nature, human essence, essential powers,
need, ability, personality integral characteristics,
potential’s dialectics, Humanities, philosophic an-
thropology.

D.G. Mikhaylichenko
THE MASS PSYCHE MANIPULATION TECH-
NIQUES SIGNIFICANCE IN INTERETHNIC CON-
FLICTS OF MODERNITY

The mass psyche manipulation techniques sig-
nificance for interethnic conflicts of modernity is an-
alyzed in the article. The author proves that, being a
multiethnic state, Russian Federation needs super-
ethnic, uniting values on the basis of which the strong
form of collective identification is possible.

Key words: power relations, modern society, re-
pressiveness, mass psyche manipulation tech-
niques, ethnic conflicts.

V.A. Os’kin
SPECIFICITY OF “NEW RELIGIOUS CONSCIOUS-
NESS”

The main features of «new religious conscious-
ness» are rationally shown in this article. The au-
thor draws our attention to Russian culture of the
fin de siиcle not having been studied the most care-
fully and properly so far, especially in the questions
of philosophy and religion which have a lot of sim-

SUMMARY
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ilarities with modern cultural process. In this work
the author methodically traces the idea of confron-
tation of the concepts of the main leaders of «now
religious consciousness» D.S. Merezhkovsky and
N.A. Berdyaev.

Key words: «new religious consciousness», re-
ligion, culture, historical church, human creativity,
mystique.

O.V. Pavenkov
CONCEPT OF ALTRUISTIC LOVE IN PHILOSO-
PHY OF N.O. LOSSKY AND CULTUROLOGY OF
P.A SOROKIN

Our article deals with analysis of concept of al-
truistic love in philosophy of N.O. Lossky (1870–
1965) and culturology of P.A. Sorokin (1889–1968).

Key words: spirituality, altruistic love, spiritual
values, personal "ego", mystic intuition, transsub-
jective reality.

D.V. Semyonov
THE ANTHROPOLOGICAL PROJECT IN THE
AMERICAN PHILOSOPHICAL CONCEPTIONS OF
PRAGMATISM AND NEOPRAGMATISM

The given article contains the viewing of prag-
matism and neopragmatism as one of the conse-
quences of ontological reductionism and an attempt
to classify the anthropological program of these
concepts as a kind of soft social utopianism. It is
also underlined in the article that the American soci-
ety is idealized within the frameworks of these New
World philosophical movements and that their so-
cial and philosophical recommendations are utopi-
an. The author writes about the role of the basic
commitments of the American philosophical tradi-
tion for the contemporary Russian society.

Key words: pragmatism, neopragmatism, onto-
logical reductionism, Christian orthodoxy, subjec-
tive idealism, dualism, culture of narrative, funda-
mentalism, universalism.

I.S. Tyulenev
COMPLEX APPROACH TO THE ANALYSIS OF
BUSINESS REPUTATION AS A NOTION OF CON-
TEMPORARY PUBLIC LIFE

The modern social life is nowadays character-
ized by the enhanced attention to such phenome-
non as business reputation. Reputational factors
start to play a more significant role in the process of
the reception of specific market advantages in high-
ly competitive business-environment. In the article
the author investigates basic approaches to the con-

cept of business reputation given by representa-
tives of various sciences, paying special attention
to the communicative approach. Only within the lim-
its of communicative approach and its support on
conceptual philosophical doctrines can the complex
analysis of reputation as an integrated social phe-
nomenon is provided and a thorough consideration
of the entire process of formation and management
of a company’s reputational capital is studied.

Key words: reputation, reputational capital, com-
municative approach to reputation.

CULTUROLOGY. ESTHETICS
L.A. Akhmylovskaya, A.Yu. Barysh

PRE-PRODUCTION ANALYSIS OF “MIGAWARI”
BY TAMAO ARIYOSHI (BUK IT THEATRE NOVEL
APPROACH)

The article concerns one of cross-cultural Book It
Theatre productions. The authors determine drama-
turg’s pre-production functions; present the analysis
of the text as a part of theatre translator’s activities.

Key words: functions of dramatist, literature the-
atre, prose on stage, methods of translator’s score
developing.

Ye.Yu. Borisova, N.Yu. Pogorelova
A.T. GRECHANINOV AS THE REPRESENTATIVE
OF NEW MOSCOW SCHOOL OF CHURCH MU-
SIC

The name of Alexander Tikhonovich Grechani-
nov cannot be carried to the range of unknown or
forgotten Russian composers; however, it is impos-
sible to assert that his heritage has been studied
and objectively appreciated. In the present article,
we put the problem in more details to cover spiritu-
ally-musical creativity of Grechaninov.

Key words: Russian sacred music, old Russian
church chant, folk-song intonations in spiritual prod-
ucts, creativity «in unison».

V.A. Vasil’yev
A.A. KOKEL’ (1880–1956) AS AN ARTIST AND
A TEACHER

In the present article there has been made an
attempt on the basis of interdisciplinary research of
some unknown periods of A.A. Kokel’s life and cre-
ative work to bring back out of the century-long
oblivion the name of this outstanding master of the
fin de siиcle to our contemporaries.

Key words: painter, painting, open air, academic
drawing, visual arts, exhibition, avant-garde.

SUMMARY
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M.A. Vasil’eva
ORTHODOX SHRINES IN MEDALLIST ART OF
SAINT PETERSBURG. 1990S.

An attempt is made to reveal and summarize ba-
sic religion-related subjects in the works of contem-
porary Saint Petersburg medallists in 1990s. Com-
position devices, difference in techniques and ma-
terials are being examined and analyzed.

Key words: medal, medallist, obverse, reverse,
Orthodoxy.

O.S. Gonozov
STRUCTURE AND COMMUNITAS OF EARLY SO-
VIET HOLIDAYS IN ROSTOV DISTRICT OF YARO-
SLAVL PROVINCE

Holiday rite practice in Rostov District of Yaro-
slavl Province in the 1920-ies is examined in the arti-
cle. In spite of active adoption of the new forms of
the Red ritualism, the Rostov rural population was
not ready to them and continued complying with
folk traditions.

Key words: ritual, holiday, «Red ritualism».

R.O. Kurets
IRKUTSK MERCHANTS-MAECENAS

People of Irkutsk (and Irkutsk Province) still re-
member the merchants who used to make charity as
good people. Many institutions where citizens could
learn and undergo treatment appeared just thanks
to merchants. To them owe our contemporaries also
the beautiful building of city theatre that was build
for the money collected by principle “many a little
makes a mickle”.

Key words: cultural heritage, charity, merchants,
theatre

M.A. Makhotlova, L.Kh. Shautsukova
MAN-MADE LANDSCAPE IN ADYGHE CULTURE
SYSTEM

The article is devoted to the topical problem of
search and introduction in project practice of new
ecological concepts through acquaintance with tra-
ditional features of ethnic man-made landscapes. The
authors of article, opening essence and ethnic orig-
inality of the Adyghe garden-wood it is given rea-
son prove – Adyghe garden-wood simultaneously
is the important structural element of identity of eth-
nos and expression of combination of utilitarian and
symbolical functions of the concept of the relation
of the society necessary today to the nature – eco-
logical culture.

Key words: cultural man-made landscape, Ady-
ghe garden-forest, humanistic rationalism.

N.V. Rostova
WORK OF NON-LIVE-ACTION FILM PICTURE AS
A SOURCE ON HISTORY OF SCENIC AND
SCREEN ARTS

In sight of the author there are scantily explored
questions of coherence of scenic and screen arts of
boundary ХIХ–ХХ centuries in Russia. The author
considers theatre and cinema like parallel processes
and comes to conclusions both about unity of arts
and about specificity of their existing. The author
discusses features of transfer of an art material from
theatre language on language of the screen and a
way of existence of an artistic image within the limits
of related arts: literatures, theatre, cinema. The object
of research is a wide border zone between theatre
science and the cinema history, taken on the basis of
coincidence of the sources reflecting both arts.

Key words: cinema, lost theatrical performance,
L. Kuleshov's method, Vs. Meierhold, scenary
searches of Rzeshevski.

O.S. Sapanzha
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF MODERN
THEORIES IN MUSEOLOGY

The modern condition of theories in museology
is analyzed in the paper. Considering different theo-
ries as the base for discussion about museum and
pushily power of development of museology, the
author justifies the necessity of develop theoretical
museology.

Key words: museum, museology, culture, meth-
od, theories, theoretical museology.

O.V. Chibisova
YOUTH SUBCULTURE COMMUNICATION

In this article, the author attempts to use theo-
retical propositions of intercultural communication
for studying interrelations of youth subcultures. The
research was conducted on subcultures of skin-
heads, punks and hip-hop which have the longest
history for today. For corroboration of the conclu-
sions the author used works of domestic research-
ers published during the period from 2000 till 2006.
The conclusion is made that at present there exists a
necessity of equitable cooperation and mutual en-
vironment of youth subcultures.

Key words: communication, subculture, interac-
tion, assimilation, dialogue, conflict.
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STUDY OF LITERATURE
V.R. Amineva

CHRONOTOPIC WAYS OF PSYCHOLOGISM IN
RUSSIAN AND TATAR LITERATURES (ON THE
BASIS OF CORPUS OF WORKS BY I.S. TURGE-
NEV, F.M. DOSTOEVSKY, G. ISKHAKI, F. AMIRK-
HAN, G. RAKHIM)

Chronotopic ways of psychologism in the Rus-
sian literature of the 2nd half of the ХIХ century and
in the Tatar prose of the 1st third of the ХХ century
realize similar functions, allowing to comprehend a
corpus of texts, which are extensive and heteroge-
neous in synchronous and diachronous aspects,
belonging to different national-cultural traditions
and expressing the uniform cultural-historical pro-
gram from the point of view of their commonality.

Key words: chronotopos, psychologism, social-
ly-typical, universal, symbol.

T.P. Batalova
DOSTOEVSKY’S NOVEL “THE CRIME AND PUN-
ISHMENT”: ON POETICS OF PLOT

Connection of Dostoevsky’s novel “The Crime
and the Punishment” and Nekrasov’s cycle “On
Weather” is analyzed in this article. The reflected
symmetry is the main principle of poetic of the novel.
The author concludes about originality of poetic of
novel. Peter’s and Nicholas’ motifs are basis of plot.

Key words: Dostoevsky, plot, poetic, motif.

A.V. Vovna
THE PROBLEM OF «PETERSBURG TEXT»: MOD-
ERN APPROACHES

This article is devoted to Petersburg text in Rus-
sian literature. The author offers different point of
views on the problem of Petersburg text and Peters-
burg myth. In this article is analyzed the history of
the study of the phenomena, revealed their common
theoretical base and closely examined different the-
oretical perspectives.

Key words: Petersburg text, Petersburg myth,
space, time, eschatology, semiotics, symbol, city,
mythopoetics.

L.G. Guseynova
THE CHARACTERISTIC FEATURES WHICH ARE
COMMON FOR HEROES IN WORKS BY I. MA-
LIK-ZADE AND FOR HEROES IN STORIES BY
V. SHUKSHIN

The author tries to identify V. Shukshin and Az-
erbaijani writer’s reference points during creation of
the concept of character in article “The characteris-

tic features which are common for heroes in works
by I. Malik-zade and for heroes in stories by V. Shuk-
shin”. In this way present article can be considered
as an original breakthrough, the first a swallow in
enlightening of works by Shukshin and the repre-
sentative of the national literature.

Key words: Vasiliy Shukshin, Эsi Malik-zade,
principle, concept, character, hero, plot, writer.

D.I. Ivanov, P.Ye. Kalinin
SPECIFICITY OF EXISTENTIAL CONTINUUM OF
THE POETIC TEXT (“ROADS” BY YU. SHEVCHUK)

In the article, the problem of adequate percep-
tion of time category in space of a verbal compo-
nent of the subtext of a rock composition of Yu.
Shevchuk "Roads" is considered.

Key words: chronotopos, sense, space-time of
text, consciousness.

T.S. Kruglova
TSVETAEVA'S LYRIC DIALOGUE WITH SHAKE-
SPEARE AS REFLECTION OF THE RENAISSANCE
ANTHROPOCENTRISM

This article is devoted to the problem of the lyric
dialogue considered in aspect of the anthropocen-
trism peculiars to the Age of Renaissance. The us-
age of dialogues is understood as a phenomenon
connected with the author’s world view that justi-
fies application of the typological approach for a
combination of different cultural and historical sys-
tems: Tsvetaeva's neo-romantic poetry and Shake-
speare's humanistic creation. The humanistic con-
ception of the person in its gender aspect is a prism
through which the interaction between texts of these
systems is considered. Based on the theoretical
model of the Renaissance, well-founded by A.F.
Losev, the author proves that the conception of
"strong personality" which is in polemic dialogue
with the world and with the own soul is a point of
intersection of neo-romantic Tsvetaeva’s aims and
anthropocentrism peculiars to the Age of Renais-
sance.

Key words: dialogue, humanism, anthropocen-
trism, Tsvetaeva’s poetics, Shakespeare, world view,
intertext.

A.V. Lebedeva
THE SEMANTICS OF GREETING AND LEAVE-
TAKING IN LEO TOLSTOY’S «ANNA KARENINA»

The article deals with the non-verbal analogues
of greeting and leave-taking which are supposed to
be etiquette speech genres in situations of commu-
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nication. The subject of research is Leo Tolstoy’s
«Anna Karenina».

Key words: non-verbal component, etiquette
speech genres, greeting, leave-taking, non-verbal
analogues of speech genre.

A.V. Loksha
POETICS COSMOLOGY IN THE EARLY LYRICS
OF V. MAYAKOVSKY

The article deals with the problem of poetical cos-
mology in the early lyrics of Mayakovsky. The au-
thor analyses the main cosmologic images and re-
constructs implicit mythological motives and plots.
The author pays attention to typological connections,
that appears between symbolism and futurism.

Key words: cosmology, solar images, symbol,
stars, poetical semantics, archetype, space, model
of world.

T.Yu. Malkova
BULGAKOV AND GOGOL: DEMONIC IMAGES
AND MOTIFS IN THE NOVEL «THE MASTER AND
MARGARITA»

One of features of poetics of the novel of M.A.
Bulgakov «The Master and Margarita» is a close
connection with the Russian classical literature of
the 19th century. Within the limits of the given work
we will consider, how Gogol's traditions have re-
fracted in the image Bulgakov’s demonic images and
motifs.

Key words: demonic images and motives, Gogol's
traditions, motif structure, folklore elements.

A.N. Meshalkin
ANTROPOSOPHY AND NATURE-PHILOSOPHY IN
CHILDISH WORKS BY M. PRISHVIN

The article analyzes the ways of M. Prishvin’s
artistic and philosophical thinking as well as the prob-
lems of close contacts human beings’ existence and
nature, the necessity of symbiosis of “private life
line” and the general “we”, the contact with nature
and the universe. The accent is laid on the author’s
works adopted for children’ reading. The artistic idea
and the specific style trend of the “fairy true story”
“The Larder of the Sun” is also in the centre of at-
tention of the article.

Key words: synthesis of fairy and real, poetry
and fife fact; happy perception of life; artistic “in-
fantilism”; alien being of nature; humanization of
life; “path of personal life”; search of higher truth
by heroes.

S.N. Morozova
PUBLIC AND CREATIVE POSITIONS YA. POLON-
SKY: DEMOCRACY OR MODERATE ENLIGHTEN-
MENT?

Article addresses the formation of the creative
consciousness Ya. Polonsky through the definition
of his social position and identifies the fundamental
principles of the artistic vision of the poet.

Key words: political views, moral education,
progress, area art, social role of art.

О.I. Osipova
NARRATIVE PECULIARITIES IN V. BRYUSOV’S
CYCLE «EARTH AXIS»

The article id devoted to the narrative issues in
V. Bryusov’s short stories. The author considers
interaction principles between narrative structure and
genre, the function of subtitles at defining narrative
plans. The complicated narrative structure is stressed
thanks to adding an extra component into tradition-
al communicative scheme.

Key words: descriptive information: narrative
forms, addresser, addressee, narrator, storyteller,
view point, confessional discourse.

M.N. Smirnov
CHRISTIAN MOTIFS IN POETIC COLLECTION
OF V.F. KHODASEVICH «BY GRAIN»

The Christian motives meeting in the poetic collec-
tion of V.F. Khodasevich «By grain» (1920) is described;
the reflection of the substantive parts of conception of
the life of poet in this motifs is defined in this article.

Key words: motif, grain, compassion, love, God.

O.R. Temirshina
«GLOSSOLALY» OF A. BELY: «THE UNIVERSE OF
LANGUAGE». THE FIRST DAY

The article is devoted to analysis of semantic
structure of poem «Glossolaly» by A. Bely. The au-
thor describes significant cosmological mytholo-
gems, that were important for modeling of «the uni-
verse of language», and reveals laws of their se-
mantic interaction.

Key words: semantics, myth, symbol, model, lan-
guage, sound, symbolic correspondences, meta-
phor, sign.

LINGUISTICS
A.Sh. Bakhmudova

THE SPECIFICS OF PLUSQUAMPERFEKT FUNC-
TIONING IN DARGWA AND ENGLISH LANGUAGES

The article deals with researching of pluperfect
functioning in two languages of different systems:
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Dargwa and English languages. The research is very
important for linguodidactics and comparative ty-
pology of the languages, it helps to find common
and different features of the languages analyzed
using the same approach and method.

Key words: comparativistics, contrastive linguis-
tics, plusquamperfekt, telic verbs, atelic verbs, ana-
lytical and synthetic forms.

S.I. Guseva, Yu.P. Ivanashko, Ye.G. Musayeva
CODE-SWITCHING BETWEEN ACCENTS IN FOR-
MAL AND INFORMAL SPEECH (BY EXAMPLE OF
BRITISH POLITICIANS’ SPEECH)

The article deals with the problem of uncodified
accent’s influence (Estuary English) on Received
pronunciation. Special attention is paid to changes
on the level of segments. The authors trace the in-
fluence of EE on consonants and vowels, give a
short modifications’ review of politicians’ speech in
formal and informal communication.

Key words: Estuary English, Received Pronunci-
ation, segmental changes of vowels and consonants.

Zh.A. Zubova
PHRASEOLOGICAL UNITS, CHARACTERIZING
APPEARANCE IN THE DIALECTS OF OREL RE-
GION

The given article analyses semantic group of set-
phrases, which are characterizing appearance. The
phraseology of dialects secures the knowledge about
the system of values of Russian native speakers. In
the article are describing semantic phraseological units.

Key words: phraseological units, semantic group
of set-phrases, dialects secures, semantic phraseo-
logical units, the dialects of Orel region.

F.Z. Kazbekova
AUTHOR BILINGUISM OF GAYTO GAZDANOV AS
MENTAL BASE OF LEXICAL-SEMANTIC INTER-
FERENCES IN HIS WORKS

This article deals with the problem of linguistic
peculiarities in works of Gayto Gazdanov, one of the
most representatives of the Russian literature in the
foreign countries. The author's individual bilingual-
ism, which can be classified as situational, seals both
on the language and on the style of his works. There
are some examples of the French-Russian interfer-
ences in the article that can be found both in gram-
mar and in lexicon.

Key words: linguistic interference, bilingual writ-
er, individual bilingualism, syntactic constructions,
syntactic loan-translation, lexical loan-translation.

A.O. Laletina
NORMS OF GENDER POLITICAL CORRECTNESS
IN DIFFERENT DISCOURSE PRACTICES

This paper investigates politically correct lan-
guage use of personal in terms of their generic func-
tion. The article uses data collected from the Eng-
lish language discourses: dictionaries, English lan-
guage textbook and lifestyle magazines.

Key words: language norm, generic pronouns,
political correctness, dictionaries, language text-
books, lifestyle magazines.

S.V. Polyakova
WORD-CHANGING PARADIGM OF NUMERALS IN
THE MIRROR OF EXPERIMENTAL TESTING

The results of experimental research of numer-
als` declining are analyzed in the article. The ques-
tion about nominative case forms extension instead
of other cases is described. The results are analyzed
from social linguistic point of view.

Key words: morphology, numeral, declining of
numerals, experiment in linguistics.

M.Yu. Seyranyan
THE ROLE OF INTONATION IN MARKING THE
CAUSE OF THE CONFLICT

This paper discusses the use of prosodic means
in conflict discourse. Indeed, conflicts may be caused
by various extralinguistic and linguistic factors. The
findings of the study show that prosodic means as
contextualizing cues could both signal and lead to
non-compliant behavior of the participants.

Key words: conflict, prosodic marker, interaction,
context-sensitive, cause.

Ye.V. Tolstolutskaya
TYPOLOGY OF STRUCTURE IN SMALL FOR-
MATATED TEXTS OF FRENCH PRESS

The article deals with the problem of analysis
separate language elements in composing small for-
matted texts of modern French press. In the article
was made an attempt to classify small formatted texts
according to their structure. On the basis of actual
material the author distinguished three main com-
position knots (bundles) in each small formatted texts
of French press: introduction – main part – infer-
ence.

Key words: small formatted text, structure of text,
model, composition knot, thematic block.
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I.Yu. Tret’yakova
THE CONSISTENCY OF OCCASIONAL TRANS-
FORMATIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS

The article studies the processes of trans in or-
der to find out their consistency. The formations of
phraseological units in the speech factors which
influence the consistency of such transformations
include the author's intentions and the systems of
devices of occasional transformations of phraseol-
ogisms.

Key words: phraseological unit, occasional phra-
seology, occasional phraseological unit, transfor-
mations of phraseological units.

Ye.V. Tsvetkova
MOTIVATIONAL – AMOTIVATIONAL ASPECTS IN
TOPONYMY (ON THE MATERIAL OF KOSTRO-
MA TOPONYMY)

Motivation is an important aspect of word se-
mantics. In toponymy, including Kostroma one, there
are several types of motivation; one and the same
toponym can correspond to different motivation lev-
els. Changes taking place in the “life” of a toponym
because of motivation level shifts can be consid-
ered an indication of the development of a topo-
nymic system, a reflection of its peculiarities.

Key words: onomastics, toponymy, nomination,
motivation.

S.V. Shakhemirova
TO THE QUESTION OF STRESS RULES IN SOME
LANGUAGES OF DIFFERENT SYSTEMS

The article is devoted to the rules of word stress
in such languages as Lezghin and English. Besides,
such categories as sense distinguishing function of
stress and stress in loanwords are compared here.

Key words: word stress, flexible stress, fixed
stress, stress transfer.

F.P. Ebzeyeva
SOME NAMES OF THE BIRDS WITH THE IMITA-
TIVE ROOTS IN KARACHAI-BALKAR LANGUAGE
IN A COMPARATIVE ASPECT

The article is devoted to the studying of the
birds’ names, derivative from the imitation. It is
marked here, that such names are namely formed
without any affixes and they are usually simple, com-
plex and being formed from the affixes – units.

Key words: phonosemantics, onomatopoeia, or-
nitonym, etimologization, affixation.

HISTORY
V.L. Shcherbakov

THE FORGE WARES OF PIANKOVSKY CEME-
TERY XII–XIII CENTURIES

As a result of work with collection of Pianko-
vsky cemetery XII–XIII centuries, the trace of
Novgorod’s colonization of Kostroma’s region, us-
ing the metallographical method, was discovered the
difference in technology of artifacts, showing the
specific of local forge craft.

Key words: Novgorod’s colonization, metallog-
raphy, North-western technological traditions, met-
allurgy, craftsman’s qualification.

PEDAGOGY. PSYCHOLOGY
A.A. Antonov

MODERN APPROACH TO DEVELOPMENT IN PRE-
SCHOOL EDUCATION

The article contains analyses of basic educa-
tional programs used in the educational and upbring-
ing process of the preschool educational establish-
ment both in Russia and in foreign countries. The
author accentuates exceptional importance of phys-
ical education of children and importance of search-
ing ways of its further perfection.

Key words: child psychology, preschool educa-
tional institutions, preschool education.

T.V. Belova, N.S. Mayorova, Ye.V. Sitnova
PUPILS’ NATURAL SCIENCE PICTURE OF THE
WORLD AS A MEAN OF PROFESSIONAL SELF-
DEFINITION OF PERSON

The article is devoted to question of profession-
al self-definition of school graduates. Schoolchil-
dren’s natural science picture of the world is ob-
served as a variant of decision of the problem of the
future profession chose scholars of profile classes.

Key words: professional self-definition, natural
science picture of the world, profile education.

Ye.M. Gavrish
LEGAL FUNCTIONAL LITERACY AND THE PU-
PIL’S LEGAL CULTURE: CORRELATION ASPECT

Innovational approaches to the education con-
tent determine the reference to the phenomena “func-
tional literacy”, “legal functional literacy” and “le-
gal culture”. The author of the article introduces
methodological model of the legal culture of the com-
prehensive school pupil. The model contains 5 log-
ically linked components which reflect the structure
and the content of the regarding concept.
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Key words: education content, functional litera-
cy, legal functional literacy, legal culture, legal edu-
cation at schools.

T.V. Gudina
REHABILITATION POSSIBILITIES OF THE INFOR-
MATION-EDUCATED ACTIVITY

The aim of the research is to cover the problem
of the children-invalids status and their potential in
information society. In this article, the function of
integration and rehabilitation of invalids with the
help of different organizations is considered.

Key words: integration, rehabilitation, outreach
activities of the library, self-education of children-
invalids, festival of creativity of invalids, museums,
social organizations of invalids.

N.N. Dorokhina
TO THE QUESTION ON FORMATION OF VALUA-
BLE ORIENTATIONS OF SCHOOLBOYS FROM
UNFAVORABLE FAMILIES

This article is about the complex approach to
process of formation of valuable orientations of
younger schoolboys of unsuccessful families re-
veals.

Key words: valuable orientations, unsuccessful
family, psychology, pedagogics, younger school-
boys formation process.

S.V. Dubrovina
THE PSYCHOLOGICAL STATES AND THEIR PE-
CULIARITIES OF TEENAGERS WITH EVIDENT
AND HIDDEN FORM OF INTELLECTUAL GIFTED-
NESS

In the article the results of learning the peculiar-
ities of psychological states of gifted teenagers are
examined on the basis of the conception by A.O.
Prokhorov. The distinctions in endurance of une-
quiponderous psychological states of students with
evident and hidden form of intellectual giftedness
and usual teenagers.

Key wоrds: the peculiarities of psychological
states, gifted teenagers, evident giftedness, hidden
giftedness, potential.

N.I. Zaytseva
THE SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS
OF ADVERTISING COMMUNICATIONS

The article considers the socially-psychological
contradiction of advertising expectations between
subjects of economic interaction, attitude to it and
influence of contradiction on a psychological ad-

vertising efficiency. The results of research are pre-
sented and analyzed in article.

Key words: communications, information, sub-
jects of advertising, feedback, communications, ex-
pectations from advertising, advertising efficiency.

N.M. Kvasnikova
EDUCATIONAL INSTITUTION RESOURCES PRO-
VISION AS THE SOURCE OF STEADY INSTITU-
TION DEVELOPMENT

Educational institution resources provision be-
ing one of the key strategic targets plays important
role in provision of steady institution development.
Under modern conditions the problem of educational
institution development resource provision is the
question of the day. The article covers the issue of
the unique inner resources and educational institu-
tion organizational facilities as the resource of its
competitive advantages.

Key words: educational institution resources pro-
vision, unique resources, organizational facilities,
advantages, educational institution development.

S.Yu. Kizim
MODELLING OF PROCESS OF SELF-REALIZA-
TION OF SCHOOLBOYS IN CREATIVE ASSOCI-
ATION OF ESTABLISHMENT OF AN ADDITION-
AL EDUCATION OF CHILDREN

In article the model of process of self-realization
of schoolboys is offered and its essence on an exam-
ple of vocal studio "Harmony" is opened, the charac-
teristic of the purposes, problems, maintenances of
activity of the teacher and pupils, a condition, criteria
and the indicators, expected results is given.

Key words: additional education, self-realization,
pedagogical support, criteria.

O.A. Kirina
PECULIARITIES OF INTERACTION OF THE PED-
AGOGUE WITH STUDENTS THAT HAVE DEVIA-
TION IN DEVELOPMENT

The peculiarities of pedagogue’s interaction with
students who have deviation in development are
examined in the article.

Key words: interaction, deviation in develop-
ment, mobility.

T.A. Klimontova
POSITIVE PERCEPTION OF ANOTHER HUMAN AS
A MARK OF OPENNESS SYSTEM OF INNER
WORD OF INTELLECTUAL GIFTED TEENAGERS

The article is dedicated to the little-studied field –
perception of other human by intellectually gifted
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teenagers. In the article, positive perception of oth-
er human is contemplated as a mark of openness
system of inner world. The data analyzed, have been
contracted in the result of application of private
methods for research the perception of human by
human. On the base of comparative analysis, we
state more positive perception of other human by
intellectually gifted teenagers, which assures the
openness to informative action.

Key words: inner world, perception of human by
human, openness to informative action.

L.N. Kolos
GENDER ASPECT IN THE CONTENTS OF WOM-
EN'S EDUCATION IN THE MIDDLE OF THE 19TH

AND BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
In the middle of the 19th century, the develop-

ment of the national system concerning women’s
education was based on the western experience tak-
ing into account specific Russian mentality. The
purpose of a Russian woman’s education within the
defined historical period was formation of the per-
sonality who is physically intellectually and morally
sound. The formation was based on such human
values as self-actualization, self-deterrence and self-
realization.

Key words: purpose, content, education, valua-
ble and meaning, human, family, social and political,
spiritual and moral aspects of women’s education.

T.Ye. Kopeykina
IDEA UNITY OF FAMILY AND PUBLIC EDUCATION
AT HISTORY PEDAGOGICAL OF P.F. LESGAFT

The article is about significance combination of
intellectual and physical education. And it is also
about interaction of natural science and pedagogic
knowledge and its usage in family and social envi-
ronment where the chief part is assigned to the wom-
an-mother.

Key words: morality perfection, human nature,
environment, family upbringing, part of woman-
mother.

T.B. Kryukova
THE STRUCTURAL AND DYNAMIC ANALYSIS OF
SITUATION’S CONCEPT

In the present article, the results of various
schools theoretical reflection and the directions of
psychological science operating with the concept a
situation are presented.

Key words: situation, concept of situation in
various psychological schools, situation structure,

situation components, situation development dy-
namics.

O.V. Orlova
STUDY PROJECT AS MEANS OF DEVELOPMENT
OF CREATIVITY YERNING OF SENIOR PUPILS

The author shares her experience of usage of
the study projects method at the institution of addi-
tional education

Key words: study projects method, creativity
abilities development, additional education.

V.G. Ragozinskaya
PECULIARITIES OF PSYCHOSOMATIC PA-
TIENTS’ EMOTIONAL STATE

In order to find out features of psychosomatic
patients’ emotional state there were researched var-
iables of emotional state of 195 patients with psy-
chosomatic diseases and 182 healthy subjects aged
20–50. The results of the comparative and factor
analyses of variables of emotional state of different
groups of psychosomatic patients and healthy sub-
jects are presented.

Key words: psychosomatic disorders, emotion-
al state, depression, anxiety, hostility, alexylhymia.

R.S. Sayfetdinov
SOCIAL-PEDAGOGIC PREMISES OF INCENTIVE
OF STUDENTS TO PROBLEMATIC-EXPLORATO-
RY STUDYING ACTIVITY

The analysis of opportunities of sources of di-
dactic socialization of students in incentive of them
to problematic-exploratory activity is presented in
the article.

Key words: premises, activity, problematic-ex-
ploratory activity.

Yu.V. Smirnova
EDUCATIONAL CONTESTS OF A SENIOR PUPIL
AS THE SUBJECT OF MULTINATIONAL COMMU-
NITY

The article is concerned with the problem of ed-
ucation of a senior pupil as the subject in the multi-
national social community. In this respect, the struc-
tural components of a senior student’s educational
contents are developed in the article. They include
the following components: needs and motive, intel-
lectual and emotional, communicative and behav-
iour and reflective.

Key words: educational contents components,
subject of multinational social community, integral
pedagogical process, socially significant values.
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I.G. Chyornaya
THE RESULTS OF DIAGNOSTICS OF SPEECH
DEVELOPMENT IN PRESCHOOL CHILDREN OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KOSTROMA
REGION IN 2008–2009

The results of diagnostics of speech develop-
ment of preschool children held by the laboratory of
disadaptation and corrective-developmental educa-
tion of Kostroma Regional Institution for Education
Development in the districts of Kostroma Region
are presented in the article. The data are adduced on
the presence of vocal disorders, degree of their prev-
alence among the children of upper preschool age.

Key words: preschool children speech develop-
ment, vocal pathology, logopaedical check-up.

M.V. Yadrovskaya
MODELING AND PEDAGOGIC TECHNIQUES:
POINTS OF TANGENCY

Education quality is connected with effective
teaching techniques. One of such techniques pro-
jecting ways that is complex usage of elements of
modeling for realization of informational, cybernetic
and activitical branches of education. Made on the
basis of proposed approach, education techniques
with elements of modeling (ETEM) allow overcom-
ing disadvantages of education technologization and
to execute personally oriented, activitical, creative
studying.

Key words: pedagogic technique, teaching tech-
nique, elements of modeling, education technique
modeling elements

PROFESSIONAL EDUCATION
S.A. Babanov

“PROFESSIONAL STAGNATION” YNDROME
The article is dedicated to the problem of over-

coming professional stress; the results of research-
ing the syndrome of “professional stagnation”
among different professional groups, including phy-
sicians, paramedical personell and medical students.

Key words: stress, professional stress factors,
psychosomatic disorders, “”stagnation syndrome”.

S.S. Baranskaya
PROBLEM OF ETYMOLOGY OF CONCEPT «OR-
GANIZATIONAL LOYALTY»

There is a great variety of approaches, defini-
tions and interpretations of the term the "loyalty",
given by different authors. This fact makes impossi-
ble creation of its consistent descriptive model. At
the same time, research of loyalty is of a big practi-

cal importance for the construction of an effective
human resources management system and for the
conceptualization of development of organization
in whole.

Key words: organizational loyalty, law-obedi-
ence, devotion, fidelity, organizational commitment,
work involvement, job involvement, organizational
civic behavior, demonstrative loyalty.

L.A. Bespyatova
FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF
FUTURE COACHES TO SPORTIVE PEDAGOGIC
WORK

The peculiarities of formation of readiness of
future coaches in the pedagogic process of facul-
ties of physical training and sports to professional
activity are discovered in the article.

Key words: formation, readiness, trainer, spor-
tive-pedagogic work.

A.V. Bochmanov
THE PECULIARITIES OF THE PROFESSIONAL
CONSCIOUSNESS OF THE FUTURE LAW EN-
FORCERS

The questions of forming professional self-con-
sciousness of the future law enforcers and some
general and specific peculiarities of law activity are
considered in the article.

Key words: professional self-consciousness, le-
gal consciousness, professional activity, general
and specific peculiarities of legal activity.

A.M. Vlasov
THE USAGE OF PROBLEM-SOLVING APPROACH
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF INTER-
PRETERS

The article is devoted to the process of profes-
sional training in the sphere of interpretation. The
author shows the possible ways of using problem-
solving approach in the process of the interpreters’
professional training.

Key words: problem-solving approach, sphere
of interpretation, professional training of interpret-
ers, problems solving, professional activity.

A.A. Vorob’yov
OPPORTUNITIES OF USING THE COMMUNICA-
TIVE METHOD IN THE PROFESSIONAL TRAIN-
ING OF INTERPRETERS FOR THE SPHERE OF
JURISPRUDENCE

The article reveals the main peculiarities of using
the communicative method in the professional train-
ing of interpreters for the sphere of jurisprudence.

SUMMARY
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Key words: communicative method, sphere of
jurisprudence, the professional training of interpret-
ers, court interpreter, communicativeness, profes-
sional communication.

I.Ye. Gorbunova
SOCIAL PARTNERSHIP AND ITS ROLE IN THE
VOCATIONAL TRAINING OF THE FUTURE MU-
SIC TEACHERS

This article reveals the essence of the notion of
social partnership established in the sphere of social
and economic science. The article deals with ques-
tions of the role of social partnership in the vocational
training. The author studies the specific character of
social partnership in the profession of a music teacher.

Key words: partnership, social partnership, cre-
ative partnership, conception of modernization of
Russian education, social cooperation, communica-
tion, cooperation.

M.S. Zhilyayeva
TO THE QUESTION OF PREPARATION OF EX-
PERTS OF SOCIAL SPHERE IN MULTINATIONAL
REGIONS

In the article, the questions of preparation of
experts of social sphere to socially-psychological
consultation in multinational region are actualized,
the results of flight research on the problem of de-
velopment of ethnocultural competence are present-
ed. The author gives the basic attention to the ne-
cessities of development of ethnocultural compe-
tence of the future expert of social sphere.

Key words: expert of social sphere, socially-psy-
chological consultation, ethnocultural competence,
cultural empathy, social environment, ethnoenviron-
ment, client.

T.V. Krivulina
READINESS OF FUTURE PSYCHOLOGISTS TO
SUPPORT AS THE BASE OF DEVELOPMENT OF
HANDICAPPED CHILDREN

The techniques of formation of readiness of fu-
ture psychologists to psychological-pedagogic sup-
port of the development process of handicapped
children are disclosed in the article.

Key words: readiness, support, disabilities.

N.A. Lupanova
FORMATION OF READINESS OF THE PERSONAL-
ITY TO PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION IN
THE INFORMATIONAL FIELD OF ACTIVITY

The conceptual substantiation of the program
of formation of readiness of senior pupils and stu-

dents to professional self-determination in the in-
formational field of activity is presented in the arti-
cle.

Key words: readiness, self-determination, infor-
mational activity field.

N.G. Morozov
FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING HISTO-
RY OF RUSSIAN LITERATURE OF THE 11TH–17TH

CENTURIES
Being based on the self-experience of teaching

Russian literature and leading the affairs of scientif-
ic-researching group “Font”, the article author em-
phasizes the importance of spiritual base in the re-
search of secular culture, in secular education.

Key words: ancient Russian literature, students’
research work, spiritual enlightenment, spiritual-
moral upbringing.

S.V. Murashko
THE CONTENT OF FUTURE ENGINEERS’ TECH-
NOLOGICAL CULTURE FORMATION ON THE
BASIS OF COMPETENCE APPROACH

The article reveals the problem of future engi-
neers’ technological culture formation on the basis
of competence approach. Pedagogical potential of
subjects in technological culture formation on the
basis of competence approach is presented, the
methods, forms and means of its formation are de-
scribed.

Key words: technological culture, competence
approach, methods, forms and means of education,
future engineer.

D.V. Prokof’yev
THE ROLE OF ESTHETIC APPRAISAL IN FORMA-
TION OF MUSICAL TASTE OF UPCOMING GEN-
ERATION IN THE CONDITIONS OF TEACHING
THEM PLAYING MODERN ELECTRONIC KEY-
BOARD INSTRUMENTS

This article deals with one of the leading prob-
lems of these days in the field of musical pedagogy
and psychology. The author considers the problem
of forming musical taste and attitude to musical art
from the point of view of spiritual values theory. He
is sure that forming of these socio-important quali-
ties in children is possible through using musical
computer technologies in teaching.

Key words: musical-esthetic taste, esthetic edu-
cation, orientation to material and spiritual values,
mass culture, electronic musical creativity.

SUMMARY
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S.A. Rumyantsev, V.V. Sokhranov
FORMATION OF READINESS OF THE STUDENTS
OF PEDAGOGIC INSTITUTION OF HIGHER EDU-
CATION TO PROFESSIONAL SELF-DEVELOP-
NENT

The results of the research that was conducted
in the state educational institution of higher profes-
sional education Belinsky Penza State Pedagogic
University that disclose the conceptual bases of
pedagogic maintenance of formation of students of
a pedagogic institution of higher education to self-
development are presented in the article.

Key words: readiness, self-development, readi-
ness to self-development formation.

Ye.V. Sal’nikova
FOREIGN-LANGUAGE FOLKLORE AS INNOVA-
TIVE TECHNIQUE OF PROFESSIONAL TRAINING
OF STUDENTS OF AN INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION

The possibilities of usage of foreign-language
folklore in the process of professional training of
future specialists on the base of technological ap-
proach to interaction between the participants of
pedagogic process of an institution of higher edu-
cation are examined in the article.

Key words: folklore, technique, professional
training.

A.P. Teploukhov
PEDAGOGICAL CONDITION OF CREATING THE
STUDENTS’ CONFLICTOLOGICAL COMPE-
TENCE IN PEDAGOGICAL INSTITUTIONS

The article deals with the complex of pedagogi-
cal condition, which help to develop the students’
conflictological competence on the basis of specific
situations.

Key words: conflictological competence, situa-
tional task.

N.A. Filippova
FORMATION OF BUSINESS CULTURE AT FUTURE
EXPERTS ON ADVERTISING IN INSTITUTION OF
HIGHER EDUCATION

In the article, the author analyses business cul-
ture of future experts on advertising in an institu-
tion of higher education and necessity of its forma-
tion at the level of vocational training. The author
considers structure of business culture of future
experts on advertising in an institution of higher
education and defines it as unity of three compo-
nents: cognitive, value-motivational, and conative.

Key words: higher professional education, busi-
ness culture, expert on advertising, bases of busi-
ness culture.

K.V. Shilov
PROFESSIONAL PREPAREDNESS OF THE TEACH-
ER TO INNOVATIVE ACTIVITY

The problem of professional readiness of the
teacher to innovative activity is considered in the
article.

Key words: innovative activity, competence of
teacher, readiness to innovative activity.

I.V. Adoevtseva
METHODOLOGICAL CULTURE TEACHER-MUSI-
CIAN AS A PROBLEM OF EDUCATION

The article is concerned the most important prob-
lem of the professional training of a teacher- musi-
cian – the forming of his methological culture based
on the reflexive – active approach as more adequate
to the nature and specific character of the art – ped-
agogical activity of a teacher – musician. The com-
ponents of the methological culture, included to the
structure of its theoretical model are characterized,
the meaning of this methological approach in the
professional training of a teacher- musician is sub-
stantiated to the implementation of artistic and edu-
cational activities.

Key words: methological culture; artistic and
educational activities of the teacher-musician; pro-
fessional training; reflexive-active approach.

Ye.S. Marentseva
CONTENT OF PEDAGOGIC MAINTENANCE OF
STUDENTS’ SELF-REALIZATION

The definitions of essence of self-realization are
examined in the article, criteria of level of develop-
ment of self-realization, as well as content and areas
of pedagogic maintenance are presented.

Key words: pedagogic maintenance, self-reali-
zation, student.

SOCIOLOGY. POLITOLOGY
A.A. Kiselyov

LEADERS’ SOCIAL TYPOLOGY
The problem of determining social typology of

leaders who manifest themselves in society. Their
signs and functions as of social leader are singled
out. The presence in the small group of two basic
types of social leadership (leadership in business
and emotional field) that can be personified in the

SUMMARY
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same individual but more often disperse among dif-
ferent group members is proved.

Key words: social leader, properties (signs) of
social leader, functions of social leader, small group,
types of social leadership.

Ye.O. Savchenko
EMPERIAL POLITICS OF THE USA AND ITS IN-
NOVATIVE CHARACTER

The article focuses on various aspects of such
phenomenon of world politics as “empire”, its key
features. It also raises the question whether it is
possible to define US foreign policy as imperial.

Key words: world politics, United State of Amer-
ica, foreign policy.

ECONOMY. MANAGEMENT
A.A. Maksimenko

IS PITER DRUCKER OUR FRIEND OR NOT? (THE
PERSPECTIVES OF AXIOLOGICAL MANAGE-
MENT)

This article considers the evolution of concepts
in management (including the avant-garde concepts)
from the point of view of axiological concept of man-
agement.

Key words: theories of management, value man-
agement, axiological management.

M.I. Matveyeva
LAW AND PRIVATE PROPERTY AS ATTRIBUTES
OF ECONOMIC RELATIONS OF THE MODERN
SOCIETY

This article is devoted to law and its place in
private property. Law and private property are the
attributes of economic relations of the modern soci-
ety.

Key words: law, private property, attributes, eco-
nomic relations, civil society.

I.S. Voynov
SOCIAL SERVICES AS THE SYSTEM OF INTER-
ACTION WITH CUSTOMER

The article discusses implementation of the prin-
ciple of interaction with the client as a basis for serv-
icing system. The quality of customer service is pro-
vided through the development and ongoing ad-
justment model of care, including standards and reg-
ulations. The mechanism of interaction is a proce-
dure of servicing, which connects the study of cus-
tomer needs and accordingly service procedures.

Key words: social services, service rendering
principles, managing system, rendering system, pro-

viding system, system of assessing serving quality,
optimization of administrative-managerial process-
es.

L.A. Mylnikova
INNOVATIVE CLIMATE IN THE SYSTEM OF ECO-
NOMIC RELATIONS

In the process of postindustrial economic de-
velopment the requirements of the quality of the
economic relations increase. The necessity to de-
velop new approaches is evoked by variety of new
factors. To reveal the contents of the current proc-
esses it is necessary to analyze economic phenom-
ena through the methods of institutional approach.
The institutional approach is viewed especially ef-
fective applied to the assessment of the tendencies
concerned with the innovative development of the
economic systems. It is necessary because the dy-
namics of this process influences the rate of the
national economy development. Thorough exami-
nation of the problem of the transfer to innovative
development will make it possible to determine the
priority of shaping the innovative climate and inno-
vative system. It will also contribute to form the
model of innovative development considering na-
tional traditions and Russian mentality and to de-
fine the system of economic instruments assisting
the institutional supplying of innovative climate.

Key words: economic relations, innovations, in-
novative climate, institutional supplying.

O.F. Zastavnjuk
THE VENTURE CAPITAL AS THE FACTOR OF DE-
VELOPMENT OF MODERN ECONOMY

The venture capital is a strategic vector of multi-
ple-factor financing of the innovations operating in
optimum organizational forms of the economic or-
ganizations. Therefore effective functioning of the
venture capital will allow economy of Russia to break
the existing technological barrier separating it from
industrially developed countries and successfully
to carry out economy modernization. Use of the ven-
ture capital is capable to solve problems of econom-
ic development: increase of competitiveness of econ-
omy, maintenance of long-term steady economic
growth, unemployment reduction, increase in tax
base etc. especially important is definition of the
economic nature of the venture capital, its categori-
al features, requirement and institutional conditions
of successful functioning. The present publication
also is devoted these and other prominent aspects.

SUMMARY
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Key words: the venture capital, economic rela-
tions, economy modernization, an institutionaliza-
tion.

E.B. Stepanov
ONTOLOGIC AND GNOSEOLOGICAL PRECON-
DITIONS METHODOLOGY OF THE HUMAN CAP-
ITAL

The problem of formation and development of
the human capital is constantly actual and signifi-
cant as in teoretiko-methodological, and the meth-
odological plan. In it specifies that fact that with
reference to any economic system perfection of the
natural and got abilities of the person to work al-
ways is the powerful factor of increase of produc-

tivity and efficiency of work, improvement of quali-
ty of let out production, expansion of volumes of a
social production as a whole. In the theory of the
human capital till now remain not clear and points at
issue most important of which are: first, absence of
the uniform concept and divided by the majority of
scientists of a paradigm of the human capital and,
secondly, the methodological discrepancy of the
human capital connected with it. In the present arti-
cle on the basis of the istoriko-ontologic analysis
the theory of the human capital is considered as the
research program.

Key words: the human capital, methodology,
ontology, gnoseology, the research program.

SUMMARY
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